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УДК 94 (100): 1939/45 + 94 (497) + 94 (497.11)

М.Ю. Сорокина, М. Живанович

КНИГА ПАМЯТИ РУССКИХ ЭМИГРАНТОВ — 

УЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

В ЮГОСЛАВИИ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: 

БИОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Настоящая публикация продолжает работу Дома русского зарубежья имени 
Александра Солженицына по изданию материалов об участии российских зару-
бежных соотечественников в антифашистской борьбе и движении Сопротивления 
в различных странах Европы в годы Второй мировой войны. В прошлом выпуске 
«Ежегодника» были представлены новые сведения о 101 русском сопротивленце во 
Франции, в настоящем издании около 300 кратких биографий впервые открывают 
огромный, но малоизвестный в академической историографии мир русских участ-
ников Народно-освободительного движения в странах бывшей Югославии — Сер-
бии, Хорватии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Словении и Македонии.

Нам уже приходилось писать, что, несмотря на советскую историографиче-
скую традицию, интенсивно изучавшую различные региональные «сопротивле-
ния» в Европе, роль русских участников европейского движения Сопротивления 
и их вклад в победу над нацизмом пока остаются на периферии современных рос-
сийских академических исследований и публичного пространства в целом. Не-
смотря на то что отдельные герои удостоены советских государственных наград, 
сотни соотечественников — членов движения совершенно неизвестны широкой 
аудитории. Их имена не включены в базовый исторический нарратив и не отра-
жены в значимых местах памяти. 

Тем более это относится к бывшей Югославии, политические отношения с 
руководством которой претерпели немало испытаний на протяжении второй по-
ловины ХХ века и глубоко, а нередко и драматично отразились на судьбах постре-
волюционной белой русской эмиграции на Балканах. Между тем именно Югосла-
вия известна самым мощным движением Сопротивления в Европе и мире в годы 
Второй мировой войны. 

Активными участниками противостояния немецкой, итальянской, болгар-
ской оккупации страны стали и русскоязычные сопротивленцы — не только со-
ветские военнопленные, вливавшиеся в партизанские соединения по всей терри-
тории Югославии, но и русские белоэмигранты, воевавшие в рядах различных 
воинских подразделений Югославской армии, а также гражданские лица — пре-
жде всего те, которые разделяли идею борьбы с фашизмом и нацизмом как сим-
вол и практику солидарности и поддержки своей исторической родины, приняв-
шей на себя основной удар коричневой чумы в годы Второй мировой войны. Их 
светлой памяти и посвящена наша работа.
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Как известно, в межвоенной Югославии была сосредоточена одна из самых 
больших и динамичных русских диаспор межвоенной  Европы. В  многочислен-
ных русских учебных заведениях, гимназиях и кадетских корпусах в этой стране 
прививали и культивировали как главный приоритет любовь к родине предков, 
но в то же время — к «зарубежной родине», как называла Югославию, давшую 
приют русским в самые трудные годы Исхода, известный  лингвист русского про-
исхождения, дей ствительный  член Сербской  академии наук и искусств И.Г. Гриц-
кат-Радулович.

Как видно из приводимого биографического материала, именно второе по-
коление русской белой эмиграции, выросшая уже в Югославии молодежь и со-
ставила костяк русских сопротивленцев. Они противостояли фашизму с оружием 
в руках как бойцы регулярной и народной армий, участники партизанского дви-
жения и подпольных организаций; многие из них отдали свои жизни за свободу 
и независимость Югославии. В то же время наши балканские соотечественники 
оставили заметный и все еще в полной мере не оценный след как интеллектуалы, 
вырабатывавшие стратегии культурного сопротивления и транслировавшие их в 
пространство русского мира.

К сожалению, драматический опыт зарубежных соотечественников в годы 
Второй мировой войны в Югославии, их имена и заслуги пока минимально из-
вестны и признаны на родине, хотя многие из них вернулись в СССР в 1950-х гг. 
Надеемся, что проект по созданию «Книги памяти русских эмигрантов — участ-
ников движения Сопротивления», который осуществляется ДРЗ, поможет хотя 
бы частично восполнить этот досадный пробел. 

Настоящая совместная российско-сербская работа — всего лишь первый шаг 
на пути кодификации и осмысления значительного фактического материала, ко-
торый должен еще дополнительно выявляться в государственных и личных ар-
хивах, что возможно только в рамках усилий большого международного коллек-
тива историков. Но и она не была бы возможна без учета и использования того 
важнейшего вклада по собиранию и популяризации имен русских эмигрантов — 
героев Второй мировой войны, который связан с неутомимой деятельностью из-
вестных потомков белоэмигрантов, Алексея Борисовича Арсеньева (Сербия) и 
Татьяны Витальевны Пушкадии-Рыбкиной (Хорватия), которым приносим нашу 
глубокую признательность. Хотелось бы также отметить, что новое дыхание про-
блематике русской левой эмиграции в Югославии придали многочисленные рабо-
ты современного русско-сербского исследователя профессора Алексея Тимофее-
ва, посвященные истории Союза советских патриотов в Белграде. 

Просопографическая реконструкция ранее неизвестных лиц русского зарубе-
жья Югославии на основе архивных документов, устной истории и визуального 
ряда позволяет, с одной стороны, конкретизировать и наполнить реальным исто-
рическим материалом само понятие балканского Сопротивления в его русской 
составляющей, а с другой, предложить новые дискурсы для концептуализации 
истории русской диаспоры на Балканах в ХХ в. Увековечивание памяти и подвига 
наших зарубежных соотечественников в год 80-летия Великой Победы тем более 
важно, что в современных геополитических условиях значение исторической па-
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мяти о событиях и уроках Второй мировой войны значительно возрастает. Исто-
рия русских сопротивленцев  — это огромный символический ресурс, который 
может и должен быть важной составной частью и российского, и балканского 
исторического нарратива и политики памяти как в России, так и в других госу-
дарствах. 

Лимит книжного формата не дает возможности опубликовать все выявлен-
ные материалы, и в настоящей публикации мы представляем лишь небольшую 
часть из накопленного массива сведений. В то же время, поскольку не обо всех 
приводимых персоналиях нам удалось найти полные биографические данные, 
перед нами стоял выбор — включить приводимые в других изданиях имена или 
оставить их разработку на будущее. Стремясь не потерять памяти ни об одном че-
ловеке, мы избрали первый вариант в надежде на возможный публичный отклик 
родственников и коллег-историков. Все персоналии также войдут в электронную 
базу данных «Лица русского зарубежья», которая разработана в Доме русского за-
рубежья имени Александра Солженицына (https://rusabroad.ru/). 

Формуляр персональной биографической справки по возможности включает 
такие сведения, как фамилия /имя /отчество; дата и место рождения, смерти, ме-
сто погребения; социальное происхождение; образование; семья; время и место 
эмиграции; профессиональная деятельность до войны; участие в Сопротивлении: 
форма борьбы, название группы сопротивленцев, заключения в тюрьмы и лагеря; 
перемещение после войны, страна проживания; профессиональная деятельность 
после войны; награды; библиография (сочинения, литература, архивы, некроло-
ги). Даты рождения по мере возможности приводятся по григорианскому и юли-
анскому летоисчислению. В тех случаях, когда нет полной уверенности в стиле, по 
которому дата зафиксирована в источниках, мы оставляем ее без двойного вари-
анта. Названия населенных пунктов и стран приводятся на момент описываемых 
событий (например, КСХС). 

Наша глубокая признательность за неоценимую помощь коллегам — сотруд-
никам архивов России, Сербии и Хорватии: Архива внешней политики Россий-
ской империи МИД РФ, Дома русского зарубежья имени Александра Солжени-
цына, Архива Югославии, Военного архива Сербии, Государственного архива 
Российской Федерации, Российского государственного архива социально-поли-
тической истории, Хорватского государственного архива, Центрального государ-
ственного архива г. Москвы.

Проделанная на сегодня работа весьма далека от полного завершения; она 
рассчитана прежде всего на общественный отклик. Тем не менее полагаем, что 
введение в научный оборот новых сведений о соотечественниках, боровшихся 
против фашизма в Югославии в годы Второй мировой войны, будет способство-
вать воссозданию подлинной истории русского зарубежья ХХ в.

Конструктивная критика и дополнения к приведенным сведениям будут с 
благодарностью приняты по электронным адресам авторов: MSorokina61@gmail.
com; milana.zivanovic@yahoo.com. 
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Список сокращений

АВПРИ  — Архив внешней политики Российской империи Министерства иностранных 
дел Российской Федерации

АН СССР - Академия наук СССР
Архив ДРЗ — архив Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына
АСАНИ — Архив Сербской академии наук и искусств
АССР — автономная советская социалистическая республика
АЮ — Архив Югославии 
БАН — Болгарская академия наук
в/ч — воинская часть
ВВС — Военно-воздушные силы
ВИНИТИ — Всесозный (позднеее — Всероссийский) институт научно-технической ин-

формации
ВИФ — Высший институт физкультуры
ВМФ — Военно-морской флот
ВСЮР — Вооруженные силы Юга России 
ГАРО — Государственный архив Ростовской области
ГА РФ — Государственный архив Российской Федерации
ГАС — Государственный архив Сербии
ГАУ — Главное артиллерийское управление
ГЭС — гидроэлектростанция
деп.  — департамент
и. д.— исполняющий должность
ИАБ — Исторический архив города Белграда
ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
КПЮ — Коммунистическая партия Югославии 
КСХС — Королевство сербов, хорватов и словенцев
м. — местечко 
МАПРЯЛ — Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы
МГБ СССР — Министерство государственной безопасности СССР
МГУ — Московский государственный университет
МИД — Министерство иностранных дел 
НГХ — Независимое государство Хорватия
НКВД СССР — Наркомат внутренних дел СССР 
НОАЮ — Народно-освободительная армия Югославии
НОД — Народно-освободительное движение
н. п. — населенный пункт
НТСНП — Народно-трудовой союз нового поколения
ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление
ОЛП — отдельный лагерный пункт
ООН — Организация Объединенных Наций
ОСО — Особое совещание
ПВО — противовоздушная оборона
РАГ — Русская академическая группа
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства
РГВИА — Российский государственный военно-исторический архив
РГАСПИ — Российский государственный архив социально-политической истории
РОКК — Российское общество Красного Креста и Красного Полумесяца
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РСДРП — Российская социал-демократическая рабочая партия
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
с. — село
СКМЮ — Союз коммунистической молодежи Югославии 
Смерш — «Смерть шпионам»
совнархоз — совет народного хозяйства
СРЮ — Союзная республика Югославия
ССП — Союз советских патриотов 
СФРЮ — Социалистическая Федеративная Республика Югославия
ТАНЮГ — Телеграфное агентство Югославии
ТКП — Трудовая крестьянская партия 
у. — уезд 
УДБ — Управление державной (государственной) безопасности
ФНРЮ — Федеративная Народная Республика Югославия
ХГА — Хорватский государственный архив
ЦГАМ. ОХД до 1917 — Центральный государственный архив г. Москвы. Отдел хранения 

документов до 1917 г.
ЦК — центральный комитет
ЮНА — Югославская народная армия
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Народно-освободительного движения. С  1946 гражданин СССР. В  1948 избран 
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сначала в Ташкент, затем в Грозный.
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Zagrebu // Prirodoslovna istraživanja Nezavisne države Hrvatske. 1941. Sv. 23. S. 19–78; 
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138; Ганин А.В. Корпус офицеров Генерального штаба в годы Гражданской войны 
1917–1922 гг. М., 2009; Сорокина 2011. C. 8–9; Клепов М.Ю. Офицеры — георгиев-
ские кавалеры Первой мировой войны. М., 2015. С. 13; Пушкадия-Рыбкина, Груб-
майр 2019. С. 138–139; Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti za godine 
1946.–1948. Knjiga 54. Zagreb, 1949. S. 229; Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i 
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fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Spomenica 1919–1969. Zagreb, 1970; Spomenica 1919–
1969. Zagreb, 1970. S. 62–63, 110, 111, 115; Hrvatski biografski leksikon. Sv. 1. Zagreb, 
1983. S. 2; Roglić M. Prilozi bibliografi ji Zavoda za kartografi ju, seminarski rad. Zagreb, 
1996; Znanost u Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena. Katalog izložbe. Zagreb, 
1996. Sv. 2. S. 168, 180; Hrvatska enciklopedija. Zagreb, 1999. Sv. 1.

Арх.: ХГА. Ф. 1491. Оп. 2. Д. 45.

АГАФОНОВ (Агафонов-Глянцев) Александр Михайлович (18 января 1920, 
с.  Кореиз, Таврическая губ., Российская Республика  — 23 декабря 2009, Сент-
Женевьев-де-Буа, Франция), преподаватель.

В эмиграции в КСХС с 1927. Учился в 1-й русско-сербской гимназии в Белгра-
де. Исключен за участие в негласном кружке по изучению марксизма, через год 
восстановлен. Окончил гимназию в 1939. Член 2-го Белградского отряда русских 
скаутов-разведчиков. Учился на медицинском факультете Белградского универ-
ситета, в сентябре 1940 зачислен курсантом Низшей школы Военной академии 
Королевства Югославия. После капитуляции Югославии в Апрельской войне 
20 апреля 1941 оказался в плену (г. Фоча, Босния), затем отправлен по лагерям: 
из Панчево в лагерь Секележ в Венгрии, оттуда в Германию, в г. Трир (Шталаг 
XII–D), где познакомился с интернированными из Испании интербригадовцами, 
в том числе и русскими, и узнал о французском движении Сопротивления. В июле 
1941 переведен в штрафной лагерь Шталаг XII–F в Сааргемюнде-Штайнбахе в Ло-
тарингии, откуда бежал 22 августа 1941. Через некоторое время оказался в Пари-
же, познакомился и сотрудничал с матерью Марией (Скобцовой), священником 
о. Дмитрием (Клепининым), Вики Оболенской. Под именем Жорж Соколов ра-
ботал в подполье: распространял листовки, коммунистическую печать, организо-
вывал передачу оружия. В декабре 1941 по рабочему контракту отправлен в Бер-
лин на завод «Askania-Werk-AG», изготовлявший оборудование для подводного 
флота, участвовал в саботаже военных поставок, собирал сведения для немецких 
антифашистов, членов подпольной организации «Красная капелла». После воз-
вращения во Францию под именем А. Поповича, серба-черногорца, в деп. Ду во 
Франш-Конте обучал молодежь из отрядов маки обращению с оружием, изучал 
азбуку Морзе и работу на ключе. Затем отправлен на подпольную работу в берлин-
скую автошколу, осенью 1942 — в Рейнскую область, где корректировал работу 
британских бомбардировщиков. Той же осенью участвовал в создании разведсети 
в Сен-Назере и собирал информацию о строительстве Атлантического вала: на-
носил на карты расположение многочисленных батарей противовоздушной обо-
роны, определял их калибры, а также дислокацию мобильных частей в береговом 
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секторе. В начале февраля 1943 арестован, приговорен к расстрелу, но был отбит 
подпольщиками и уехал в Париж. 6 июля 1943 вновь арестован, после следствия в 
тюрьме Фрэн переведен в пересыльный лагерь Компьень и в середине января 1944 
отправлен в Бухенвальд. Работал фельдшером. В конце сентября 1944 совершил 
побег. С апреля 1945 находился в американском лагере для перемещенных лиц в 
Лимбурге. В июле 1945 вновь отправился в Югославию, в сентябре арестован и 
отправлен в концлагерь Бухенвальд, к тому времени переименованный в спецла-
герь НКВД СССР № 2, а затем — в СССР. В июне 1946 работал на строительстве 
Шекснинской ГЭС под Рыбинском. В декабре 1946 этапирован на спецпоселение 
в Ухтижемлаг (Коми АССР). В мае 1949 арестован и как «социально-опасный эле-
мент» приговорен ОСО МГБ СССР по ст. 7–35 УК РСФСР к 5  годам ИТЛ. От-
бывал срок в ОЛП № 1 Вожаельлага (Коми АССР). В марте 1954, за два месяца до 
окончания срока заключения, освобожден по амнистии. Работал в угольной шах-
те и учился в вечерней школе рабочей молодежи, после окончания которой рабо-
тал здесь же учителем черчения. В 1962 получил советский паспорт. В 1963 пере-
ехал на жительство в с. Любимовка под Севастополем. Работал учителем труда, 
заочно окончил отделение романо-германской филологии филологического фа-
культета Одесского государственного университета (1965–1971). 28 сентября 1973 
определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР 
реабилитирован. Учительствовал в школах Крыма. Выйдя на пенсию, в 1981 пере-
ехал в Колпино под Ленинградом. 18 июня 1991 выехал во Францию на встречу с 
соратниками по подпольной борьбе и принял решение остаться. Получил статус 
политического беженца. Жил в Русском старческом доме в Монморанси, затем в 
Сент-Женевьев-де-Буа, где и похоронен.

Отец: Михаил Саввич (ум. ок. 1943, Югославия), поручик, партизан Второй 
мировой войны. Мать: Мария Анатольевна (урожд. Агафонова; во 2-м браке гра-
финя Ланская; ок. 1898–1973, Нью-Йорк), ученый-агроном. Жена: в 1-м браке — 
Людмила Алексеевна (урожд. Костенко). Сыновья: Виктор, приемный; Михаил, 
(р. 1956, Севастополь).

Соч.: В нацистских застенках // Новый часовой. 1998. № 6/7. С. 257–271; За-
писки бойца Армии теней. СПб., 1998; Agafonow A. Erinnerungen eines notorischen 
Deserteurs. Berlin, 1993. 

Лит.: Черкашин Н. «Особо опасный герой» // Российская газета. 1996. 
16 февр.; Полян П.М. Перекрестки коллективного сопротивления и личного геро-
изма (Александр Агафонов-Глянцев) // Российская эмиграция, 2015. С. 377–385; 
Гимназия в лицах 2018. Кн. 1. С. 363; Турыгина Н.В. Участник Народно-освободи-
тельного движения А.М. Агафонов-Глянцев (1920–2009) в национальной памяти 
России, Франции, Германии // Русская эмиграция, 2021. С. 61–72.

АКУЛОВ Петр Алексеевич (23 июля 1898 (по др. свед., 23 июня 1897), Болхов, 
Орловская губ., Российская империя — 27 сентября 1983, Белград, СФРЮ), инже-
нер лесного хозяйства.

Во ВСЮР и Русской  армии до эвакуации Крыма. Старший унтер-офицер. Эва-
куирован из Крыма в Галлиполи (1920). Член Общества галлиполийцев. После пе-
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реезда в КСХС учился на сельскохозяйственно-лесном факультете Белградского 
университета. В 1941 вступил в ряды партизанского отряда им. доктора Драгиши 
Мишовича. Боец 2-й роты 2-го батальона Второй пролетарской бригады. Участ-
ник битвы на Сутьеске. Кавалер Партизанского памятного знака 1941. Дважды 
награжден орденом «За заслуги перед народом» 3-й степени (1946).

Лит.: Борба. 1983. 28 сентября. С. 5; Борба. 1946. 2 марта. С. 3; Борба. 1946. 
4 августа. С. 2; Kučan 1996.

Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

АЛЕКСЕЕВ Борис Николаевич (1909, Российская империя — 10 апреля 1941, 
станция Лапово, Королевство Югославия), инженер.

Окончил 1-й русский кадетский корпус в Сараево (1929), технический фа-
культет Загребского университета (1939). Подпоручик резерва Югославской ко-
ролевской армии, мобилизован с началом Апрельской войны. Трагически погиб 
10 апреля 1941 при нападении немецкой армии на станцию Лапово в 110 км от 
Белграда. На следующий день похоронен в братской могиле у вокзала № 2 в м. Ла-
пово, в июле того же года перезахоронен в одиночную могилу там же. Есть сведе-
ния, что отец погибшего с разрешения оккупационных властей перенес останки 
сына в Белград.

Лит.: Седьмая кадетская памятка 1997; Пушкадия-Рыбкина, 2007. С. 134; Па-
гануцци П. Как мы воевали в сорок первом // Кадетская перекличка. 1982. № 31. 
С. 46; Живанович 2021.

Арх.: ИАБ. Ф.  1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне; Ф.  44. 
Оп. 8. Д. 1262.

АЛЕКСЕЕВ Николай Николаевич (2/14 мая 1879, Москва, Российская импе-
рия — 2 марта 1964, Женева, Швейцария), правовед, философ, публицист, обще-
ственный деятель.

Из дворян Рязанской губ. Окончил шестиклассную прогимназию (1892–1898) 
и 3-ю классическую гимназию (1898–1900) в Москве, юридический факультет Мо-
сковского университета с дипломом 1-й степени (1900–1906, с перерывами). Остав-
лен для подготовки к профессорскому званию (1907). Во время учебы исключался 
из университета за участие в студенческих волнениях в феврале 1902, после чего 
уехал в Германию, был вольнослушателем в Дрезденском политехникуме. В январе 
1903 восстановлен в университете. С 1909 приват-доцент по кафедре энциклопедии 
права и истории философии права там же. Магистр государственного права (1911), 
диссертация «Науки общественные и естественные в историческом взаимоотноше-
нии их методов» (М., 1912). Преподаватель (1912), экстраординарный профессор 
(1913) по кафедре международного права Московского коммерческого института; с 
1916 сверхштатный экстраординарный профессор по кафедре энциклопедии права 
и истории философии права Московского университета. Сотрудничал в журналах 
«Юридический вестник», «Вопросы права». В годы Первой мировой войны участво-
вал в работе Всероссийского земского союза (уполномоченный Урмийского отряда 
союза в Тифлисе, один из руководителей по снабжению русской армии в Персии, 
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1916–1917). Участник Белого движения. Редактор газет «За единую Россию», «Ве-
ликая Россия» (1919). Зав. литературной частью Осведомительного агентства До-
бровольческой армии генерала А.И. Деникина (1919). Начальник информационной 
части при штабе Русской армии П.Н. Врангеля (1920). Профессор кафедры государ-
ственного права Таврического университета в Крыму (1918–1919), Юридического 
института в Севастополе (1920). Трижды выезжал из России в 1918–1920, оконча-
тельно в эмиграции с октября 1920, эвакуирован из Севастополя. В 1920–1921 ин-
спектор русской школы в Константинополе. Член РАГ в Турции. Вице-председатель 
константинопольского Союза русских писателей и журналистов. С  октября 1921 
жил и преподавал в Праге (Чехословакия). Секретарь юридическо-экономического 
отделения Русской учебной коллегии в Праге (1921–1925). Профессор гражданско-
го права (1922–1930), секретарь (1922–1925) Русского юридического факультета и 
Русского народного университета. С 1930 профессор права в Русском научном ин-
ституте в Берлине (Германия). С приходом нацистов к власти (1933) уехал во Фран-
цию. До 1940 преподавал в Страсбургском университете, Сорбонне; в 1940–1942 и 
1944–1948 — профессор Белградского университета (Югославия). В годы Второй 
мировой войны член подпольной антифашистской группы ССП и Народно-ос-
вободительного движения в Югославии. Гражданин СССР (с 1946). С 1948 жил в 
Женеве (Швейцария). Один из основателей и теоретиков евразийского движения, 
разрабатывал евразийскую концепцию государства и права. Соредактор «Евразий-
ского сборника» (1929).

Лит.: Казак 1975. С. 69; Волков В.А., Куликова М.В., Логинов В.С. Московские 
профессора XVIII — начала ХХ веков. Гуманитарные и общественные науки. М., 
2006. С. 12–13; Томсинов В.А. Российские правоведы XVIII—XX веков: Очерки жиз-
ни и творчества: в 2 т. Т. 2. М., 2007. С. 457–472; Общественная мысль Русского за-
рубежья: Энциклопедия. М., 2009. С. 173–177 (авт. Я.А. Бутаков); Овчинников А.И., 
Овчинникова С.П. Евразийское правовое мышление Н.Н. Алексеева. Ростов-на-
Дону, 2002; Костюков А.Е. Концепция евразийской государственности в политиче-
ском учении Н.Н. Алексеева (1879–1964). М., 2009; Бонџић 2023. С. 320–321. 

Некр.: Незабытые могилы 1999. С. 55. 
Арх.: ГА РФ. Ф. Р-5765. Оп. 2. Д. 14. Л. 1, 2, 6, 7; Ф. Р-5776. Оп. 2. Д. 195. Л. 1; 

Ф.  Р-5826. Оп. 1. Д. 81. Л. 123; Ф. Р-5837. Оп. 1. Д. 78. Л. 150; Д. 124. Л. 6; Д. 427. 
Л. 2 об.; Ф. Р-5968. Оп. 1. Д. 132. Л. 100; Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 19. Л. 74; Д. 178. Л. 1; 
ЦГАМ. ОХД до 1917. Ф. 417. Оп. 4. Д. 7. Л. 1, 1а, 3, 5–6 об., 20, 21, 42 об.; Ф. 418. 
Оп. 314. Д. 13. Л. 5, 7, 8, 10, 16, 17, 19, 20 об. –21.

АЛЕКСЕЕВА (урожд. Карцева) Клавдия Кузьминична (31 января 1898, Ека-
теринодар, Российская империя — не ранее 1949, Югославия), педагог. 

Из дворянской семьи. Окончила женскую гимназию в Екатеринодаре (1915). 
Участник Белого движения. Сестра милосердия. В  Добровольческой армии и 
ВСЮР в составе 3-го отделения армейского лазарета. Участница 1-го Кубанского 
(Ледяного) похода. В эмиграции в КСХС. В 1922 в Шибенике и Сплите выдержала 
экзамены для возможности преподавания. С 14 сентября 1922 работала в Косово, 
Голубиче, Сивериче, Дрнише и Биочиче. С 18 мая 1940 в распоряжении Мини-
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стерства просвещения. 2 октября 1940 назначена учительницей государственной 
народной школы в Биочиче. 20 октября 1940 перемещена в школу в Врбашку, 25 
августа 1942 — в Трн, но не могла приступить к занятиям, так как школа была 
занята беженцами. Временно получила работу в полиции, но быстро была ос-
вобождена от службы. С 12 апреля 1943 работала учительницей в Драгочае. Со-
трудничала с НОД. Многократно подвергалась арестам. После войны работала в 
Карановце, исполняла обязанности директора школы в Крупе на Врбасу. 2 ноября 
1949 перемещена в школу-семилетку в Горни-Шехер.

Муж: Григорий Иванович. Дочь: Татьяна (1923–?). 
Лит.: Мачкич, Косик 2018. С. 8.

АНДЕРСИН Борис Михайлович, фон, барон (16 января 1898, Санкт-
Петерубрг, Российская империя — май 1942, Горажде, НГХ), медик.

Участник Белого движения, офицер кавалерии. Эвакуирован на корабле 
«Лазарев» из Крыма в 1920. В  эмиграции в КСХС. Югославский подданный 
(1931). Окончил медицинский факультет Белградского университета (1922–1932, 
с перерывами), служил уездным врачом в Ариле (западная Сербия), затем в 
Мариборе (апрель — май 1941). Участник Народно-освободительного движения 
с осени 1941. Врач Ужичского партизанского отряда, арильской роты. Вместе с 
другими врачами руководил эвакуацией раненых бойцов радничкого батальона 
из г. Ужице после боя на Кадиньяче в ноябре 1941, когда почти весь личный со-
став данного батальона, защищая отступление Верховного штаба НОАЮ, погиб. 
В конце ноября 1941 вышел из района Ужице через Увац и Лим вместе с частями 
НОАЮ. Убит в засаде четников возле Горажде. 

Отец: Михаил Федорович (1850–1911), гражданский инженер, мостостроитель. 
Мать: Анастасия Васильевна (урожд. Лебедева). Сестра: Гали (в зам. Ауэ, 1902–
1983). Жена: Серафима Леонидовна (1901 — не ранее 1947), медик.

Лит.: Волков 2002; Российские врачи 2012. С. 34; Sanitetska služba 1989. Knj. 3. 
Užička republika 2. Beograd, 1978; Arsenjev.

Арх.: ГА РФ. Ф. Р-6795. Оп. 1. Д. 19.

АНДЕРСИН Серафима Леонидовна (1 сентября 1901, Курск, Российская им-
перия — не ранее декабря 1947, Югославия), стоматолог.

Окончила женскую реальную гимназию в Курске (1918). Эвакуирована из 
Крыма в ноябре 1920. В эмиграции в КСХС. Окончила медицинский факультет 
Белградского университета (1922–1932, с перерывами). Член Союза русских сту-
дентов университета. До 6 апреля 1941 вместе с мужем работала в Мариборе. 
Участница Народно-освободительного движения. Арестована немецкими окку-
пационными властями (апрель  — май 1941), освобождена. После гибели мужа 
с июля 1942 по май 1945 зубной врач в м. Тополшица. С мая 1945 по май 1946 
на службе в Югославской армии, работала в туберкулезной военной больнице в 
м. Тополшица, с июля по сентябрь 1946 — в зубной амбулатории в м. Шоштань, с 
сентября по декабрь 1946 — в м. Чаплина. Гражданка Югославии.

Муж: Борис Михайлович (1888–1942), медик, участник НОД. 
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Лит.: Литвињенко 2007. С. 102, 187; Российские врачи 2012. С. 34–36; Arsenjev; 
Veljković 2010. S. 814. 

Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 2; ГА РФ. Ф. Р-5837. Оп. 1. Д. 372. Л. 1; Ф. Р-6795. Оп. 1. 
Д. 19. Л. 5; Д. 25. Л. 1.

АНДРЕЕВ Василий Захарович (3 марта 1904, станица Верхне-Чирская, Об-
ласть войска Донского, Российская империя — 16 августа 1988, Загреб, СФРЮ), 
инженер-геодезист.

В эмиграции в КСХС с 1920. Окончил Донской кадетский корпус в г. Билеча 
(1924), геодезическо-техническое (1929), строительное (1934) отделения техниче-
ского факультета Загребского университета. Подданный КСХС (1929). Ассистент 
кафедры высшей геодезии там же (1929/30). Инженер-геодезист (1930–1932). 
В  1934–1944 работал на строительстве нескольких железных дорог и мостов. 
В 1944–1945 участник Народно-освободительного движения. Внештатный препо-
даватель механики (1946), доцент (1948), экстраординарный (1953), ординарный 
(1957) профессор технического факультета Загребского университета. Доктор 
наук (1952). Автор нескольких книг и учебников по механике, статике, динамике, 
кинематике, динамике конструкций и пр.

Лит.: Пушкадия-Рыбкина, 2007. С. 139–140.

АНИСИМОВ Сергей Кузьмич, в монашестве Иннокентий (20 марта 1903, 
м. Унеча, Бессарабская губ., Российская империя — не ранее 1945, Югославия), 
священнослужитель.

В КСХС с декабря 1920. Окончил Православную духовную семинарию в Бито-
ле (1926), православный богословский факультет Белградского университета (1926–
1931). Приходской священник русской церкви в Антверпене. В октябре 1934 назначен 
профессором в Православную духовную семинарию в Битоле. Ок. 1938 переведен в 
г. Цетинье, затем преподаватель сербской Православной духовной семинарии в Са-
раево. За симпатии к СССР в кругах русской эмиграции считался большевиком, по-
сле прихода немцев вынужденно бежал из Сараево. Во время оккупации находился в 
Белграде, преподавал в 1-й женской, затем и в 6-й гимназиях. В 1943 по доносу был на 
допросе в гестапо. К осени 1944 в штате духовенства русской  Свято-Троицкой  церкви 
в Белграде. Член подпольной антифашистской группы Союза советских патриотов.

Жена: Мария Захаровна (1904–1929). Дочь: Нина (1928–1929).
Лит.: Пузович В. Русские эмигранты — студенты Православного богословско-

го факультета университета в Белграде (1920–1940 гг.) // Вестник Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 2015. № 2 (63). С. 65–83.

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 17.

АНТОНЮК Василий Александрович (1896, Российская империя — 1943).
В годы Второй мировой войны член подпольной антифашистской группы 

ССП. Входил в группу Н. Шепченко. В 1942 арестован, сидел в тюрьме, отправлен 
в концлагерь. Погиб.

Лит.: Тимофеев 2022. С. 187.
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АНУЧИНА Ольга Александровна (Миловидова по отчиму, Кононович в 1-м 
браке, Иванова во 2-м браке, 9/22 декабря 1919, Кисловодск — 17 мая 2016, Иван-
теевка, Московская обл., Российская Федерация).

Вместе с родителями эвакуирована на о. Лемнос. В эмиграции в КСХС. Окончила 
шесть классов русско-сербской женской гимназии в Белграде в 1937/38. В годы Вто-
рой мировой войны член подпольной антифашистской группы ССП. Входила в трой-
ку под руководством М. Зилова вместе с Т. Арефьевой. Передавала партизанам инфор-
мацию, лекарства, бинты, которые возила в большой детской коляске своего сына. 
Слушала иностранные радиопередачи, писала листовки и сводки, развешивала их на 
улицах. Около 1949 выслана в Болгарию, откуда ок. 1955 выехала с семьей в СССР. 

Отец: Александр Александрович (ок. 1900 — ок. 1923, Белград), подпоручик. 
Мать: Лидия Владимировна (урожд. Рождественская; во 2-м браке Миловидова, 
1900–1988, США). Отчим: Николай Васильевич Миловидов (1896–1978, США), 
служил в Генеральном штабе Югославской армии, затем  — в Русском корпусе. 
Мужья: в 1-м браке  — Георгий Сигизмундович Кононович (1910–?), служащий 
посольства США в Белграде. Сыновья: Константин (р. 1941, Белград), жил в 
Ростове-на-Дону; Сергей (р. ок. 1945, Белград) жил с семьей в Ивантеевке. Во 2-м 
браке — Георгий (Юрий) Львович Иванов (1928, София — 1988, София, Болга-
рия), сын русских эмигрантов в Болгарии, инженер. 

Лит.: Гимназия в лицах 2018. Кн. 2. С. 399.

АПОШАНСКАЯ (Апашанская) Тамара Михайловна (23 августа 1916, Курск, 
Российская империя — не ранее 1985, Югославия), медик, эпидемиолог.

Окончила русско-сербскую женскую гимназию в Белграде, медицинский фа-
культет Белградского университета (1943). Югославская подданная. Работала в го-
родской больнице г. Ниш. Участница партизанского движения. С 1 октября 1944 по 
февраль 1945 — помощник начальника санитарной службы XXII дивизии НОАЮ. 
С февраля по май 1945 эпидемиолог там же. В дальнейшем жила в г. Ковин.

Лит.: Gavrilović 1976. С. 146. 
Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

АРЕФЬЕВА Татьяна Михайловна, домохозяй ка. 
В годы Второй мировой войны участница Народно-освободительного 

движения в Белграде, член подпольной антифашистской группы ССП. Входила 
в тройку с М. Зиловым и О.А. Анучиной. Содержала конспиративную квартиру, 
скрывала советских военнопленных, выполняла обязанности связной  в Белграде. 

Отец: Михаил Иванович (ок. 1899–1943).

АРМЕНСКИЙ Владимир, медик.
Работал врачом в больнице VI/1 НОАЮ.
Лит.: Arsenjev.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Алексей  Федорович (1905, Российская империя  — не 
ранее 1945, Югославия), студент. 
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В годы Второй мировой войны участник Народно-освободительного движе-
ния в Югославии, член подпольной антифашистской группы ССП с момента его 
основания. Арестован Специальной полицией  в Банате в 1944. 

Лит.: Тимофеев 2015. С. 269.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Михаил Федорович (9 августа 1893, с. Жерновец, Мало-
архангельский у., Орловская губ., Российская империя — 25 апреля 1967, США), 
медик.

Окончил Орловскую духовную семинарию (1913), медицинский факультет 
Донского университета в Ростове-на-Дону (1920). В эмиграции в КСХС. Работал 
врачом в различных городах, а также в бановинской больнице в Цазине (Босния 
и Герцеговина). Некоторое время исполнял обязанности директора больницы. 
В марте 1941 врач в Югославской королевской армии, короткое время воевал в 
партизанском отряде в Лапце. Освобожден от службы в партизанах ввиду мало-
летства детей. С ноября 1941 по май 1945 врач Окружной канцелярии в Банатском 
Новом Селе (северо-восточная Сербия). С мая по июль 1945 врач во Владимиров-
цах (западная Сербия). Гражданин Югославии. После 1946 эмигрировал в США. 

Отец: Федор Михайлович, священник. Мать: Александра Алексеевна. Брат: 
Владимир (1891–?), юрист. Жена: Тамара Ивановна (урожд. Пурвинь, 1911–1988, 
США), домохозяйка. Дочь: Татьяна (р. 1937). Сыновья: Михаил (р. 1939), Федор 
(р. 1942), Иван (р. 1945).

Лит.: Литвињенко 2007. С. 110; Aрсеньев 2011. С. 233; Российские врачи 2012. 
С. 36–39; Мачкич, Косик 2018. С. 125.

Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 4; ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 1. Д. 479. Л. 41, 43. Д. 485; Оп. 5. 
Д. 92; Ф. 527. Оп. 1. Д. 283. Л. 116.

АРХИПАВЛОВ Федор Федорович (1897, Одесса, Российская империя  — 
февраль 1942, Югославия). 

В эмиграции в КСХС. Боец партизанского отряда. Погиб.
Лит.: Руси у Црној Гори 2011.

АСЕЕВ Александр Михайлович (17 февраля 1903, Арженка, Тамбовская губ. 
Российская империя — 27 января 1993, Сантьяго, Чили), медик, редактор-изда-
тель.

Потомственный дворянин. Участник Белого движения. Эвакуирован в КСХС 
с семьей до осени 1920 из Крыма на корабле «Силамет». Окончил 1-ю русско-серб-
скую гимназию в Белграде (1922), медицинский факультет Белградского универ-
ситета (1930). С  апреля 1930 по май 1931 работал в Государственной больнице 
и Центральном гигиеническом институте в Белграде. Югославский подданный. 
В 1931–1940 врач в «здравственной задруге» (деревенской амбулатории) в восточ-
ной Сербии: на шахтах в м. Рготина, затем в м. Рудна-Глава, где занимался также 
частной практикой и держал свою аптеку. В 1933 на собственные средства начал 
издавать и редактировать журнал «Оккультизм и йога»  — орган русских неза-
висимых оккультистов. Весной 1941 призван в Югославскую армию. С  1941 по 
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1944 занимался частной практикой в м. Колари, округ Придунайский, недалеко от 
города Смедерево. За оказание медицинской помощи партизанам в феврале 1944 
заключен в тюрьму в Смедерево, приговорен к расстрелу, но приговор не успели 
привести в исполнение. В 1945–1950 служил уездным врачом в г. Сопот в 50 км от 
Белграда, где имел и частную практику. В 1951 выехал в Парагвай, в 1957 получил 
парагвайское гражданство. В июне 1987 уехал к родным в Чили.

Отец: Михаил Васильевич (ок. 1858–1933, Белград), фабрикант сукон. Мать: 
Мария Никаноровна. Брат: Михаил (1893–1983, Асунсьон). Сестра: Марфа, в на-
чале 1920-х служащая в Белграде в Державной комиссии по делам русских бежен-
цев в КСХС.

Соч.: Агни-йогическое движение в разных странах // Оккультизм и йога. 1957. 
Кн. 16. С. 98–104; Первоистоки русского оккультизма // Там же. 1958. Кн. 19. С. 34–
42; О переводах эзотерических текстов на русский язык // Там же. С. 149–151; Вера 
нового века // Там же. 1960. Кн. 22. С. 70–79; О питании и пище по научным дан-
ным // Там же. 1969. Кн. 43. С. 11–38; Парапсихология в советской России // Там 
же. 1972. Кн. 51. С. 3–18; О мегалитических сооружениях Древнего мира // Там же. 
Кн. 52. С. 109–136; О неизбежном: Грядущих великих потрясениях и Новой Эре на 
Земле // Там же. 1977. Кн. 65. С. 5–17. Рерих Е., Рерих Н., Асеев А. «Оккультизм и 
Йога». Летопись сотрудничества. 1931–1954. Сборник: в 2 т. М., 1996. 

Лит.: Литвињенко 2007. С. 40, 102, 186; Российские врачи 2012. С. 39–41; Гим-
назия в лицах 2018. Кн. 1. С. 534–538; Veljković 2010. С. 813. 

Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 5.

АСТРОВА (урожд. Астрецова) Ирина (Ирена) Петровна (10/23 декабря 1910, 
Владивосток, Российская империя — 25 февраля 1961, Шибеник, ФНРЮ), актриса. 

Окончила Мариинский Донской женский институт в Белой Церкви (1927). 
Изучала философию в Загребе, посещала театральную школу и музыкальные за-
нятия. В 1929 дебютировала на сцене в Белградской оперетте. В 1930–1931 игра-
ла в Народном театре в Нови-Саде, в сезонах 1931/32 и 1933/34 — в Народном 
театре в Сараево, в 1934–1936 — в Скопье, в 1936/37 и 1939–1941— в Баня-Лу-
ке, в 1937–1939 — в Осиеке, а также в Цетиње, Риеке, Тузле, Задре и др. городах. 
Наибольшим успехом пользовалась как певица. В Сараево отыграла три сезона 
(1932–1934): в оперетте, комедии и национальном репертуаре. В Загребе жила и 
работала с 15 февраля 1941. В мае 1944 вступила в театральную труппу X корпуса 
НОАЮ. Под именем Ирены Мелчицки перевела с русского языка несколько сбор-
ников рассказов. 

Мать: Ольга Степановна, актриса. Муж: Ладислав Мелчицкий, журналист. 
Лит.: Мариинский Донской институт. Нью-Йорк, 1975; Lešić J. Sarajevsko 

pozorište između dva rata. Sarajevo, 1976; Српски биографски речник. Књ. 1. Матица 
српска. Нови-Сад 2004. С. 291–292; Пушкадия-Рыбкина 2007. С. 74, 143.

БАКОВ (урожд. Эдиет) Никита Петрович (14 мая 1916, Кронштадт, Россий-
ская империя — не ранее 1951, Югославия (?)), журналист.
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В 1926 окончил начальную школу в Мариборе, в 1938 — гимназию в Скопье 
(Македония). С 1938 по 1940 учился на сельскохозяйственно-лесном факультете 
Белградского университета. В 1940–1941 по политическим мотивам неоднократно 
арестовывался и сидел в тюрьмах в Скопье, Белграде, Велика-Кикинде. В апреле 
1941 находился в тюрьме в г. Сремска-Митровица, откуда сумел бежать в августе 
1941. Участник Народно-освободительного движения с августа 1941. Вступил в 
Поморавский партизанский отряд. С ноября 1941 член КПЮ. В 1942 боец Кра-
льевачского батальона 1-й пролетарской бригады. Дважды ранен. Член Союза 
советских патриотов в Белграде. С октября 1942 по октябрь 1944 начальник ра-
диослужбы Верховного штаба НОАЮ. С 1944 поручик. С октября 1944 по ноябрь 
1944 начальник радиослужбы ТАНЮГ, затем недолго работал в офисе маршала 
И.Б. Тито, позднее журналист в газете «Борба», с сентября 1945 по май 1946 член 
ее редколлегии. В 1947 входил в югославские делегации на заседании Генеральной 
ассамблеи ООН в Нью-Йорке и на заседании Совета министров иностранных дел 
в Москве. С 1947 секретарь, в 1949 политический референт в 1-м отделении МИД 
Югославии. Арестован УДБ ФНРЮ 28 июля 1951, обвинен в шпионаже в пользу 
СССР, осужден на 240 месяцев заключения, срок в дальнейшем сокращен. На-
гражден орденами «За мужество» (1945), «За заслуги перед народом» 3-й степени 
(1947). Кавалер Партизанского памятного знака (1941).

Отец: Петр Константинович Эдиет (1887–?). Мать: Елизавета Яковлевна 
(урожд. Матреничева; 1893–1978(?)). 

Лит.: Тимофеев 2019. С. 304.
Арх.: Военный архив. Ф. ЮНА. Оп. 5. Д. 72.

БАРАННИКОВ Александр Михайлович (1924 — не ранее 1941, Югославия). 
Ученик гимназии в г. Ужице (западная Сербия). В 1941 вступил в движение 

Сопротивления.
Лит.: Arsenjev.

БАРАНОВ Михаил Андреевич (10 ноября 1897, Томск, Российская импе-
рия — 26 июля 1959, Белград, СФРЮ), инженер.

Младший офицер 8-го пограничного Заамурского пехотного полка Отдельно-
го корпуса пограничной стражи. Участник Первой мировой войны, Белого дви-
жения во ВСЮР. В эмиграции в КСХС. В 1937 принял югославское подданство. 
Окончил технический факультет Белградского университета. Участник Народно-
освободительного движения в составе НОАЮ. Похоронен на Новом кладбище в 
Белграде.

Жена: Евгения Александровна (урожд. Монина, 1902–1974), медик. Сын: Ан-
дрей (1939–2008), инженер. Дочь: Ольга (р. 1941).

Лит.: Литвињенко 2007. С. 111, 187; Арсеньев, 2010; Российские врачи 2012. 
С. 42; Arsenjev; Veljković 2010. С. 815. 

Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.
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БЕЛОЗЕРОВ Василий Кирович (20 июня 1919, Архангельск, РСФСР  — не 
ранее 1947 (?), Югославия (?)), музыкант.

Эвакуирован с семьей в КСХС. Принял югославское подданство. Участник 
Народно-освободительного движения с 1944, боец 1-й пролетарской народно-ос-
вободительной ударной бригады, в подразделениях при штабе. Член подпольной 
антифашистской группы ССП, входил в группу И.А. Одешилидзе. В 1947 студент. 

Отец: Кир Васильевич, мичман. Мать: Мария Алексеевна. 
Лит.: Prva Proleterska. Knj. 4. Beograd, 1991. 
Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

БЕЛОУСОВ Алексей Кузьмич (25 марта 1895, Таганрог, Российская импе-
рия — 22 ноября 1975, Самбор, СФРЮ), адвокат, театральный режиссер. 

В КСХС прибыл весной 1921. Окончил юридический факультет Загреб-
ского университета (1926). После сдачи адвокатского экзамена работал по спе-
циаль ности в Вировитице. С  начала 1943 активно сотрудничал с Народно-
освободительным движением. В совместных военных акциях X корпуса НОАЮ и 
частей Красной армии во время т. н. операции «Вировитицкий плацдарм» в конце 
1944 служил переводчиком при штабе корпуса, а затем в качестве бойца участво-
вал в сражениях на Сремском фронте. Осенью 1945 организовал любительский 
театр в Вировитице, ставший в 1948 профессиональным. В 1946 потерял право 
на адвокатуру, в 1947 как русский лишен гражданства. Приказ о депортации был 
отменен лишь в 1949, когда Б. вернули гражданство и право на осуществление 
адвокатской деятельности. 

Лит.: Пушкадия-Рыбкина, Грубмайр 2019. С. 145; Marijanović S. Pokret kazališnog 
amaterizma u istočnoj Hrvatskoj i djelatnost kazališta u Virovitici // Dani Hrvatskoga kaza-
lišta. Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu.Vol. 12. № 1, svibanj 1986. С. 458.

БЕЛЯКОВ Владислав Михайлович (6 января 1905, Новониколаевск, Россий-
ская империя — 18 октября 1968, Белград, СФРЮ), медик. 

Учился в Симбирском (1915–1917) и Полтавском кадетских корпусах. В 1920 
эвакуирован в КСХС. Учился в гимназии в Стрнишче, затем в гимназии в Панчево. 
Окончил 1-ю русско-сербскую гимназию в Белграде (1924), медицинский факультет 
Белградского университета (1931). В 1932 принял югославское подданство. С 1932 
работал в Школе народного здравоохранения в Загребе, врач на острове Млет, за-
тем в г. Опузен (Хорватия). В 1939–1940 служил в резерве 38-го полка в Подгорице 
(Черногория). В 1941 мобилизован в армию. Служил врачом в 13-й базе в Моста-
ре (Босния и Герцеговина). Вместе с женой арестован усташами, но по ходатайству 
жителей освобождены. Сотрудничал с партизанами с апреля 1942: лечил больных, 
привозил медикаменты, помогал организации Неретванского партизанского отря-
да. Член КПЮ с 1942. Лично присоединился к партизанам в июне 1942, когда был 
сформирован Биоковский отряд, врач батальона им. Еже Юрчевича, заведующий 
несколькими больницами в Боснии. В ноябре 1942 санитарный офицер штаба 4-й 
оперативной зоны, с января 1943 — 9-й далматинской дивизии, с апреля 1943 — 3-й 
далматинской дивизии, в августе–сентябре 1943 — 1-й далматинской ударной бри-
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гады. С октября 1943 санитарный офицер 26-й дивизии, получил приказ создать 
санитарную и военно-санитарную службу в южной Далмации, создать две боль-
ницы — для легко- и для тяжелораненых. В ноябре 1944 эпидемиолог 8-го корпуса. 
Врач Центральной больницы Верховного штаба. С февраля 1945 эпидемиолог 4-го 
корпуса НОАЮ. В  апреле–мае 1945 начальник санитарного отдела 4-го корпуса. 
Участвовал в боях и высадках на островах: Хвар, Корчула, Пелешац, Брач, Млет, в 
боях за Шибеник, Сплит, Книн, Мостар, Бихач, Триест. С мая по декабрь 1945 — за-
ведующий госпиталем 2-й армии в Сплите. С декабря 1945 по сентябрь 1947 учился 
в Военно-медицинской академии им. Кирова в Ленинграде. С сентября 1947 под-
полковник. С  октября 1947 начальник санитарного отдела 1-й армии. С  февраля 
1948 по 1956 начальник санитарной службы ВВС. С 1950 полковник. Первый ре-
дактор журнала «Glasnik vazduhoplovne medicine» («Вестник авиационной медици-
ны»). Инициатор введения в 1950-х гг. специализации «авиационная медицина». 
Автор ряда работ в области авиационной медицины. На пенсии с 1957. Награж-
ден орденами Партизанской звезды 3-й степени (1945), «За заслуги перед народом» 
2-й степени (1945), «Братства и единства» 2-й степени (1947), «Народной армии» 
2-й степени (1956). Кавалер Партизанского памятного знака 1941. 

Брат: полковник Красной армии, погиб под Кенигсбергом в 1944/1945. Жена: 
Елена Борисовна (урожд. Сундстрем, 1909–2000). Дочь: Татьяна (1934–2022, Бел-
град), актриса.

Лит.: Службене новине. 1933. № 44; Борба. 1945. 13 июня. С. 1; Борба. 1968. 
20  октября. С.  14; Vojna enciklopedija.1. Abadan  — Brčko. Beograd, 1970. С. 551; 
Sanitetska služba 1989. Knj. 2; Живанович 2023. 

Арх.: Военный архив. Ф. ЮНА. Оп. 35. Д. 494; ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, 
живущих в Белграде и Земуне. 

БЕЛЯКОВА (урожд. Сундстрем) Елена Борисовна (1909, Владивосток, Рос-
сийская империя — 2000, Белград, СРЮ), медицинская сестра.

Эвакуирована из Феодосии в Дубровник (КСХС). Училась на философском 
факультете Белградского университета. В  1943 присоединилась к партизанам. 
Вступила в Биоковский партизанский отряд. Затем работала в госпитале 26-й ди-
визии на острове Хвар (Хорватия). По окончании войны медсестра в Главном во-
енном госпитале в Белграде, затем в Авиационно-медицинском институте.

Отец: Борис Густавович (1881–1969, Дубровник, СФРЮ), полковник конной 
артиллерии. Мать: Эмилия Юлиановна (урожд. Сытина, 1884–1928). Сестры: 
Ирина (в замуж. Шугаевская, 1912–1936); Нина (в замуж. Комарова, 1908–1980, 
София, Болгария), педагог, филолог. Муж: Беляков Владислав Михайлович (1905–
1968), полковник ЮНА.

Лит.: Комаров 2013; Тимофеев 2015. С. 268; Арсеньев А.Б. «Второй Смольный» 
в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (1921–1931) // Нансеновские чтения. 
Русская школа за рубежом. Прошлое и настоящее. Санкт-Петербург 2016; Кома-
рова С. Музикантът Евгений Комаров отблизо // Наследство. 2016. № 2, 6; Софий-
ский некрополь.

Арх.: Военный архив. Ф. ЮНА. Оп. 35. Д. 494.



251

М.Ю. Сорокина, М. Живанович. Книга памяти русских эмигрантов...

БЕЛЯНКИНА (урожд. Краснова) Мария Сергеевна (12/24 ноября 1889, 
с. Черкасское, Саратовская губ., Российская империя — не ранее 1946, Югославия), 
медик.

В 1907 окончила царицынскую Мариинскую женскую гимназию. В 1908 сда-
ла экзамен на звание домашней наставницы в казанской 3-й женской гимназии 
А.И.  Котовой. В  1913–1915 училась на медицинском факультете университета 
Монпелье (Франция), в 1915 — в Женском медицинском институте в Петрограде, 
в 1915–1916 вольнослушательница медицинского факультета Юрьевского уни-
верситета, в декабре 1916 удостоена лекарского звания. С  марта 1917 работала 
в учреждениях РОКК. В  эмиграции в КСХС. С  июня 1922 по апрель 1924 врач 
Крымского кадетского корпуса в Белой Церкви. Югославская подданная. С дека-
бря 1923 по июль 1934 врач в городской больнице в Белой Церкви. С августа 1926 
по май 1940 работала там в окружной больнице. С октября 1940 по июль 1942 врач 
здравоохранительного кооператива в с. Джеврске (Хорватия). Участница Народ-
но-освободительного движения. Снабжала медикаментами и лекарствами парти-
занские отряды в северной Далмации. С сентября 1942 по октябрь 1944 врач, с 
октября 1944 заведующая городской амбулаторией в Белой Церкви. В апреле–мае 
1945 работала врачом в партизанском отряде в Белой Церкви, а также в лагере для 
интернированных словенцев. С сентября 1945 руководила там здравоохранитель-
ной станцией. 

Отец: священник. Муж: Петр Васильевич, из крестьянской семьи. Дочь: Ири-
на (1915–?). 

Лит.: Литвињенко 2007. С. 112; Арсеньев 2010. С. 233; Российские врачи 2012. 
С. 48–50.

Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 10; Исторический архив Эстонии (Тарту). Ф. 402. Оп. 1. 
Д. 1904; Д. 13479.

БЕРГЕР-БЕЛОПОЛЬСКАЯ Ирина Николаевна (12/24 мая 1916, Владикавказ, 
Российская империя — 30 ноября 1994, Нови-Сад, СРЮ), медик. 

Из семьи русских эмигрантов. В  1934 окончила гимназию в г. Суботица, в 
1940  — медицинский факультет Белградского университета. В 1941 стажировалась 
в Общей государственной больнице в Белграде. С  марта по сентябрь 1942 
общинный врач в м. Падей (север Сербии). С октября 1942 врач Гигиенического 
института в г. Петровград. С  октября 1944 по октябрь 1945 служила в НОАЮ 
командиром армейского триажного взвода. Врач в 36-й бригаде 12-го корпуса 
НОАЮ. С октября 1945 по ноябрь 1946 помощник санитарного офицера.

Лит.: Российские врачи 2012. С. 50–51; Gavrilović 1976. С. 147.
Некр.: Незабытые могилы 1999. С. 259, 281. 
Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 11.

БЕРДЯЕВА Марина Александровна (31 мая 1916, Москва, Российская импе-
рия — не ранее 1944, Югославия), медик.

Из дворянской семьи. Эвакуирована с матерью на пароходе из Новороссийска 
15 февраля 1920 в Константинополь. Затем переправлены в Салоники, а оттуда 
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поездом — в КСХС. Жила с родными во Врнячка-Бане, затем переехали в Сурду-
лицы Вранского округа. Позднее — в колонии русских беженцев в Которе (Чер-
ногория). Окончила гимназию там же. Студентка медицинского факультета Бел-
градского университета (1934–1939). Участвовала в Народно-освободительном 
движении в составе Х Черногорской ударной бригады. По сведениям Т.В. Пушка-
дии-Рыбкиной, арестована усташами, облита бензином и заживо сожжена. 

Отец: Александр Сергеевич (1884  — не ранее 1933), инженер. Мать: Софья 
Сергеевна (урожд. Голева; 1891–1973, Париж), художница.

Лит.: Казак 1975. С.  71; Пушкадия-Рыбкина, Грубмайр 2019. С.  226; Верхов-
ская Л.А. Бердяевы: к истории и генеалогии рода. М., 2018. С. 514, 515, 526.

БЕРЕЗЛЕВ Петр Васильевич (1902, Российская империя  — 1983, Баку, 
СССР), водитель. 

Из казачьей семьи. Жил и работал в Ужице. С сентября 1941 работал в пар-
тизанской мастерской по ремонту автомобилей. В конце ноября вместе с частями 
Народно-освободительного движения отступал через Златибор, но был захвачен 
немцами. Сидел в тюрьме, позже отправлен на работу в немецкую авторемонтную 
мастерскую. Осенью 1944 взят в плен Красной армией, причислен к пленным не-
мецким солдатам и депортирован в СССР. Выпущен из лагеря вместе с последней 
группой военнопленных, остался в СССР и поселился под Баку, где и скончался. 

БИРОН Алексей Константинович, военный. 
Эвакуирован с семьей, с мая 1920 в КСХС. Окончил Низшую школу Военной 

академии в Белграде (1928). Командир взвода 1-го дивизиона 7-го артиллерийско-
го полка, подпоручик. С 1936 артиллерийский поручик. С 1940 — артиллерийский 
капитан II класса. Служил одно время в артиллерийском полку в Врбас-лагере 
в НГХ, поддерживал нелегальную связь с участником партизанского движения 
Жарко Ластричем.

Отец: Константин Николаевич (1871–1926), начальник Ярославско-Львовско-
го отделения железных дорог. В  эмиграции в КСХС. Мать: Валентина Алексан-
дровна, участница Белого движения. Сестры: Татьяна (1917–?), Наталия.

Лит.: Мачкич, Косик 2018. С. 19.

БИРЮКОВИЧ Анатолий Владимирович (27 ноября 1914, Санкт-Петербург, 
Российская империя  — 25 марта 2015, Загреб, Республика Хорватия), военный 
летчик, майор ЮНА.

Эвакуирован с семьей в 1920, пережил «лемносское сидение». Учился в Крым-
ском кадетском корпусе в г. Белая Церковь, затем в Донском кадетском корпусе 
в г. Горажде. В 1933 исключен из всех средних школ Югославии. Окончил авиа-
техническую школу в Петроварадине и Военно-воздушную академию в Панчево. 
С 1936 по 1964 служил в Югославской армии. Во время бомбежки города Сараево 
в Апрельской войне контужен, попал в плен. С 1941 по 1943 сменил три лагеря 
для военнопленных. Несколько раз пытался бежать. Последняя попытка оказа-
лась успешной. В  1943 присоединился к партизанам. Стоял у истоков создания 
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авиации НОАЮ. Переводчик у командира советской 10-й штурмовой дивизии 
А.Н. Витрука. С 1945 начальник организационного отдела 42-й авиационной ди-
визии. По окончании Второй мировой войны начальник мобилизационного от-
дела в штабе 2-й авиационной дивизии ВВС ЮНА в Загребе. После вынужденного 
выхода на пенсию работал гидом-переводчиком в «Генералтуристе». Последние 
годы жизни являлся старейшим летчиком Европы.

Отец: Владимир Александрович (1879–1942, Дубровник), инженер. Мать: 
Ольга Павловна (урожд. Длусская; 1884–1966, Дубровник). 

Лит.: Просветни гласник. 1933. Октябрь. С.  917; Пушкадия-Рыбкина, Груб-
майр 2019. С.  225–226; Pejčić P. Četrdeset druga vazduhoplovna divizija. Beograd, 
1991. С. 26.

БИСКУПСКИЙ Валерий Сергеевич (19 августа 1909, Ялта, Российская импе-
рия — не ранее 1974, Австралия), инженер-химик.

Потомственный дворянин Харьковской губ. В КСХС приехал с матерью и бра-
том в 1924. Окончил 1-ю русско-сербскую гимназию в Белграде (1929), химиче-
ское отделение философского факультета Белградского университета (1938). По-
ступил на службу в Центральный химический институт в Белграде, затем химик 
на руднике «Монтания» в провинции, где оставался до 1944. Член подпольной 
антифашистской группы ССП, которому помогал материально. После 1945 жил в 
Австралии (Мельбурн). 

Отец: Сергей Васильевич (1881–1934, Белград), художник. Мать: Вера Серге-
евна. Брат: Георгий (Юрий) (1913–1989), архитектор. 

Соч.: В мире камня и жизни: Сборник очерков, миниатюр, сказок, легенд, сти-
хотворных экспериментов.

Лит.: Гимназия в лицах 2018. Кн. 1. С. 526; Руски емигранти у Југославији 2022.
Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 7.

БИСКУПСКИЙ Георгий (Юрий) Сергеевич (3 апреля 1913, Москва, Россий-
ская империя — 24 декабря 1989, Австралия), архитектор.

Потомственный дворянин Харьковской губ. В  КСХС приехал с матерью и 
братом в 1924. Окончил 1-ю русско-сербскую гимназию в Белграде (1932), архи-
тектурное отделение технического факультета Белградского университета (1940). 
В 1941–1943 находился в Берлине, в марте 1943 вернулся в Белград. Член подполь-
ной антифашистской группы ССП (входил в группу «Доктор Янкович»), Народ-
но-освободительного движения в Югославии. С сентября 1943 сотрудничал с Лю-
бой Йовановичем, Братолюбом Вельковичем и др., снабжал партизан оружием, 
санитарным материалом. После окончания войны — в Италии, откуда 14 марта 
1951 приехал в Мельбурн (Австралия). Оформил книгу брата «В мире камня и 
жизни» (США, 1970). 

Отец: Сергей Васильевич (1881–1934, Белград), художник. Мать: Вера Серге-
евна. Брат: Валерий (1909 — не ранее 1974), инженер-химик. Жена: Александра 
Николаевна (урожд. Петровская; 1912–?). 
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Лит.: Тимофеев 2015. С. 268, 270; Гимназия в лицах 2018. Кн. 2. С. 22; Руски 
емигранти у Југославији 2022.

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 18.

БЛАГОЙ Петр Иванович (р. 1927, Лесковац, КСХС), прапорщик.
Из семьи русских эмигрантов. Вступил в Народно-освободительное движение 

учеником 6-го класса средней школы. В начале сентября 1944 — в составе 13-й 
бригады 24-й Сербской дивизии, политрук взвода. Член СКМЮ. В дальнейшем 
прапорщик.

Лит.: Ilić 2002.

БОРИСЕВИЧ Владимир Александрович (13 апреля 1914, Рига, Российская 
империя — 14 декабря 1968, Бор, Югославия), медик. 

Вместе с семьей эвакуирован в октябре 1920 из Феодосии на пароходе «Петр 
Регир» в Константинополь. В  декабре 1920 привезен в порт Бакар, КСХС, затем 
семья переехала в пограничный с Венгрией г. Донья-Михоляц, позднее — в г. Ве-
лика-Кикинда. Окончил реальную гимназию в г. Нови-Врбас (1935). Поступил на 
медицинский факультет Белградского университета. Член Союза коммунистиче-
ской молодежи Югославии. В первые годы оккупации жил в Белграде и Кикинде. 
Участник Народно-освободительного движения. Интернирован в лагеря в г. Чока 
и Бая, где подвергся пыткам. В сентябре 1944 вступил в ряды НОАЮ. До 15 мая 
1945 воевал в рядах 13-й Воеводинской ударной бригады. В январе 1946 награж-
ден медалью «За отвагу», в апреле 1946 — орденом «За заслуги перед народом». 
В августе 1946 произведен в прапорщики. В августе–сентябре 1947 участвовал в 
строительстве железной дороги Шамац — Сараево. В 1948 окончил медицинский 
факультет Белградского университета. В январе 1948 произведен в поручики. Член 
КПЮ, Союза бойцов Народно-освободительной войны. Служил в ЮНА с февраля 
1948 по август 1951. Работал в военном госпитале в г. Суботица. В августе 1951 аре-
стован там же. В ноябре 1951 Военным судом в Нови-Саде приговорен к 12 годам 
колонии строгого режима по делу о «ведении вражеской пропаганды». Наказание 
отбывал в г. Билеча и в лагере на Голи Отоке (Голый остров) на Адриатике. В де-
кабре 1956 освобожден. С 1957 по 1959 работал врачом на здравоохранительной 
станции в местечке Гайдобра (северо-запад Сербии), с 1959 по 1963 — на здравоох-
ранительной станции в местечке Ратково (там же), с 1963 по 1964 — в н. п. Болевац 
(восточная Сербия), с 1964 по 1968 — в городской больнице в Боре (там же). 

Отец: Александр Людвигович (1887–1939, Велика-Кикинда, Королевство 
Югославия), секретарь в 1-й русско-сербской женской гимназии в г. Велика-Ки-
кинда. Мать: Зинаида Ивановна (урожд. Дараган; 1885–1980, Нови-Сад, СФРЮ). 
Жена: Даница (урожд. Вуячич; 1924–1987). Брат: Зигмунд (1920–1941), участник 
Народно-освободительного движения. Сестра: Тамара (в замуж. Арсеньева; 
1910–1984, Нови-Сад, СФРЮ). Дочь: Светлана (р. 1946).

Лит.: Biografi ja lekara Vladimira Boriseviča (рукопись, собрание А.Б. Арсенье-
ва); Биография Тамары Александровны Арсеньевой, урожд. Борисевич (руко-
пись, собрание А.Б. Арсеньева).
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БОРИСЕВИЧ Зигмунд Станиславович (1920   — 17 декабря 1941, Белград, 
Сербия), студент.

Из семьи русских эмигрантов. Студент Белградского университета. Летом 
1941 оказался в Ужице и присоединился к партизанскому движению. Работал в 
райкоме Союза коммунистической молодежи Югославии, затем принят в КПЮ. 
Связной райкома партии Ужицкого района. Арестован на задании, отвезен в 
конц лагерь на Банице (Белград) и расстрелян 17 декабря 1941.

БОРИСОВ Петр Владимирович (27 ноября 1921, Любляна, КСХС — 23 янва-
ря 2011, Любляна, Словения), гинеколог, историк медицины.

Будучи гимназистом, присоединился к партизанам в 1942. В том же году аре-
стован и отправлен в лагерь, где находился до 1945. По окончании Второй ми-
ровой войны учился на медицинском факультете в Любляне. Во время советско-
югославского конфликта арестован и отправлен в заключение в лагерь на Голи 
Отоке (Голый остров) на Адриатике (1952–1953). В  1954 окончил Люблянский 
университет. Работал врачом общей практики в н. п. Иванчна Горица. В  1961 
специализировался по гинекологии и акушерству в Любляне, работал в клинике 
женских болезней и акушерства, в гинекологических отделениях в г. Мурска-Со-
боте и в Мариборе. В 1962 назначен заведующим женской амбулаторией Центра 
здоровья Любляны. В 1974 защитил докторскую диссертацию «Очерк развития 
хирургии в Словении до начала XX века и ее вклад в развитие словенской научной 
медицины». В 1975 избран доцентом кафедры истории медицины медицинского 
факультета в Любляне. С 1976 по 1990 руководитель Института истории медици-
ны медицинского факультета в Любляне, с 1980 — экстраординарный, с 1985 — 
ординарный профессор истории медицины медицинского факультета в Любляне. 
В 1982 награжден орденом Труда с золотым венком. 

Лит.: Brumec V. Peter Borisov  — osemdesetletnik // Zdravniški vestnik. 2002. 
№ 71. С. 120; Zupanić Slavec Z. In memoriam Prof. Dr. Peter Borisov (1921–2011) // 
Zdravniški vestnik. 2011. № 80. С. 158–159; Тимофеев 2019. С. 305.

БУЗОПУЛОС Петр Антонович.
В Белграде с 1927, приехав из СССР. С 1927 сотрудник Земгора у Ф.Е. Махина. 

В годы Второй мировой войны член подпольной антифашистской группы ССП.
Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 49.

БУРМИЦКИЙ Георгий Владимирович (13 августа 1920, Земун, КСХС  — 
7 сентября 2000, Марибор, Республика Словения), медик.

Окончил 1-й Русский великого князя Константина Константиновича кадет-
ский корпус, классическую гимназию в г. Белая Церковь (1938). Учился на медицин-
ских факультетах Белградского (с 1938) и Загребского университетов (окончил в 
мае 1947). С сентября 1944 по сентябрь 1945 состоял на службе в НОАЮ, ассистент 
главного хирурга; в том числе с октября 1944 по февраль 1945 — на IV оперативной 
зоне, получил ранение. С августа 1947 врач в больнице в г. Марибор. Гражданин 
Югославии. После Второй  мировой  вой ны уехал в Каракас (Венесуэла). 
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Жена: Надежда, участница НОД. Дочь: Тамара (р. 1946). Сын: Матиас.
Лит.: Российские врачи 2012. С. 60–62; Arsenjev.
Некр.: Кадетская перекличка. Нью-Й орк. 2001. № 70/71. С. 306.
Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 19; ГА РФ. Ф. 6792. Оп. 1. Д. 553. Л. 2. 

БУХТЕЕВА Мария Афанасьевна (15 июня 1904, Санкт-Петербург, Россий-
ская империя — 1943 (?), Югославия (?)), медик.

25 марта 1920 на пароходе «Бургомистр Шредер» с семьей эвакуирована из Но-
вороссийска на остров Лемнос. В октябре 1920 на пароходе «Тамбов» отправлены в 
КСХС. В 1920–1932 жила в городе Новый Бечей, затем, после закрытия Харьковско-
го девичьего института, с семьей переехала в г. Отока (край  Босанска Крупа, Бос-
ния). В 1930 окончила медицинский факультет Белградского университета. Служи-
ла врачом в г. Отока. Участница Народно-освободительного движения с 1941 (по 
другим данным, с 1943). Врач Центральной больницы Верховного штаба НОАЮ. 
Пропала без вести под г. Биела в марте 1943, во время атаки немецкой артиллерии.

Отец: Афанасий Михайлович (1862–1940, Отока, Королевство Югославия), 
генерал-майор, гидрограф, моряк, исследователь Арктики. Мать: Антонина Кон-
стантиновна (урожд. Кедрова, 1864–?), выпускница Высших педагогических кур-
сов в Санкт-Петербурге.

Лит.: Кузнецов Н.А. Афанасий Михайлович Бухтеев — моряк, эмигрант, ис-
следователь Арктики // Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра 
Солженицына, 2011. М., 2011. С. 190–205; Gavrilović 1976; Sanitetska služba 1989. 
Knj. 4. 

Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

ВАДИХОВСКИЙ Владимир (р. 1923, Стари Град, КСХС), пулеметчик. 
Боец 7-й Воеводинской ударной бригады. Тяжело ранен у н. п. Белишче (Хор-

ватия).
Лит.: Божић 1984. 

ВАДКОВ Николай Николаевич (17 мая 1903, Киев, Российская империя — 
11 апреля 1970, Загреб, СФРЮ), физиолог.

Эвакуирован из Крыма в 1920. В  эмиграции в КСХС. Окончил гимназию в 
Белграде (1922). Учился на медицинском факультете Загребского университета 
(1922–1929). Член Союза русских студентов университета. С  сентября 1929 ас-
систент Физиологического института там же. В  1931 стажировался в клиниках 
Лейпцига и Мюнхена. Опубликовал научные работы по прогрессирующей дис-
трофии мышц. С  января 1939 занимался частной практикой. В  1941 временно 
мобилизован как врач в 13-й Домобранский полк в чине поручика. Летом 1942 
вместе с группой врачей и добровольцев в составе гуманитарной группы доктора 
Дианы Будиславлевич помогал в лечении детей, привезенных в концлагеря Ясе-
новац и Ябланац. С 15 февраля до 1 июня 1944 находился в заключении за помощь 
партизанам лекарствами и деньгами. По окончании Второй мировой войны граж-
данин Югославии. Ассистент на медицинском факультете Загребского универси-
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тета. В качестве врача сопровождал строительство железной дороги Шамац — Са-
раево в 1947. 

Отец: Николай Николаевич, инженер. Мать: Людмила (1883–1962). Брат: 
Александр (1899–1972), юрист, в эмиграции в Югославии. Сестра: Тамара, юрист. 
Жена: Магдалена (урожд. Урлич; 1899–1978, Загреб, СФРЮ), домохозяйка. Дочь: 
Тамара (р. 1930). Сын (приемный): Ефто (Гачич; р. 1939). 

Соч.: Sanjanje. Zagreb, 1938; Ivan Petrović Pavlov (1849–1936). Zagreb, 1946. 
Лит.: Пушкадия-Рыбкина, 2007. С. 129, 189, 277; Российские врачи 2012. С. 63–

65; Гимназия в лицах 2018. Кн. 1. С. 475.
Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 196; ГА РФ. Ф. Р-5837. Оп. 1. Д. 396. Л. 1; Ф. Р-6792. 

Оп. 1. Д. 570. Л. 25 об., 57 об., 84 об., 98 об., 148 об., 185 об.; Д. 571. Л. 13 об., 58 об., 
91 об., 120 об., 157 об.; Д. 572. Л. 23 об., 41 об.

ВАРГА Николай Петрович (р. 1925). 
Из семьи русских эмигрантов. Участник Народно-освободительного 

движения в Югославии. Со вступлением Красной армии на территорию Югосла-
вии вступил в ее ряды, служил до октября 1945.

Лит.: Русская военная эмиграция 20–40-х годов XX века: Док. и м-лы: в 10 т. 
Т.  10: Крах: 1939–1946 гг. Курск, 2017. С. 749. 

ВАСИЛЬЕВ Павел Александрович (9 июля 1903, Хабаровск, Российская им-
перия — 18 августа 1975, Риека, СФРЮ), инженер-химик.

Окончил химико-технологическое отделение технического факультета За-
гребского университета (1933). Работал в Смедерево и Нише, принял югослав-
ское подданство. В Народно-освободительное движение вступил в апреле 1943, а 
в сентябре 1944 — в Космайский батальон VI пролетарской бригады; заместитель 
командира бригады, затем  — переводчик с русского языка. После демобилиза-
ции в качестве инженера-производственника работал на фабрике лекарств Pliva, 
а с 1947  — внештатным преподавателем русского языка на фармацевтическом 
факультете Загребского университета. В 1948 переехал в Риеку, где работал над 
реконструкцией нефтеперерабатывающего завода. Один из основателей Средней 
технической школы, где работал до выхода на пенсию. 

Лит.: Пушкадия-Рыбкина, Грубмайр 2019. С. 227–228.

ВЕВЕРН Екатерина Болеславовна (26 октября 1906, Смоленск, Российская 
империя — не ранее 1951, Ярославль, СССР), медик. 

Дворянка. Из старинной династии артиллеристов и инженеров. В 1916–1918 
училась в гимназии в Смоленске. В 1924 окончила гимназию в г. Велико-Тырново 
(Болгария). В том же году приехала в КСХС. В 1931 окончила медицинский фа-
культет Загребского университета. С 1931 по 1936 работала в клинике кожных за-
болеваний в Загребе. С 1936 по 1940 — в больнице в Сушаке. В 1940–1941 работала 
в больнице в г. Чаковец (Хорватия). В 1941–1942 — в клинике кожных и венери-
ческих заболеваний в Загребе, откуда уволена. С февраля по июль 1942 работала в 
больнице в г. Нова-Градишка (Хорватия). В июле 1942 присоединилась к партиза-
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нам, вступила в Билогорский партизанский отряд. В 1942 одна из двух женщин-
врачей в Славонии — вместе с Н.Н. Киселевской. В 1942 врач в Биоковском отряде, 
затем в 3-м батальоне 2-го славонского партизанского отряда. В 1943–1944 заве-
довала несколькими госпиталями в различных городах. С 1944 — капитан. В 1945 
венеролог 3-й Югославской армии, с июля до конца 1945 работала в отделении 
дерматологии Главного военного госпиталя в Белграде. Референт венерологии 
6-го Славонского корпуса, начальник венерологической амбулатории 3-й армии. 
Подала просьбу о возвращении в СССР. В октябре–ноябре 1945 демобилизована. 
Ассистент отделения дерматологии в больнице «Ребро» в Загребе, затем ассистент 
клиники кожных заболеваний в больнице Шалата там же. В апреле 1949 получила 
советский паспорт. Выехала из Югославии ок. 1950. Жила в Будапеште (Венгрия). 
Около 1955 переехала в СССР, жила в подмосковном Переделкино, позже  — в 
Ярославле. Награждена орденом «За заслуги перед народом» 2-й степени (1949).

Отец: Болеслав Вильгельмович (1878–1937), полковник артиллерии, участник 
Белого движения. В  эмиграции во Франции. Мать: Варвара Павловна (1878–?). 
Сестра: Татьяна (в зам. Абакумова, 1906–1984). Брат: Александр (1904–?).

Лит.: Российские врачи 2012. С.  65–66; Пушкадия-Рыбкина, Грубмайр 2019. 
С. 149–150; Sanitetska služba 1989. Knj. 2; Gavrilović 1976. С. 75, 134–135.

Арх.: Военный архив. Ф. ЮНА. Оп. 1079. Д. 16173.

ВЛАСОВ Лев Степанович (10 марта 1896, станица Гундоровская, Область 
вой ска Донского, Российская империя — не ранее 1950, Югославия), юрист.

Участник Белого движения. В  апреле 1920 произведен в сотники и подъ-
есаулы; старший офицер сотни конвоя донского атамана. В  июне 1921 приехал 
в КСХС. В 1921–1922 служил пограничником. Затем работал на почте, позже — 
в компании «Государственные железные дороги» в Суботице. В  1930 окончил 
юридический факультет там же. В 1932 принял югославское подданство. В 1939 
работал в дирекции Государственных железных дорог в Белграде. С  июля 1944 
участник Народно-освободительного движения. Организовал и командовал ди-
версионным отрядом из 23 человек. После освобождения стал членом первого 
народно-освободительного комитета в м. Жедник (на севере Сербии). С февраля 
1945 преподаватель русского языка в мужской гимназии в Суботице, в 1950 осво-
божден от должности.

Отец: Степан Григорьевич (1854–1919), известный оперный певец, выступал 
на сцене Большого театра.

Лит.: Segedincev T. Ruski emigranti gimnazijski profesori // Ex Pannonia. 2009. 
№ 12–13. С. 6–7.

ВОИНОВ Сергей (1907, Миргород, Российская империя  — 7 апреля 1941, 
м. Српски-Крстур, Королевство Югославия), летчик. 

Из семьи русских эмигрантов. В 1929 окончил Низшую школу Военной ака-
демии в Белграде, в 1930  — Школу летчиков в Нови-Саде. Капитан 1-го ранга, 
командир 216-й бомбардировочной эскадрильи, которая находилась в составе 
8-го бомбардировочного полка 2-й авиационной бригады. Участник Апрельской 
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войны. 7 апреля 1941 8-му бомбардировочному полку, дислоцировавшемуся в Ро-
вине, было поручено бомбить вокзалы и военные объекты в Австрии и Венгрии, 
а именно в г. Печ (юго-запад Венгрии) и г. Сегед (юг Венгрии). Вместе с сослужив-
цами нанес удар по немецкому аэропорту и сортировочной станции в г. Сегед. На 
обратном курсе преследовался немецкими истребителями. Недалеко от югослав-
ско-венгерской границы, у м. Српски-Крстур, самолет был подбит. Покинул ка-
бину, раскрыл парашют, но разбился о землю. Похоронен на кладбище м. Српски-
Крстур. В 2018 одна из улиц города Белграда названа в честь В.

Лит.: Русские в Сербии 2009. С. 264; Ћировић 1970. С. 76; Боснић 1994. С. 4; 
Димитријевић, Мицевски, Миладиновић 2016. С.  514, 515; Огњевић А. Ратни 
дневник ваздухопловства Војске Краљевине Југославије април 1941. Београд, 
2016. С. 168–170; Службени лист града Београда. 2018. № 119. 21 декабря. С. 75–77; 
Живанович 2021; Terzić 1984.

ВОЛКОВ Василий Николаевич (1907, Российская империя  — 1945, 
Югославия), офицер.

Из семьи русских эмигрантов. В эмиграции в КСХС. С 1926 курсант Низшей 
школы Военной академии. С апреля 1929 пехотный подпоручик, командир взвода 
15-го пехотного полка «Стеван Синджелич», с ноября 1932 — командир взвода 
в Школе резервных пехотных офицеров. Пехотный поручик, командир взвода 
5-го учебного батальона Школы резервных пехотных офицеров. С  апреля 1936 
исполняющий обязанности командира 4-го отряда 39-го пехотного полка. В июне 
1939 присвоен чин капитана II класса. Участник Народно-освободительного 
движения. Убит при освобождении Босанского Нового. Имя включено в список 
погибших баня-лукских борцов.

Отец: Николай Дмитриевич, инженер-архитектор, майор. Жил в Сараево. Се-
стра: Наталья (1925–2013).

Лит.: Мачкић 2012. С. 244; Мачкич, Косик 2018. С. 28–29.

ВОЛКОВА Наталья Николаевна (1925, КСХС — 2013), юрист.
Из семьи русских эмигрантов. Студентка юридического факультета Белград-

ского университета. Член объединения антифашистской  молодежи. С 1942 добро-
волец в рядах Пролетарской  бригады НОАЮ. Член подпольной антифашистской 
группы ССП.

Лит.: Тимофеев 2015. С. 269.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Сергей Никандрович (8 апреля 1896, Одесса, Россий-
ская империя — 22 февраля 1959, Загреб, ФНРЮ), медик. 

Окончил 2-ю одесскую мужскую гимназию (1914). К лету 1921 в КСХС. Окончил 
медицинский факультет Загребского университета (1929). В 1930–1944 — общинный 
врач в Лудине, в 1942 — директор больницы Вооруженных сил Хорватии в Сараево. 
В Народно-освободительное движение вступил в 1943 в качестве врача в военном 
отряде в Сунье. Заведовал тыловой больницей в Мославине. С 1944 руководитель 
партизанской больницы в Горней Гарешнице. С мая 1945 работал в Загребе.
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Жена: Ана (урожд. Маджаревич, ум. 1991), домохозяйка. Сын: Игорь (р. 1932). 
Дочь: Лидия (ум. 1934).

Лит.: Пушкадия-Рыбкина 2007. С. 129, 200, 278; Российские врачи 2012. С. 78–
80; Zbornik dokumenata i podataka sanitetske službe u narodnooslobolačkom ratu Ju-
goslavenskih naroda. Knj. 5.

Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 203; ГА РФ. Ф. Р-5837. Оп. 1. Д. 397. Л. 2; Ф. Р-6792. 
Оп. 1. Д. 570. Л. 1 об., 33 об., 63 об., 102 об., 130 об., 169 об.; Д. 571. Л. 24 об., 38 об., 
68 об., 98 об., 134 об., 168 об.; Д. 572. Л. 5 об., 19 об., 37 об. 

ВЫСЕФКО Юрий Федорович (27 июня 1925, Суботица, КСХС — 20 января 
1945, Югославия), гимназист.

Из семьи русских эмигрантов. Переводчик в рядах Красной армии. Погиб.
Лит.: Grlica, Hegediš, Dubajić, Merković, 2000. С. 412.
Арх.: АЮ. Ф. 179. Оп. 618. Д. 49. 5.

ВЫСТОРОПСКИЙ Федор Ефимович (14/27 сентября 1903, с.  Троицкое, 
Павлоградский у., Екатеринославская губ., Российская империя — 21 апреля 1945, 
концлагерь Эбензее, Австрия), филолог. 

Участник Белого движения в рядах Добровольческой армии (1919–1920): кано-
нир 3-й конно-артиллерийской бригады, сводной батареи 2-го конно-горного ар-
тиллерийского дивизиона, галлиполиец. В составе своей батареи прибыл в КСХС в 
августе 1921, нес службу в пограничной страже в г. Гусинье на границе с Албанией 
(1921–1922). В дальнейшем переехал в Белград. Окончил 1-ю русско-сербскую гим-
назию (1926) и философский факультет Белградского университета (1931). Принял 
подданство Королевства Югославия (1931). Председатель Общества выпускников 
1-й русско-сербской гимназии, работал в библиотеке Земгора у Ф.Е. Махина. С на-
чалом Второй мировой войны один из основателей и руководителей эмигрантской 
подпольной антифашистской организации ССП в Белграде. Организовывал про-
слушивание британского и советского радио, поддержку и переправку в партизан-
ские отряды советских военнопленных, собирал разведывательные сведения, меди-
каменты и продукты. Секретарь Союза вольных казаков, использовал имеющуюся 
в его распоряжении печать для изготовления документов для партизан. В середине 
августа 1944 арестован гестапо. Погиб в концлагере Эбензее.

Жена: Ольга Ильинична (урожд. Старовская, 1921–?), домохозяй ка, член ССП. 
Лит.: Голенищев-Кутузов И.Н. Подвиг Федора Высторопского // Голос Роди-

ны. Берлин, 1963. № 68 (769). С. 6; Казак 1975. С. 68; I русско-сербская гимназия 
1986; Тимофеев 2015. С. 265; Ёхина 2014/15; Ёхина 2017; Гимназия в лицах 2018. 
Кн. 1. С. 599; Руски емигранти у Југославији 2022; Сорокина М.Ю. Из белых — в 
красные: Федор Высторопский и Союз советских патриотов в Югославии (1941–
1944) // Великая Отечественная война в истории и памяти народов Юга России: 
события, участники, символы: Материалы III Всероссийской научной конферен-
ции. Ростов-на-Дону, 2022. С. 83–91. 

Арх.: ГА РФ: Ф. Р-5942. Оп. 1. Д. 161. Л. 139–140; Д. 165. Л. 114–115; Д. 167. 
Л. 162; Ф. Р-6792. Оп. 2. Д. 1062. Л. 3125–3127.



261

М.Ю. Сорокина, М. Живанович. Книга памяти русских эмигрантов...

ГАВРИЛОВ Владимир (р. 1925, Турия, КСХС).
Из семьи русских эмигрантов. Боец 7-й Воеводинской ударной бригады.
Лит.: Божић 1984.

ГАВРИЛОВА (в замуж. Станич) Тамара Васильевна (5 октября 1910, Архан-
гельск, Российская империя — 1972, Белград, СФРЮ), медик. 

В 1938 приняла югославское подданство. В  1939 окончила медицинский 
факультет Белградского университета. Участник Народно-освободительного 
движения с 1941. Врач Мачванского отряда. После первого наступления немцев 
отступала с бойцами Мачванского отряда в г. Крупань (западная Сербия). В конце 
сентября 1941 приехала вместе с ранеными бойцами того же отряда в госпиталь 
в н. п. Миличинац (западная Сербия). Арестована на Дрине четниками Драже 
Михай ловича. Находилась полгода в лагере, отпущена. Сотрудничала с подполь-
ной антифашистской группой ССП. В середине 1944 вновь оказалась в лагере, от-
куда в октябре 1944 отправлена в Германию.

Лит.: Литвињенко 2007. С. 189; Тимофеев 2015. С. 265; Gavrilović 1976. С. 123.
Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне; Ф. 1. БЛ. 

20374; Ф. 1. СП. IV–2/28. 

ГАВРИЛЬЧЕНКО Алексей Юрьевич (28 февраля (по др. свед., 30 марта) 
1907, Владивосток, Российская империя — 15 февраля 1958, Загреб, ФНРЮ), пол-
ковник. 

В 1917–1919 учился в Полтавском кадетском корпусе, в 1919–1920 — во Вла-
дикавказском. В 1920 эвакуирован в составе корпуса. В эмиграции в КСХС. Окон-
чил Крымский кадетский корпус в Белой Церкви (1926), Низшую школу Военной 
академии (1926–1929). 

Служил в Югославской королевской армии. С 1929 по 1931 — в 6-м артилле-
рийском полку, затем — в 9-м артиллерийском полку (до 1936). С ноября 1936 по 
1939 исполняющий обязанности командира 5-й батареи 7-го артиллерийского пол-
ка. В 1939 командир 2-го дивизиона 12-го артиллерийского полка. С 1939 по 1940 — 
командир 5-й батареи 7-го артиллерийского полка. В 1940 — командир 4-й батареи 
2-го дивизиона 7-го отдельного артиллерийского полка. С ноября 1940  — командир 
1-й батареи 30-го артиллерийского полка. С 1940 капитан артиллерии 1-го ранга. 
Во время Апрельской войны командир 41-го артиллерийского полка. В апреле 1941 
находился в военной тюрьме в г. Славонска-Пожега. С мая 1941 по ноябрь 1942 в 
хорватском домобранстве, командир батареи. С июля 1942 сотрудничал с партиза-
нами — отправлял боеприпасы. С ноября 1942 участник Народно-освободитель-
ного движения — перешел с батареей на сторону партизан. Инструктор в артилле-
рийском дивизионе 1-го Босанского корпуса. В январе 1943 недолго преподаватель 
в артиллерийской офицерской школе. В 1943 во время боев за г. Травник (Босния 
и Герцеговина) командовал 6 батареями артиллерии. До мая 1943 — заместитель 
командующего дивизионом Верховного штаба НОАЮ, потом командующий ди-
визионом (до ноября 1943). С сентября 1943 член КПЮ. С ноября 1943 по январь 
1945 — командующий артиллерией штаба 1-го пролетарского корпуса, затем — ар-
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тиллерией штаба 1-й армии. Участвовал в освобождении Зворника, Травника, Си-
нья, Сплита, Вальева. Участвовал на Сремском фронте в качестве командующего 
артиллерией 1-го корпуса. В феврале 1945 в штабе командовании артиллерии 3-го 
Украинского фронта по приказу штаба 1-й армии. С февраля 1946 по февраль 1947 
командующий артиллерией штаба 5-й армии. С июня 1947 по июнь 1948 — коман-
дующий артиллерией 3-й армии. Указом Президиума Верховного Совета СССР в 
1945 награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, а также орденом Пар-
тизанской звезды 2-й степени (1945).

Жена: Гизела (урожд. Стипанович; ум. 1959). 
Лит.: Борба. 1945. 20 октября. С. 1; Радженович 2015. С. 334; Пушкадия-Рыбки-

на, Грубмайр 2019. С. 228, 269; Službeni vojni list; Vojni vjesnik; Zbornik dokumenata 
i podataka o narodnooslobodilačkom ratu jugoslavenskih naroda. T. 1, knj. 18. Borbe u 
Sremu, 1945; Inđić M. Borbe za Travnik, Svjedočanstva o borbama za Travnik i u dolini 
rijeke Lašve. Sarajevo; Beograd, 1979. С. 59; Prva Proleterska. Knj. 4. Beograd, 1991.

Арх.: Военный архив. Собрание Королевской Югославской армии. Оп.  1. 
Пап. 9. Д. 1/1; Ф. ЮНА. Оп. 30. Д. 442.

ГАМАЛЕЕВ Федор Петрович (13 февраля 1898, Александровск, Екатерино-
славская губ., Российская империя — 16 июля 1967, Белград, СФРЮ), геодезист, 
инженер-строитель. 

Прибыл в КСХС в 1922. Окончил геодезические курсы для русских в Сараево, 
короткое время работал геодезистом во Врнячка-Бане, затем окончил техниче-
ский факультет Белградского университета. Работал во Врнячка-Бане. С началом 
Второй мировой войны потерял работу, переехал в Белград, где стал техническим 
руководителем предприятия, занимавшегося ремонтом разрушенных бомбарди-
ровками зданий. Специальной полицией подозревался в коммунистической дея-
тельности. Подвергался арестам и допросам.

Жена: Юлиана (Любовь?) Александровна (урожд. Брешко-Брешковская; 
1902–1971, Белград), окончила Харьковский девичий институт в КСХС. Сын: 
Юрий (Георгий) (1926–1943, Белград, Югославия), кадет.

Лит.: Арсеньев 2010.

ГЕНЕРАЛОВ Василий Ефимович (9/21 апреля 1882, станица Потемкин-
ская, Область войска Донского, Российская империя — 6 декабря 1947, Белград, 
ФНРЮ), юрист. 

Из донских казаков. Племянник В.Д. Генералова (1867–1887), участника 
подготовки покушения на императора Александра III, повешенного вместе с 
родным братом В.И. Ленина А.И. Ульяновым. Окончил начальное приходское 
училище, гимназию в Царицыне. В  1901 поступил на юридический факультет 
Казанского университета, в 1903 перешел в Московский университет, окончил 
в 1907 с дипломом 2-й степени. Помощник присяжного поверенного до 1910, 
затем избран мировым судьей по 2-му Донскому округу. В  годы Гражданской 
войны активного участия в военных действиях не принимал. Казначей 1-го ба-
тальона Донской учебной бригады в Крыму. Эвакуирован в 1920 в Константи-
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нополь, затем переехал в КСХС. Жил в Белграде, работал ломовым извозчиком, 
изучал сапожное ремесло. В годы Второй мировой войны вел агитацию в обо-
ронческом направлении. Содействовал переходу в партизаны русских военно-
пленных и итальянцев, скрывал их у себя во дворе и снабжал штатской одеж-
дой. Хранил и распространял запрещенную литературу. Вызывал подозрения у 
оккупационных властей, собирался уйти в партизаны вместе с И.В. Жеребковым 
и В.В. Колюбаевым, но ввиду их ареста остался в городе. Похоронен на Новом 
кладбище в Белграде. 

Отец: Ефим Денисович, урядник. Брат: Михаил (1878–1928 (?)), полковник. 
В 1927 вернулся в СССР из Болгарии, в 1928 арестован и расстрелян в Ростове-
на-Дону.  

Лит.: Антанасиевич И. О мемориальном комплексе «Русский некрополь» на 
Новом кладбище (Ново Гробле) в Белграде: справка // 1917 год в истории и судь-
бе российского зарубежья: Материалы международной научно-просветительской 
конференции (Москва, 26–28 октября 2017 года). М., 2017. С. 533–555.

Арх.: АВПРИ. Ф.  Российская миссия в Белграде. Оп.  508/3. Д. 251. Л.  107–
108 об.; ЦГАМ. ОХД до 1917. Ф. 418. Оп. 317. Д. 219.

ГЕРСДОРФ Анатолий Георгиевич (8 декабря 1924, Суботица, КСХС — 8 ок-
тября 1944, н. п. Александрово, Сербия), партизан. 

Окончил 1-й Русский великого князя Константина Константиновича кадет-
ский корпус в Белой Церкви (1939). В августе 1941 в возрасте 17 лет присоединил-
ся к партизанам, стал бойцом Субботичского партизанского отряда. Погиб.

Отец: Георгий Федорович (1881–1948), подольский вице-губернатор, в эми-
грации в Югославии.

Лит.: Казак 1975. С. 71; Grlica, Hegediš, Dubajić, Merković 2000. С. 127.

ГЛЕБОВ Александр Иванович (30 апреля 1913, с. Дружковка, Бахмутский у., 
Екатеринославская губ., Российская империя — 1965, Марибор, СФРЮ), военный. 

В эмиграции в КСХС. Окончил реальную гимназию, Низшую школу Ин-
тендантской академии (1933–1936). Служил в Югославской королевской армии. 
С 1940 поручик интенданта. До лета 1942 в хорватском домобранстве, откуда вме-
сте с целым батальоном присоединился к партизанам. Командовал Бихачским 
гарнизоном. По окончании Второй мировой войны начальник Боронгайского 
аэродрома в Загребе. Во время советско-югославского конфликта в 1950–1951 
арестован и отправлен в лагерь на Голи Отоке (Голый остров) на Адриатике. По-
сле отбывания наказания переехал в Марибор, работал на автомобильном заводе. 
Награжден орденом «За мужество» (1945).

Лит.: Службени војни лист. 1933. 16 сентября. С. 1386; Службени војни лист. 
1936. 14 декабря. С. 2521; Службени војни лист. 1940. 31 декабря. С. 3038; Борба. 
1945. 4 сентября. С. 4; Пушкадия-Рыбкина, Грубмайр 2019. С. 228–229; Тимофеев 
2019. С. 305; Pulko 2014/2015. S. 59.

Арх.: Военный архив. Собрание Югославской королевской армии. Оп.  1. 
Пап. 9. Д. 2/1.
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ГЛЕБОВ Петр Иванович (23 марта 1916, Санкт-Петербург, Российская импе-
рия — 11 февраля 1982, Опатия, СФРЮ), юрист.

Окончил среднюю школу в Мариборе. Учился в Любляне, затем на философ-
ском факультете Загребского университета, специализировался по русскому язы-
ку и методике его преподавания. С февраля 1942 участник движения Сопротив-
ления. С октября 1945 по сентябрь 1948 преподавал в партизанской гимназии им. 
маршала Тито в Загребе. По закрытии гимназии в 1948 преподавал русский язык 
на философском факультете Загребского университета. С 1958 — соучредитель и 
многолетний директор Центра изучения иностранных языков в Загребе. Одним 
из первых в Хорватии и в Европе ввел в практику преподавания аудиовизуальный 
метод. Ушел на пенсию в 1976, продолжил работать в Центре на неполной ставке. 
Похоронен в Мариборе. 

Лит.: Пушкадия-Рыбкина, Грубмайр 2019. С. 154.

ГЛЯНЦЕВ Михаил Саввич (ум. ок. 1943, Югославия), поручик. 
Во время Второй мировой войны воевал в партизанском отряде. 
Жена: Мария Анатольевна (урожд. Агафонова; во 2-м браке графиня Ланская; 

ок. 1898–1973, Нью-Йорк), ученый-агроном. Сын: Александр Агафонов-Глянцев 
(1920–2009), преподаватель, участник Народно-освободительного движения.

ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ Илья Николаевич (4/17 апреля 1904, с. Натальино, 
Саратовская губ., Российская империя — 26 апреля 1969, Москва, СССР), фило-
лог, поэт, переводчик. 

Эвакуирован с родителями из Крыма в январе 1920. К осени 1920 семья обо-
сновалась в КСХС. Окончил 1-ю русско-сербскую гимназию (1921), философский 
факультет Белградского университета (1925), специалист в области романской и 
славянской филологии и сравнительного литературоведения. Принял югослав-
ское подданство (1925). Преподавал в гимназиях Никшича (Черногория) и Ду-
бровника (Далмация) (1925–1928). Жил в Италии (1928–1929), изучал итальян-
скую литературу в Риме и Флоренции. С 1929 по 1932 во Франции как стипендиат 
французского Министерства народного просвещения. Защитил докторскую дис-
сертацию в Сорбонне (1933). Избран приват-доцентом Белградского университе-
та при кафедре французского языка и литературы, преподаватель университета 
(1934–1938), старший преподаватель 5-й мужской гимназии в Белграде (с 1934), 
параллельно преподавал русский язык и читал лекции в Народном университете. 
Член Союза писателей и журналистов в Париже и Белграде (до 1937). Весной 1938 
арестован югославской полицией по обвинению в пропаганде в пользу СССР, ли-
шен югославского подданства и уволен со службы. Подал жалобу в Державный 
совет Королевства Югославия, через полтора года восстановлен в подданстве 
и возвращен на службу. В  1940 обращался с просьбой о принятии в советское 
гражданство и возвращении на родину сначала в советское полпредство в Софии, 
после установления дипломатических отношений между СССР и Югославией — 
в Белграде. После нападения Германии на Югославию вступил добровольцем в 
Югославскую королевскую армию, с капитуляцией последней вернулся в Белград. 
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В ноябре 1941 арестован гестапо, содержался в концлагере на Банице (до декабря 
1941). После освобождения уволен со службы, жил частными уроками и перево-
дами. В годы Второй мировой войны член и один из руководителей подпольной 
антифашистской группы ССП в Белграде. В  1943–1944 в партизанском отряде. 
После освобождения Белграда назначен комендантом Русского дома. Получил со-
ветское гражданство (август 1946). В период обострения отношений между СССР 
и Югославией арестован и осужден в ходе публичного показательного процесса 
над группой из одиннадцати советских граждан из числа бывших эмигрантов в 
августе 1951, отбывал наказание в тюрьме в г. Сремска-Митровица. Освобожден 
в 1954, недолго жил в Венгрии, профессор русского языка Института им. Лени-
на при Будапештском университете. В 1955 вернулся в СССР. Старший научный 
сотрудник Института мировой литературы АН СССР (с 1955), профессор МГУ 
(1956–1958), преподавал историю французской и итальянской литератур. В 1960 
в Ленинграде вновь защитил докторскую диссертацию. Член Союза писателей 
СССР (с 1965). Похоронен на Переделкинском кладбище в Москве.

Отец: Николай Ильич (1875–1925), в эмиграции в КСХС. Мать: Вера Алек-
сандровна (урожд. Бодиско; 1877–1961), в эмиграции в КСХС. Жены: в 1-м бра-
ке  — Елена (урожд. Циглер, 1902–1977), сын: Илларион (1926–2011), языковед, 
публицист; во 2-м браке — Ольга Вальтеровна (урожд. фон Бреверн; 1910–1983), 
филолог, в эмиграции в КСХС, Швейцарии; в 3-м браке — Искра Вениаминовна 
(урожд. Мурштейн, 1925–2010), филолог, дочь: Мария (1955–2011), математик. 

Соч.: Итальянское Возрождение и славянские литературы XIV—XVI веков. 
М., 1963; Творчество Данте и мировая культура. М., 1971; Средневековая латин-
ская литература Италии. М., 1972; Славянские литературы. М., 1973; Романские 
литературы. М., 1975; Благодарю, за все благодарю: Собрание стихотворений / 
сост., подгот. текста, примеч. И.В. Голенищевой-Кутузовой; предисл. С.  Гардзо-
нио. Томск; М., 2004; Лики времени: Парижские эссе / сост., подгот. текста, пре-
дисл., примеч. И.В. Голенищевой-Кутузовой. М., 2004; От Рильке до Волошина: 
Журналистика и литературная критика эмигрантских лет / сост., подгот. текста, 
предисл., примеч. И.В. Голенищевой-Кутузовой. М., 2005; L’Histoire de Griseldis en 
France au XIVе et au XVеslecle. P., 1933.

Лит.: Казак 1975. С. 69; I Русско-сербская гимназия 1986; Голенищева-Кутузо-
ва И.В. Эпическое творчество народов Югославии в трудах И.Н. Голенищева-Куту-
зова // Русская эмиграция в Югославии. М., 1996. С. 208–222; Ёхина, 2014/15; Ёхина, 
2015; Тимофеев 2015. С. 266; Ёхина, 2017; Сорокина М.Ю. И.Н. Голенищев-Кутузов 
(1904–1969): к истории возвращения в СССР // Ежегодник Дома русского зарубе-
жья им. Александра Солженицына, 2017. М., 2017. С.  114–128; Гимназия в лицах 
2018. Кн. 1. С. 285; Руски емигранти у Југославији 2022; Бонџић 2023. С. 281–283; 
Сорокина М.Ю. Красное поколение белой эмиграции: Союз советских патриотов в 
Белграде в октябре–ноябре 1944 г. // Сибирь гуманитарная. 2024. № 1. С. 43–53; Со-
рокина М.Ю. «Путь иной»: Илья Голенищев-Кутузов (1904–1969). М., 2024. 

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 24; ГА РФ. 
Ф. Р-6792. Оп. 1. Л. 57, 67–68; Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 23 б. Л. 164–169.
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ГОЛЕНИЩЕВА-КУТУЗОВА (урожд. фон Бреверн) Ольга Вальтеровна 
(30 декабря 1910, Варшава, Российская империя — 1983, Швейцария), филолог.

В эмиграции в КСХС. Член подпольной антифашистской группы ССП в Бел-
граде, вместе с мужем партизанка в Сремском отряде.

Отец: фон Бреверн Вальтер Николаевич (1881–1953), полковник 16-го улан-
ского полка, во ВСЮР. Мать: Ольга Яковлевна (ок. 1882 — после 1953). Брат: Ни-
колай (ум. после 1953), в эмиграции в Югославии, окончил Крымский кадетский 
корпус (1927). Муж: Илья Николаевич Голенищев-Кутузов (1904–1969), филолог, 
член ССП.

Лит.: Тимофеев 2015. С. 269; Руски емигранти у Југославији 2022.

ГОНЧАРОВ Василий (1 января 1905, Варшава, Российская империя — не ра-
нее 1944, Югославия).

Из семьи русских эмигрантов. В  1941 рядовой 12-й Посадской технической 
роты на венгерской границе. В 1942 служил в архитектурной мастерской В.В. Ста-
шевского, избегая мобилизации. В мае 1944 вступил в подпольную антифашист-
скую группу Миши Сибирца, которая работала со штабом Космайской бригады.

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 26–26 об.

ГРЕБЕНЩИКОВ Олег Сергеевич (11 июля 1905, Пернов, Российская импе-
рия — 12 сентября 1980, Москва, СССР), геоботаник, фитогеограф, флорист, ком-
позитор, художник, поэт.

Из дворянской семьи. Эвакуирован с семьей из Новороссийска на пароходе 
«Габсбург». К маю 1920 в КСХС. Окончил 1-ю русско-сербскую гимназию в Бел-
граде (1923), сельскохозяйственно-лесной факультет Белградского университе-
та (1930). Совмещал работу с учебой. С 1924 по 1946 на службе в Национальном 
театре в Белграде; выступил более чем в 70 балетах и операх, писал сценарии к 
балетам и музыку к спектаклям. Не имея югославского подданства, не мог посту-
пить на государственную лесную службу, специализировался в области ботаники, 
работая волонтером в Ботаническом институте Белградского университета под 
руководством П.И. Чернявского, а также в Музее естественной истории в Белгра-
де. Совершил много научных экспедиций по Сербии и всему Балканскому полу-
острову (1930–1940), собранный в поездках обширный гербарий принес в дар Му-
зею естественной истории Сербии в Белграде. 

Во время оккупации Сербии немцами член подпольной антифашистской 
группы ССП. Работал в группе В.А. Лебедева (в связи с сербской группой Миши 
Божовича). Осенью 1944 проводник и переводчик в штабе Красной армии в Бел-
граде. С сентября 1945 чиновник-куратор Музея естественной истории в Белгра-
де. В 1947 получил советское гражданство. С 1949 по май 1950 читал лекции по 
систематике высших растений и фитогеографии на естественно-математическом 
факультете Белградского университета. Создал первый учебник по растени-
ям Югославии. С 1947 научный сотрудник Института экологии и биогеографии 
Сербской академии наук. В июне 1950 во время советско-югославского конфликта 
вынужденно выехал в Чехословакию (Братиславу). Сначала работал в Министер-
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стве водного хозяйства Словакии экспертом-геоботаником, затем с января 1951 
научным сотрудником Института кормов Словацкой АН в г. Виглаш. С 1953 за-
ведующий Лабораторией геоботаники и систематики растений Словацкой АН в 
Братиславе. В июне 1956 репатриировался в СССР. Жил в Москве. Младший на-
учный сотрудник отдела биологии Всесоюзного института научно-технической 
информации. В  1957 защитил кандидатскую диссертацию на тему «Поясность 
растительности в горах восточной части Западной Европы». С 1966 старший на-
учный сотрудник лаборатории биогеографии Института географии АН СССР. За-
щитил докторскую диссертацию (1970). 

Отец: Сергей Яковлевич (1873–1933), генерал-майор, в эмиграции в КСХС. 
Мать: Ольга Сергеевна (урожд. Зволянская; 1883–1961), дочь сенатора, директора 
Департамента полиции, в эмиграции в КСХС. В 1956 вернулась с сыном в СССР.

Соч.: Краткий очерк древесной растительности юго-восточного склона горы 
Псилорити (Ида) на острове Крите // Записки Русского научного института в Бел-
граде. Белград, 1934. Кн. 10. С. 183–191; Азиатский бук (Fagus orientlis Lipsky) на 
Фессалийском Олимпе (Греция) // Записки Русского научного института в Бел-
граде. Белград, 1936. Кн. 14. С. 167–171; Биљно-географски преглед шума усливу 
горње Радике // Гласник Скопског научног друштва. 1938. T. 18. С. 107–124; Prilog 
poznavanju vegetacije planine Koprivnik kod Peci // Ohridski zbornik. Beograd, 1943. 
№ 35. S. 241–267.

Лит.: Коротков К.О., Белоновская Е.А., Тишков А.А. Олеr Сергеевич Гребен-
щиков (К 100-летию со дня рождения) // Известия РАН. Серия географическая. 
2005. № 5; Жизнь и приключения геоботаника, художника, композитора, поэта 
Олега Сергеевича Гребенщикова (1905–1980). М., 2006; Ёхина, 2014/15; Тимофе-
ев 2015. С. 268, 270; Гимназия в лицах 2018. Кн. 1. С. 299–302; Руски емигранти у 
Југославији 2022; Бонџић 2023. С. 281–283.

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 110; ГА РФ. 
Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 23 б. Л. 76–81; ГАС. Ф. Г–183. F–XVIII–7; Ф. Г–189. Оп. 32; ИАБ. 
Ф. БИА. Оп. XI / П. 1.

ГРОМЫКО Николай Никитич (13 октября 1893, Томская губ., Российская 
империя — не ранее 1942, Югославия (?)), официант.

Из семьи русских эмигрантов. Участник Народно-освободительного движения. 
Вместе с другими членами КПЮ совершал покушения на полицейских агентов на 
улицах Белграда, руководил одним из подрайкомов партии. Арестован в 1942. 

Лит.: Ново време. 1942. 22 марта. С. 3; Begović S. Logor Banjica 1941–1944. 2. 
Beograd, 1989. S. 49; Београд у рату и револуцији. 1. Београд: Историјски архив, 
1984.

Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

ГРУДЗИНСКИЙ Александр Владимирович (21 апреля 1900, Вильна, Россий-
ская империя — не ранее 1958, Югославия), медик, хирург.

Окончил мужскую гимназию в г. Ахтырка (1919). В эмиграции в КСХС. Окон-
чил медицинский факультет Загребского университета (1922–1928). Член Союза 
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русских студентов университета. С мая 1928 по май  1929 работал в Гигиеническом 
институте в Загребе. В 1929–1932 врач в больнице в г. Вараждин. В 1930 принял 
югославское подданство. В 1932–1933 уездный  врач в м. Брине, в 1940 — в м. Пре-
лог. Участник Народно-освободительного движения. Врач в хирургической боль-
нице 3-й армии НОАЮ в г. Вараждин (Хорватия). В 1953–1958 работал в детской 
амбулатории там же.

Жена: Матильда (урожд. Виндиш), домохозяй ка. Дочери: Весна (р. 1939), Та-
тьяна (р. 1943). 

Лит.: Arsenjev; Пушкадия-Рыбкина 2007. С.  128; Российские врачи 2012. 
С. 90–92.

Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 46; ГА РФ. Ф. Р-5837. Оп. 1. Д. 396. Л. 1 об.; Ф. Р-6792. 
Оп. 1. Д. 570. Л. 13 об., 45 об., 78 об., 120 об., 125 об., 199 об.; Д. 571. Л. 20 об., 48 об., 
78 об., 108 об., 143 об., 176 об. 

ГУБАРЕВ Николай Степанович (24 апреля / 6 мая 1901, Новочеркасск, Об-
ласть войска Донского, Российская империя — после 1945, США), медик.

Из дворянской семьи. Участник Белого движения в составе Донской армии. 
В эмиграции в КСХС. Окончил медицинский факультет Загребского университета 
(1930). Общинный врач, позднее директор водолечебного санатория в г. Дарувар 
(Хорватия). Участник Народно-освободительного движения. В конце 1943 заведу-
ющий больницей в г. Пакрац (Хорватия). В январе 1944 назначен референтом По-
жешского округа, затем заведующий больницей II/1 6-го корпуса НОАЮ. В 1944 
работал в военных госпиталях в Италии, куда по соглашениям с союзниками от-
правляли на лечение раненых и больных бойцов НОАЮ. Капитан. Награжден ор-
деном «За заслуги перед народом» 2-й степени (1945). В дальнейшем жил в США.

Отец: Степан Дмитриевич, коллежский асессор. Мать: Мария Ивановна 
(урожд. Текучева). Братья: Борис (1903–1995), офицер; Павел (1905–?), офицер.

Лит.: Пушкадия-Рыбкина, Грубмайр 2019. С. 229; Живанович 2023; Žarković G. 
Historija sanitetske službe NOV i POJ u Slavoniji. Slavonski Brod, 1968; Građa za hi-
storiju narodnooslobodilačkog pokreta u Slavoniji. Knjiga X (1. I 1944  — 31. I 1944). 
Slavonski Brod, 1984; Sanitetska služba 1989. Knj. 1. 

ГУК Александр Николаевич, ветеринар.
В эмиграции в КСХС / Македонии. Ветеринарный врач в Броде. Участник Ма-

кедонского народно-освободительного движения. Первый партизанский комен-
дант Брода. Его дочери и сын Юрий также примкнули к партизанам.

ГУНЬКО Василий Демьянович (1898, Российская империя  — ноябрь 1942, 
под Бихачем, НГХ), слесарь-механик.

Из семьи русских эмигрантов. Участник Народно-освободительного движе-
ния. Погиб.

Лит.: Arsenjev.
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ГУНЬКО Петр Васильевич (1923, Биелина, КСХС — 12 апреля 1945, Шарен-
град (под Вуковаром), Югославия), рабочий.

Из семьи русских эмигрантов. Участник Народно-освободительного движе-
ния с ноября 1944. Боец 1-й пролетарской народно-освободительной ударной 
бригады, командир роты 6-го батальона. Погиб на Сремском фронте.

Лит.: Arsenjev; Prva proleterska brigada. Knj. 4. Beograd, 1991; Тмушић Д. Срем-
ски фронт: 23. X 1944  — 13. IV 1945. Нови-Сад, 1987.

ДАВЫДОВ Петр Александрович (6 января 1914, Одесса, Российская импе-
рия — 20 или 22 октября 1944, Травник, Югославия). 

В конце 1936 поступил на службу в Дирекцию леса в Баня-Луке. Воевал в пар-
тизанах. Погиб во время нападения партизан на г. Травник. 

Лит.: Мачкич, Косик 2018. С. 35.

ДЕНИСОВ Гавриил Петрович (11 марта 1894, Санкт-Петербург, Российская 
империя — 1943, Плашки, НГХ), инженер лесного хозяйства. 

В 1925 или в 1927 окончил лесное отделение сельскохозяйственно-лесного 
факультета Загребского университета. Управляющий лесничеством в Огулине, 
Модруше, Плашки, Дрежник Граде (Хорватия). Во время войны управляющий 
лесничеством в Имотском (юг Хорватии). Сотрудничал с партизанами. Убит чет-
никами. На здании Дома лесоводов в Загребе в 1959 установлена мраморная па-
мятная доска, посвященная инженерам, павшим в борьбе с фашизмом. На этой 
доске есть и его имя.

Лит.: Пушкадия-Рыбкина, Грубмайр 2019. С.  130, 229; Šumarski list. №  8–9. 
1977. С. 351; Skoko M. Studenti rodom iz Rusije i Ukrajine koji su šumarske znanosti 
apsolvirali u Zagrebu. Pregled podataka s posebnim osvrtom na život i rad F. Polkovniko-
va i I. Velikopoljskog u Hrvatskoj // Šumarski list. 2006. № 5–6. С. 280–281.

ДЕРКАЧ Василий (19 января 1888, Австро-Венгрия — 6 июля 1950, Загреб, 
ФНРЮ), медик.

Учился в гимназии в Тернополе. Окончил медицинский факультет во Львове 
(1917). С 1920 по 1922 работал врачом в н. п. Кореница в центральной Хорватии. 
С 1922 по 1925 проходил интернатуру в Офтальмологической клинике в Загребе. 
В  1925–1941 директор станции по ликвидации трахомы и офтальмологической 
клиники в г. Прелог (север Хорватии). С 1938 по 1941 приват-доцент медицинско-
го факультета в Загребе. В 1941 решением министра образования Правительства 
НГХ освобожден от должности. С 1941 по 1943 работал в Доме здравоохранения 
в Осиеке. Сидел в концлагерях Стара-Градишка и Ясеновац. С осени 1944 в На-
родно-освободительном движении. Директор военного госпиталя командования 
Вировитичского округа. Врач в больнице в Даруварском округе (Хорватия). За-
ведующий отделом офтальмологии в госпитале VI/6d. Работал по ликвидации 
трахомы в Меджумурьи (север Хорватии), Прекмурьи (северо-восток Словении), 
Подравины (восточная Хорватия).



270

К 80-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. РУССКИЕ ГЕРОИ ДВИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Лит.: Arsenjev; Dugački V. Hrvatski biografski leksikon. Leksikografski zavod 
Miroslav Krleža 2009–2020; Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu. 1917–2017. 
Zagreb, 2017. S. 137. 

ДЕРЮГИН Николай Иустинович (13/25 ноября 1887, Рыльск, Курская губ., 
Российская империя — не ранее 1946, Югославия), военный врач-терапевт.

Окончил прогимназию в Рыльске (1898–1904) и гимназию в Курске (1904–
1906). В августе 1906 поступил на юридический факультет Московского универ-
ситета, в октябре 1906 перешел на медицинский факультет, окончил его в декабре 
1912. Ординатор андрологической клиники Московского университета (1913–
1914). В 1914–1918 военный врач. Участник Белого движения. В конце 1920 эваку-
ирован из Севастополя на корабле «Корнилов» в лагерь Селимее в Турции. Член 
Общества русских врачей в Константинополе (май 1921). В 1921 переехал в КСХС, 
врач в гарнизоне в м. Косовска-Митровица, в 1921–1930 в гарнизоне в м.  Кня-
жевац. В  1930–1931 возглавлял военную больницу в г. Пирот. В  1931–1935 зав. 
терапевтическим отделением военной больницы в г. Цетинье. В 1936–1940 служа-
щий военно-санитарного управления в Сараево. В 1940–1944 возглавлял военную 
больницу в г. Мостар, служащий военно-санитарного управления Ядранской ди-
визионной области. Подполковник санитарной службы. С сентября 1945 врач в 
окружной поликлинике в Мостаре. Подданный Югославии. 

Отец: Иустин Анисимович, купец 1-й гильдии. Мать: Александра Митрофа-
новна. Жена: Евдокия (ур. Кваскова), сестра милосердия.

Лит.: Литвињенко 2007. С. 82, 84, 120–121; Российские врачи 2012. С. 95–97. 
Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 28; ЦГАМ. ОХД до 1917. Ф. 418. Оп. 320. Д. 491; ГА РФ. 

Ф. Р-6424. Оп. 1. Д. 1. Л. 76 об.

ДИХОВСКИЙ Владимир (р. 1923, Стари Град, КСХС), пулеметчик.
Из семьи русских эмигрантов. Боец 7-й Воеводинской ударной бригады. Тя-

жело ранен у н. п. Белишче (Хорватия).
Лит.: Божић 1984. 

ДЛУССКИЙ Леонид Станиславович (11 октября 1881, с. Почин, Псковская 
губ., Российская империя — 19 марта 1966, Загреб, СФРЮ), медик. 

Окончил мужскую гимназию (1902) и Военно-медицинскую академию в СПб. 
(1908). В 1908–1910 служил военным врачом в 3-м Восточносибирском полку в 
Никольско-Уссурийском уезде Приморской области, затем начальник амбулато-
рии 4-го Восточносибирского пехотного полка, отвечал за состояние здоровья 
военнослужащих в 1-м Восточносибирском горном артиллерийском батальоне. 
В 1911–1912 — младший ординатор Никольской военной больницы в Тираспо-
ле. В 1913 отвечал за санитарное состояние в Житомирском пехотном полку там 
же. С 1914 старший врач 250-го Балтийского пехотного полка. Участник Белого 
движения, воевал во ВСЮР и Русской армии П.Н. Врангеля. В ноябре 1920 эва-
куирован из Крыма в Константинополь на корабле «Херсон». Член Общества 
русских врачей в Константинополе. В 1921–1923 врач в больнице Св. Николая в 
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Харбине (Китай). Затем жил в эмиграции в КСХС. До 1928 руководил больницей 
в Ключе. В 1928–1936 врач в Мариинском Донском институте в Белой Церкви, в 
1938–1942 — в Дрваре. С 1942 работал на здравоохранительной станции в Янков-
цах. Участник Народно-освободительного движения. Активно помогал личным 
участием и финансово. Похоронен в Загребе на кладбище Мирошевац.

Отец: Станислав Константинович (1868 — не ранее 1921), полковник. Жена: 
Глафира Николаевна (урожд. Триодина, 1892–1977, Загреб), военный врач. Доче-
ри: Ксения (1910–?), Мария (1914–?). 

Лит.: Пушкадия-Рыбкина 2007. С. 229, 276; Российские врачи 2012. С. 98–99. 

ДРИЖЕНКО (Дриженко-Турский) Юрий Михайлович (1912 (или 1914), Рос-
сийская империя — конец 1944, Югославия), сценограф, художник по костюмам. 

Дворянин. Вместе с семьей эвакуирован 22 февраля 1920 из Новороссийска в 
Александрию (Египет) на корабле «Саратов». Затем прибыл в КСХС. Жил сначала в 
Дубровнике, затем в Руме (Воеводина). Учился в Художественной школе в Белгра-
де, занимался в сценографическом ателье В.И. Жедринского при Народном театре 
в Белграде и в классе М. Милуновича в Академии художеств. Вследствие тяжелой 
финансовой ситуации незадолго до завершения учебы уехал из Белграда в Баня-
Луку (Босния и Герцеговина). В сезоне 1940/41 работал сценографом и художником 
по костюмам. В 1941 после создания НГХ вынужденно покинул Баня-Луку. Жил в 
Загребе, затем вернулся в Баня-Луку, где участвовал в постановках в сезоне 1943/44. 
С 1944 участник Народно-освободительного движения. Погиб в бою.

Отец: Михаил Александрович (1891–1925, Белград), офицер, в эмиграции в 
КСХС. Жена: Мария (урожд. Фигенвалд, 1913–1995), актриса, режиссер и пере-
водчик. Дочь: Светлана (в замуж. Плазович-Дриженко).

Лит.: Косик 2018. С.  65–66; Мачкич, Косик 2018. С.  38–39; Пушкадия-Рыб-
кина, Грубмайр 2019. С.  156–157; Качаки J. Руске избеглице у Краљевини СХС/
Jугославиjи. Библиографиja радова 1920–1944. Београд, 2003; Bibliografi ja rasprava 
i članaka. Kazalište u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, 1826–1945. Zagreb, 2004, sv. 1, 2.

ДРИЖЕНКО-ТУРСКАЯ Ксения Александровна (р. ок. 1900, Российская им-
перия). 

Окончила 1-ю гимназию в Николаеве. 22 февраля 1920 вместе с семьей эваку-
ирована из Новороссийска в Александрию (Египет) на корабле «Саратов». К 1922 
член Союза русских студентов в Египте. Затем прибыла в КСХС. Проживала в За-
гребе. Участница партизанского движения в годы Второй мировой войны.

Отец: Александр Кириллович (ум. после 1919)  — контр-адмирал, началь-
ник Николаевского торгового порта. Мать: Мария Петровна (урожд. Потоцкая, 
1861–1935). Сестра: Татьяна (1894–?), в эмиграции, к 1922 в Египте. Брат: Михаил 
(1891–1925), штабс-капитан. В эмиграции в КСХС.

Лит.: Пушкадия-Рыбкина, Грубмайр 2019. С. 229. 

ДРИЗО Юрий Саввич (1897, Грицево, Российская империя — 1976, Ужице, 
Югославия), инженер-строитель.
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С 1920 в КСХС. Окончил технический факультет Белградского университета. 
Разрабатывал проекты строительства дорог, строил дороги и инфраструктурные 
объекты в Черногории, Боснии и Герцеговине, Сербии. В 1944 присоединился к 
партизанам. Член технического отдела командования Ужицского военного окру-
га. По окончании войны работал на руководящих должностях ряда строительных 
предприятий в г. Ужице (западная Сербия). Кавалер нескольких орденов. С 1956 
директор строительного предприятия «Златибор». Вышел на пенсию в 1969.

Жена: Горячковская-Дризо Зинаида Александровна (1896–1977, Титово-Ужи-
це, СФРЮ), медик. Сын: Александр (р. 1931). Дочь: Анастасия (р. 1938). 

Лит.: Arsenjev.

ДУРАКОВ Алексей Петрович (15/27 мая 1898, с. Черкасское, Пензенская губ., 
Российская империя  — 12 августа 1944, с.  Прогар, Югославия), преподаватель, 
поэт. 

Из дворянской семьи. После окончания Симбирского кадетского корпуса 
(1917) поступил в Морское училище в Петрограде. Ушел в заграничное плавание на 
учебном крейсере «Орел», произведен в корабельные гардемарины (апрель 1920). 
В Дубровнике с августа 1920. Окончил философский факультет Белградского уни-
верситета и его филиал в Скопье (1921–1930), совмещал учебу с работой строителя, 
упаковщика багажа и т. д. До начала Второй мировой войны жил в городке Вранье 
на юге Сербии. Работал в детском доме, преподавал в местной гимназии. Публико-
вал стихи в сборниках Союза молодых поэтов и писателей, группы «Перекресток», 
кружков «Гамаюн» и «Литературная среда» (1920–1930) и др. С  началом Второй 
мировой войны установил связь с ЮКП. С первых дней вой ны включился в анти-
фашистскую борьбу, член ССП: распространял листовки и воззвания, много ездил 
по стране, посещал соседнюю Болгарию. Трижды арестовывался, сидел в тюрьмах, 
в том числе и у болгарских фашистов. После очередного ареста отправлен в Герма-
нию на принудительные работы (осень 1943). После возвращения в Белград вес-
ной 1944 при содействии И.Н. Голенищева-Кутузова вместе с женой переправлен 
в Посавскую партизанскую бригаду. Убит в бою на берегу реки Савы, похоронен 
на месте гибели. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 ноября 1965 
посмертно награжден орденом Отечественной войны II степени.

Отец: Петр Алексеевич (ум. 1915), чиновник. Мать: Анна Федоровна (урожд. 
Каменская, ум. 1915). Братья: Борис (1899–1965), художник-сценограф; Ники-
та (1900–?). Сестра: Екатерина (1901–?). Жены: в 1-м браке  — Елена Яковлевна 
(урожд. Раевская, 1897–?); во 2-м браке  — Любовь Михайловна (урожд. Лещук).

Соч.: Антология новой югославянской лирики. Белград, 1933; Один из сол-
нечных лучей: Собрание стихотворений. М., 2005.

Лит: Голенищев-Кутузов И.Н. Поэт, борец, партизан // Голос Родины. Берлин, 
1963. № 64 (765). С. 6; Лобачев 1997; Голенищева-Кутузова И.В. Светлой памяти 
поэта и воина / Алексей Дураков. Один из солнечных лучей: Собрание стихот-
ворений. М., 2005. С. 71–76; Боровняк 2015; Ёхина 2015. С. 266; Ёхина 2017; Со-
рокина  М.Ю. Антифашистское сопротивление на Балканах: к биографии поэта 
Алексея Дуракова // Русская эмиграция и движение Сопротивления в годы Вто-
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рой мировой войны / сост. М.Ю. Сорокина. М., 2021. С. 97–125; Сак К.В., Сороки-
на М.Ю. Русские эмигранты и 20-летний юбилей Победы: документы ЦК КПСС и 
СССР о награждении участников движения Сопротивления // Россия XXI. 2022. 
№ 2. С. 162–187; Руски емигранти у Југославији 2022; Сорокина М.Ю. Алексей Ду-
раков: русский поэт — сербский партизан, 1898–1944. М., 2023.

ЕГОРОВ Иван Петрович (26 мая / 7 июня 1881, Екатеринодар, Российская 
империя — не ранее 1945, Югославия), медик. 

Окончил гимназию в Екатеринодаре, медицинский факультет Московского 
университета со званием лекаря с отличием (1902–1909). Служил ординатором, 
позже — ассистентом Гинекологического института в Москве. Одновременно ам-
булаторный врач РОКК. С середины 1915 работал в санаториях для легкораненых 
и отравленных газом в Железноводске и Кисловодске. С 1917 — в эпидемиоло-
гическом лазарете для военнопленных в Новороссийске до эвакуации в феврале 
1920. На февраль 1923 в Берлине (Германия), в дальнейшем в эмиграции в КСХС. 
Подданный Югославии. Участник Народно-освободительного движения в годы 
Второй мировой войны. 

Отец: Петр Родионович, купец 2-й гильдии (ум. 1887). Мать: Александра Ми-
хай ловна (ум. 1883). Жена: Анна Георгиевна (урожд. Трапезникова).

Лит.: Литвињенко 2007. С. 122.
Арх.: ЦГАМ. ОХД до 1917. Ф. 418. Оп. 316. Д. 269.

ЕЛАТАНЦЕВ Григорий Иванович (14 сентября 1895, станица Маныч-
ская, Область войска Донского, Российская империя — 10 декабря 1988, Загреб, 
СФРЮ), медик.

Окончил Александровское вой сковое реальное училище в Новочеркасске, 
Донской  политехнический  институт (1916). С 1916 на военной  службе на Юго-За-
падном фронте. Участник Белого движения, воевал во ВСЮР. 20 марта 1920 эва-
куирован из Феодосии, 20 мая прибыл в КСХС, в г. Велики-Бечкерек. Осенью 1920 
вернулся в Россию, воевал в составе Русской  армии П.Н. Врангеля. Вновь выехал 
из России в ходе крымской  эвакуации (ноябрь 1920). В эмиграции в КСХС. Окон-
чил медицинский факультет Белградского университета (1922–1930). Член Союза 
русских студентов университета, работал фельдшером в амбулатории Союза, в 
1924–1932 ассистентом в Анатомическом институте университета. В  1932–1936 
врач в м. Србац, в 1936–1940 — в м. Любия. В 1940–1941 сотрудник Гигиеническо-
го института в г. Баня-Лука. Перед войной перемещен в м. Двор-на-Уне, где был 
единственным врачом. В годы Второй мировой войны оказывал помощь партиза-
нам и доставлял им перевязочный материал. Неоднократно арестовывался уста-
шами. После войны работал в Дворе-на-Уне, Ястребарско. Подвергался аресту 
коммунистами, в связи с «делом Информбюро» был лишен гражданства Югос-
лавии, которое в 1950 было восстановлено. 1 июня 1951 назначен в Яску вместо 
просимого им Загреба. С 1967 на пенсии. Перед этим, несколько раньше, пере-
селился в Загреб. Награжден орденом «За заслуги перед народом» с серебряной 
звездой (1966), медалью Красного Креста Югославии (1955), почетным дипломом 
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общины Ястребарско (1970) за самоотверженную работу. Похоронен на кладбище 
Мирошевац в Загребе. 

Жена: Ольга Константиновна (урожд. Ошмянская; 1904–1983, Загреб, СФРЮ), 
стоматолог. Сыновья: Ростислав (1929–2009), Виктор (р. 1936). 

Лит.: Литвињенко 2007. С.  186; Пушкадия-Рыбкина 2007. С.  159–160, 234; 
Российские врачи 2012. С. 102–103; Мачкич, Косик 2018. С. 40–41; Veljković  2010. 
S. 813. 

Арх.: АЮ. Ф.  39. Папка 59; ГА РФ. Ф.  Р-5837. Оп.  1. Д. 372. Л.  3  об., 36 об.; 
Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 178. Л. 90; Ф. Р-6795. Оп. 1. Д. 19. Л. 23; Д. 25. Л. 40. 

ЕЛАЧИЧ Чирило (Кирилл) Алексеевич (10 марта 1915, д. Печиска, Калиш-
ский у., Варшавская губ., Российская империя — 10 мая 2002, Загреб, Хорватия), 
химик, профессор университета. 

Из потомственных дворян. Ординарный профессор технических факультетов 
университетов в Сараеве и Тузле, где преподавал неорганическую химию. Автор 
научных работ, опубликованных в Хорватии и за рубежом. Участник Народно-
освободительного движения в годы Второй мировой войны. Похоронен на клад-
бище Мирогой в Загребе.

Отец: Алексей Кириллович (1892–1941, Белград), историк, журналист. Мать: 
Мария Александровна (урожд. Карпицкая, 1885–1966), дочь подполковника.

Лит.: Пушкадия-Рыбкина, Грубмайр 2019. С. 158–159, 230, 279.

ЕЛАЧИЧ-ЯНЕЖИЧ Ольга Евгеньевна (7 января 1911, Санкт-Петербург, 
Российская империя — 2001, Верона, Италия), медик, эксперт в области судебной 
медицины.

Из семьи потомственных дворян. В  КСХС с семьей с 1921. В  1924 приняла 
югославское подданство. Окончила медицинский факультет Белградского уни-
верситета (1933). Врач государственной больницы в г. Лесковац. В годы Второй 
мировой войны оказывала медицинскую помощь раненым и больным партиза-
нам Бабичского отряда, которых привозили в город. Раненых размещала у надеж-
ных активистов партизанского движения в городе, скрывала их в самой больнице. 
В  феврале 1942 арестована, отправлена в лагерь в г. Ниш. Освобождена спустя 
несколько месяцев. Вернулась в Лесковац. С июня 1942 в партизанском движе-
нии. Врач в тылу Пусторачского партизанского отряда, затем Ябланичского, За-
планьского, Црнотравского отрядов. С декабря 1944 по май 1945 врач Санитар-
ного отдела Верховного штаба НОАЮ. С 1947 по 1950 заведующая библиотекой 
Военно-медицинской академии в Белграде. С 1950 по 1972 работала в Институте 
патологии и судебной медицины этой академии. В 1960 доцент, в 1965 экстраор-
динарный, в 1970 ординарный профессор Военно-медицинской академии. С 1972 
на юридическом факультете в университете Сплита читала лекции по судебной 
медицине. С 1976 начальник Института самозащиты общества, криминологиче-
ских исследований и криминологии им. Ивана Вучетича. Занималась проблемами 
идентификации трупов при массовых бедствиях, квалификацией травм, токсико-
логическими исследованиями и вопросами медицинской деонтологии. 



275

М.Ю. Сорокина, М. Живанович. Книга памяти русских эмигрантов...

Отец: Евгений Александрович Елачич (1880–1944(?)), педагог, психолог, дет-
ский писатель, издатель. Мать: Вера Ивановна (урожд. Рихтер; ум.  1944), дочь 
главно управляющего железными дорогами Санкт-Петербурга, преподаватель 
географии в русских гимназиях в Белграде. Сестры: Татьяна (в зам. Горин-Горяи-
нова, ок. 1908–?), учитель математики; Мария (ок. 1912–1924, Белград). 

Лит.: Миловановић М. Немачки концентрациони логор на Црвеном крсту 
у Нишу и стрељања на Бубњу. Београд, 1983. С. 161; Spomenica Pravnog fakulteta 
u Splitu (1960.–2000.). Split, 2000. С. 345–352; Жене Србије у НОБ. Београд, 1975. 
С. 736; Gavrilović 1976. С. 135; Литвињенко 2007. С. 188. 

Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

ЕЛЕЦКИЙ Виктор Семенович (23 апреля 1900, Воронеж, Российская импе-
рия —12 октября 1988, Загреб, СФРЮ), медик. 

Окончил воронежскую гимназию (1918). Во время Гражданской войны добро-
волец во 2-м казачьем полку. Эвакуирован из Крыма в 1920. Окончил медицин-
ский факультет Загребского университета (1928). В 1928–1929 служил в Гигиени-
ческом институте в Загребе, затем волонтером в больнице, устроенной на деньги 
жертвователя. С января 1930 работал в Удбине, с декабря 1933 — в Гарешнице. 
В сентябре 1937 перемещен в Нашице, в январе 1938 — в Войнич, в марте 1938 — 
во Двор-на-Удине. В  1938–1940  — старший санитарный помощник начальника 
Белопольского уезда, в 1940–1943 — в Дворе-на-Уне, в 1943–1946 — в Суне. С но-
ября 1942 по март 1943 — участник Народно-освободительного движения: врач в 
партизанской больнице в Жировце, затем в Центральной партизанской больнице. 
Воевал в составе 7-й баньской дивизиии. С 1946 — уездный врач в Глине, а затем 
в Доме здоровья железнодорожников в Загребе. После выхода на пенсию в 1966 
жил в г. Горнем Врапчу близ Загреба. Позировал скульптору Ивану Мештровичу 
в качестве всадника для скульптуры «Индеец» (выставлена у входа в Грант-парк в 
Чикаго), а также скульптору Антуну Аугустинчичу. 

Мать: Олимпиада (урожд. Иларионова). Жены: во 2-м браке — Юлиана (Юлия) 
Вениаминовна (урожд. Докукина; 1900–1971); в 3-м браке — Драгица (ум. 1995). 

Лит.: Российские врачи 2012. С. 106–108; Пушкадия-Рыбкина, Грубмайр 2019. 
С. 81, 230, 279.

ЕРМАКОВ Константин Авраамович (16 марта 1909, Августово, Сувалкская 
губ., Российская империя — 6 апреля 1941, Куманово, Королевство Югославия), 
летчик. 

Окончил 1-й Русский кадетский корпус в Сараево (1927), Низшую школу Во-
енной академии в Белграде (1930), Школу летчиков (1932). Принял югославское 
подданство. В 1934 стал военным летчиком, с 1935 — 6-го полка, до этого всего 
несколько месяцев находился на службе в Школе летчиков-истребителей при дан-
ном полку. С 1938 капитан 2-го ранга. В 1941, уже в чине капитана 1-го ранга, слу-
жил командиром 112-й истребительной эскадрильи 5-го истребительного полка. 
Погиб в воздушном бою (по некоторым данным, совершая таран) 6 апреля 1941 — 
в день начала Апрельской войны, когда немецкие самолеты атаковали аэродром 
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Режановачка Коса, расположенный недалеко от Куманово (Македония), в 65 км 
от границы с Болгарией. Похоронен в братской могиле вместе с однополчанами. 
Затем его останки перенесли в г. Панчево. Позже в районе г. Куманово установили 
памятник погибшим летчикам. В 2018 одна из улиц Белграда названа в честь Е. 

Лит.: Правда. 1930. 3 апреля. С. 13; Службени војни лист. 1935. № 42. 9 ноября. 
С. 1847, 1848; Там же. № 26. 6 июля. С. 1111, 1112; Там же. 1938. № 24. 6 сентября. 
С. 1224; Службене новине. 1927. № 212; Ћировић 1970. С. 91; Terzić 1984; Arsenjev; 
J.Č. Spomenici // Aeromagazin. Specijalno izdanje. 1991. № 2–3. С. 45; Боснић 1994. 
С. 2; Џоџовић С. На крилима: Пети ловачки пук 1941. Куманово. Београд, 1996. 
С.  134, 141, 153, 154, 166; Грујић 2016. С.  157–158; Димитријевић, Мицевски, 
Миладиновић 2016. С. 503; Первый русский 1997; Службени лист града Београда. 
2018. № 119. 21 декабря. С. 75–77; Живанович 2021.

Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

ЕРШОВ Александр Алексеевич (10 ноября 1893, Калиш, Царство Польское, 
Российская империя — не ранее 1954, Югославия), геодезист. 

Окончил гимназию в Калише (1911), физико-математический факультет 
Санкт-Петербургского университета (1916) и геодезическое отделение техниче-
ского факультета Загребского университета (1926). С конца 1927 работал в Школе 
народного здравоохранения в Загребе. В 1935 по решению Министерства соци-
альной политики и здравоохранения переведен в Институт гигиены в Баня-Луке 
на должность стажера, а в 1941— в Дом народного здравоохранения в Вирови-
тице, где работал до вступления в Народно-освободительное движение в октя-
бре 1944. 24 октября мобилизован в техническую секцию командования Вирови-
тицкого региона. 1 ноября перемещен в техническое отделение Военной области, 
контролируемой VI корпусом НОАЮ. С 15 мая по 31 августа 1945 служил в Го-
родском народном комитете в Вировитице. С  1 января 1946  — в строительном 
отделе Окружного народного комитета в Осиеке. Оттуда перемещен в санитарно-
техническое бюро Гигиенического института, где работал до 1954 в качестве ин-
женера санитарной службы по всей Славонии. Активный член шахматного клуба 
в Баня-Луке. 

Мать: Юлия (урожд. Кажанская). Жена: Мария (урожд. Краньц).
Лит.: Российские врачи 2012. С. 106–108; Spomenica 1926–1940. Banjaluka, 2009.
Арх.: ХГА. Fond 890. Zbirka personalija djelatnika Ministarstva zdravstva, osobnik.

ЕФИМОВСКИЙ Андрей Борисович (20 мая 1920, Аккерман, Бессарабия 
(тогда Румыния) — июль 1944, с. Кулине, Мали Ястребац, Югославия), чиновник. 

Потомственный дворянин. Окончил 1-ю русско-сербскую гимназию в Белгра-
де (1940). В годы оккупации Югославии служил чиновником в Городском управ-
лении Белграда. Член и один из руководителей подпольной антифашистской 
группы ССП в Белграде. Летом 1944, когда начались аресты членов ССП, вместе с 
И.А. Одешилидзе и А.В. Липским покинул Белград, чтобы влиться в партизанский 
отряд. Трагически погиб — вместе с друзьями расстрелян на горе Ястребац (юг 
Сербии) местными партизанами, не имевшими сведений о белградцах. 



277

М.Ю. Сорокина, М. Живанович. Книга памяти русских эмигрантов...

Отец: Радован. Мать: Ксения Ефимовна (в замуж. Христич-Роговская, 1896–
1961), оперная певица. Жена: Ирина (р. 1921, Ниш, КСХС).

Лит.: Тимофеев 2015. С. 267; Гимназия в лицах 2018. Кн. 2. С. 77; Руски еми-
гранти у Југославији 2022. 

Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

ЖЕЖЕЛЬ Константин Филиппович (20 ноября 1908, Российская империя — 
1987, Скопье, СФРЮ), геодезист.

Сын офицера. Окончил Донской кадетский корпус в Горажде (1930). Участник 
Народно-освободительного движения в Македонии. Боец 7-й ударной бригады 
НОАЮ, минометчик. По окончании войны заведующий отделом кадастра в г. Би-
толь (Македония). Внес значительный вклад в восстановление дорог, а также фа-
брик и рудников. Награжден орденами «За перед народом» и Труда.

Лит.: Arsenjev.
Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

ЖЕРЕБКОВ Илья Владимирович (18 июля 1919, Тифлис, Российская импе-
рия — 25 июня 2011, Ростов-на-Дону, Россия), переводчик, п реподаватель.

Из потомственной донской дворянской военной семьи. Вывезен в КСХС в 
1922. Учился в русской школе в Храстовце, Словения (1927–1929). Окончил 1-й 
Русский великого князя Константина Константиновича кадетский корпус в Белой 
Церкви (1929–1937), выпущен вице-унтер-офицером. Во время учебы на юриди-
ческом факультете Белградского университета (1937–1943) сблизился с сербски-
ми студентами-антифашистами, а русское студенческое общежитие на Сеньяке, 
где он жил, стало одним из очагов коммунистической пропаганды среди студен-
тов-эмигрантов, здесь постоянно слушали и обсуждали новости из Лондона и 
Москвы. В январе 1942 вызван на допрос в гестапо и затем уехал, а фактически 
бежал в сербский городок Неготин на границе с Болгарией и Румынией, где оста-
вался до 1943. Вернувшись в Белград, продолжил подпольную антифашистскую 
деятельность, организовал прослушивание радиопередач из Москвы, агитировал 
за помощь приближающейся Красной армии. Участник подпольной антифашист-
ской группы ССП, работал в пропагандистской группе Олега Кожина и Душки 
Поповича. Неоднократно вызывался в Специальную полицию Белграда на допро-
сы. Летом 1944 решил уйти в партизаны, но не успел этого сделать. 22 сентября 
арестован, обвинен в пропаганде среди немецких войск, перевезен в тюрьму в 
Земуне и 24 сентября должен был быть расстрелян, но благодаря помощи това-
рищей (среди них был О.Н. Кожин) бежал, работал переводчиком для Красной 
армии, а затем вступил в ряды ЮНОА. После демобилизации в феврале 1946 про-
должил работать переводчиком и литературным сотрудником на радио, в изда-
тельстве «Культура» и в представительстве Совинформбюро. Подавал заявление 
на получение советского паспорта, но не успел воспользоваться им. 6 июля 1949 
арестован югославскими властями. В декабре 1949 на показательном суде в Сарае-
во над «бывшими белогвардейцами — советскими гражданами, завербованными 
советской разведкой» приговорен к шести годам лишения свободы. Срок отбывал 
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в политической тюрьме в городе Сремска-Митровица, где сидел в одной камере 
с А.В. Соловьевым и И.Н. Голенищевым-Кутузовым. После отбытия срока в 1955 
вернулся в Белград и вскоре выехал в СССР. Жил в Ростове-на-Дону, работал пре-
подавателем сербского языка в университете и пединституте, редактором техни-
ческой литературы в областном издательстве. В апреле 1995 удостоен ордена От-
ечественной войны II степени.

Дед: Алексей Герасимович (1837–1922), генерал от кавалерии, флигель-адъю-
тант императора Александра II. Отец: Владимир Алексеевич (1866–1930), полков-
ник, в эмиграции в КСХС. Мать: Екатерина Ильинична (урожд. княжна Дадиани, 
1882–1948). Сестра: Марина (1915–1935), студентка Белградского университета. 
Двоюродный брат: коллаборационист Юрий Жеребков (1908–1980). 

Лит.: Боровняк 2015. С. 305–327; Руски емигранти у Југославији 2022; Сороки-
на М.Ю. Красное поколение белой эмиграции: Илья Жеребков (1919–2011) // Вели-
кая Отечественная вой на в истории и памяти народов юга России: события, участни-
ки, символы: материалы V Всероссий ской  научной  конференции с международным 
участием (г. Ростов-на-Дону, 30–31 мая 2024 г.). Ростов-на-Дону, 2024. С. 270–278.

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 24–25 об. 

ЗАБОЛОЦКИЙ (Дубровин, Дубровин-Заболоцкий) Борис Семенович 
(22 февраля 1909, Москва, Российская империя — 1994, СССР), инженер, киноре-
жиссер-документалист. 

С 1919 в эмиграции в КСХС. Окончил Высшее инженерное училище в Мит-
вайде, Германия (1929). Затем вернулся в Королевство Югославия. В годы Второй 
мировой войны находился в партизанском отряде в 11-й бригаде 23-й  ударной  ди-
визии, 14-й  батальон. Член подпольной антифашистской группы ССП в Белграде, 
входил в группу И.А. Одешилидзе. После окончания войны арестован и осужден 
в ходе публичного показательного процесса над группой из 12 «советских шпи-
онов» в августе 1951 в Белграде. Обвинялся в том, что был завербован органами 
советской разведки (НКВД) и контрразведки (Смерш). 11 августа приговорен к 
шести годам тюремного заключения. После освобождения в 1956 выехал в СССР 
через Болгарию. Работал как режиссер-документалист на киностудии в Софии, 
студии «Казахфильм», Одесской киностудии.

Жена: Ксения Леопольдовна (1916–?), домохозяйка.
Лит.: Казак 1975. С. 70; Тимофеев 2015. С. 266; Očak 1987. S. 300, 303; Руски 

емигранти у Југославији 2022.

ЗАБОЛОЦКАЯ Ксения Леопольдовна (1916, Российская империя — не ра-
нее 1944), домохозяй ка. 

Сотрудничала с мужем Борисом, членом подпольной антифашистской группы 
ССП и партизаном. Арестована Специальной полицией  за нелегальную деятель-
ность. 

Муж: Борис Семенович (1909–1994), инженер, член ССП. 
Лит.: Тимофеев 2015. С. 267.
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ЗАВГОРОДНЫЙ Иван Прохорович (ум. 13 октября 1941, Югославия).
Из семьи русских эмигрантов. Боец «молодежной» врнячской партизанской 

роты, сформированной в сентябре 1941 на горе Гоч. Погиб в Попинской битве в 
бою с немцами.

Лит.: Arsenjev.

ЗЕЛЕНИН Алексей (ум. 13 октября 1941, Югославия).
Из семьи русских эмигрантов. Боец «молодежной» врнячской партизанской 

роты, сформированной в сентябре 1941 на горе Гоч. Погиб в Попинской битве в 
бою с немцами.

Лит.: Arsenjev.

ЗИЛОВ Мстислав Юрьевич (1912, Славянск, Российская империя — не ранее 
1990, Москва, СССР), инженер. 

В эмиграции в КСХС с 1920. Окончил 1-й Русский великого князя Константина 
Константиновича кадетский корпус в Белой Церкви (1930) и три курса техническо-
го факультета Белградского университета к 1935. Работал на строительстве в районе 
Пожареваца, выполнял задания руководителей местного партизанского отряда. По-
сле окружения отряда уехал в Белград. Член подпольной антифашистской группы 
ССП. Принимал сводки Совинформбюро, собирал оружие. Весной 1943 ушел в пар-
тизаны. Воевал в Пожаревацском партизанском отряде. С лета по ноябрь 1944 — в 
«русском» батальоне 7-й Воеводинской бригады. С декабря 1944 по май 1945 военный 
переводчик 236-й истребительной авиационной дивизии Красной армии. В апреле 
1950 уехал в Болгарию, в мае 1955 вернулся в СССР. Жил в г. Вольске Саратовской 
области, с 1957 — в Москве. Работал в Министерстве промышленного строительства 
СССР. В 1985 награжден советским орденом Отечественной войны 2-й степени.

Отец: Юрий  Николаевич (1878–1941), инженер путей  сообщения. В эмигра-
ции в Югославии. Мать: Ирина (1891–1981). Сестра: Ольга (1908–1989). 

Лит.: Казак 1975. С. 71; Тимофеев 2015. С. 269; Божић 1984. С. 476; Očak 1987. 
S. 303, 304; Руски емигранти у Југославији 2022. С. 79, 131, 188.

Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне. 

ЗЫСК (Зиск) Антон (Антоний) Адамович (8 октября 1923, Врнячка-Баня, 
КСХС — 1971, СФРЮ), чиновник.

Из семьи русских эмигрантов, эвакуированных из Новороссийска в 1920. 
В  эмиграции в КСХС. Окончил 1-й Русский великого князя Константина Кон-
стантиновича кадетский корпус в Белой Церкви (1942). Член КПЮ. Участник 
партизанского движения в годы Второй мировой войны. Во время советско-юго-
славского конфликта конца 1940-х гг. ушел из политики. Директор бухгалтерской 
службы Администрации города Врнячка-Баня, позднее — в местном туристиче-
ском агентстве «Путник».

Отец: Адам Антониевич (1875–1946, Врнячка-Баня, Югославия), чиновник в 
Правлении курорта Врнячка-Баня. Мать Екатерина Францевна (урожд. Клемен-
тьева; 1896–1981, Врнячка-Баня, СФРЮ). Сестра: Ольга (1920–2012), медик. Жена: 
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Нада (урожд. Антич). Дочери: Мирьяна (р. 1953, в замуж. Джорджевич); Вера (р. 
1954, в замуж. Джорджевич).

Лит.: Седьмая кадетская памятка 1997; Arsenjev.
Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

ЗЫСК (Зиск) Ольга Адамовна (7 декабря 1920, Врнячка-Баня, КСХС — 26 ав-
густа 2012, Врнячка-Баня, Республика Сербия), медицинская сестра.

Из семьи русских эмигрантов, эвакуированных из Новороссийска в 1920. 
В эмиграции в КСХС. Окончила сербскую начальную школу (1927), 1-ю русско-
сербскую гимназию в Белграде. Училась на медицинском факультете Белградско-
го университета. Окончила курсы медицинских сестер во Врнячка-Бане, поступи-
ла на работу в городскую больницу. Приняла участие в партизанском движении 
в годы Второй мировой войны, рискуя жизнью, помогала раненым бойцам, пере-
правляла в лес медикаменты. По окончании войны работала в туберкулезном дис-
пансере, затем — главной медсестрой в Институте по предотвращению желудоч-
ных и легочных заболеваний «Меркур» во Врнячка-Бане. С 1978 на пенсии.

Отец: Адам Антониевич (1875–1946, Врнячка-Баня, ФНРЮ), чиновник в 
Правлении курорта Врнячка-Баня. Мать Екатерина Францевна (урожд. Клемен-
тьева; 1896–1981, Врнячка-Баня, СФРЮ). Брат: Антоний (1923–1971, Врнячка-Ба-
ня, СФРЮ), бухгалтер.

Лит.: Арсеньев 2010; Гимназия в лицах 2018. Кн. 2. С. 374.

ИВАННИКОВ Михаил Дмитриевич (6 сентября 1904, Георгиевск, Терская 
обл., Российская империя — 7 сентября 1968, Белград, СФРЮ), писатель, киноо-
ператор, один из основоположников сербского и югославского кинематографа и 
телевидения. 

В 1922 окончил Русскую гимназию Всероссийского союза городов в городке 
Моравска-Тршебова в Чехословакии. Учился на сельскохозяйственном факульте-
те Университета им. Менделя в Брно, затем на Русском юридическом факультете 
в Праге, в Свято-Сергиевском православном богословском институте в Париже. 
В 1930 переехал в Белград. Учился на богословском факультете Белградского уни-
верситета. Занимался литературным творчеством. Член Союза русских писателей 
и журналистов в Югославии. С 1930 по 1937 работал в компании «Югославский 
образовательный фильм», одновременно кинооператор и режиссер в компании 
«Художественный фильм». До начала Апрельской войны 1941 снял более сотни 
кинорепортажей и документальных фильмов. Во время оккупации работал ки-
нооператором компании «Юго-восток-фильм»  — филиала кинохроники «УФА-
журнала». С октября 1944 в Киносекции Верховного штаба НОАЮ, снимал фрон-
товые операции и очерки для первых выпусков «Кинохроники». По окончании 
Второй мировой войны сотрудник «Кинохроники». Снял 16 документальных 
фильмов (в двух из них был режиссером) и два полнометражных художественных 
фильма: «Барба Жване» (1949) и «Майор Баук» (1951). Со дня основания Белград-
ского телевидения в 1959 его первый телеоператор. В 2018 одна из улиц города 
Белграда названа в его честь. Похоронен на Новом кладбище в Белграде.
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Жены: в 1-м браке Девель Лидия Алексеевна (1909–1989), поэтесса, во 2-м 
браке Дуракова (урожд. Лещук) Любовь Михайловна.

Лит.: Арсеньев 2014. С. 517–518; Живанович М. Топонимика Белграда как от-
ражение исторического прошлого России и Сербии // ЭНОЖ. 2024. № 2. 

ИВАННИКОВА (урожд. Лещук, в 1-м браке  — Дуракова) Любовь Михай-
ловна (1917(?) — не ранее 2000, Сербия).

Училась на философском факультете Белградского университета. Член под-
польной антифашистской группы ССП в Белграде. Вместе с мужем, А.П. Дурако-
вым, с 1944 в Сремском партизанском отряде, позднее — в Воеводине. 

Мужья: в 1-м браке — Дураков Алексей Петрович (1898– 1944), поэт, партизан; во 
2-м браке — Иванников Михаил Дмитриевич (1904–1968), писатель, кинооператор, 
один из основоположников сербского и югославского кинематографа и телевидения.

Лит.: Тимофеев 2015. С. 269; Руски емигранти у Југославији 2022.

ИВАНОВ Василий Яковлевич (30 марта 1888, станица Мариинская, Область вой-
ска Донского, Российская империя — не ранее мая 1945, Югославия), эпидемиолог. 

Окончил классическую гимназию в Новочеркасске (1908), медицинский фа-
культет Варшавского университета (1913). В  годы Первой мировой войны слу-
жил в армии младшим врачом пограничной бригады в Закаспийской области. 
В 1918–1920 руководил больницей в станице Апшеронской на Кубани. В КСХС 
с 1921. Принимал участие в ликвидации эпидемии малярии в Сплите и Муче в 
1921–1927. В 1926 провел три месяца в Париже. Затем побывал (по несколько ме-
сяцев) в Аргентине и в Парагвае. В 1927–1941 — общинный врач в Муче и Босан-
ско-Грахово. В 1941–1942 работал в партизанской больнице в Босанско-Грахово, 
в 1944 лечил партизан в Мосоре. В  1943–1945 вел частную практику в Сплите, 
работал уездным врачом в Омише, а с мая 1945 — в амбулатории в Муче.

Дочь: Анна (1918–?).
Лит.: Российские врачи 2012. С. 131–133.

ИЖОГИН Анатолий Михайлович (29 октября 1900, с. Коротояк, Воронеж-
ская губ., Российская империя — не ранее 1944, Югославия), инженер. 

Участник Белого движения, подпоручик. Галлиполиец. В эмиграции в КСХС. Жил 
в г. Андриевица. Окончил технический факультет Белградского университета. С 1943 
участник Народно-освободительного движения, присоединился к партизанам.

Дочь: Татьяна (в замуж. Постникова, 1938–2023, Белград, Сербия), фармацевт.
Лит.: Arsenjev.
Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

ИЗРАИЛОВ Анастасий Михайлович (7 января 1905, Владикавказ, Россий-
ская империя — 12 мая 1990, Менло-Парк, шт. Калифорния, США), инженер. 

Из дворян, этнических греков. Кадет Тифлисского Великого князя Михаила 
Николаевича кадетского корпуса. Участник Белого движения во ВСЮР и Русской 
армии. Кадет Морского корпуса в Севастополе с октября 1919 до эвакуации Крыма. 
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Эвакуирован на корабле «Константин» в Константинополь. В эмиграции в КСХС / 
Югославии. Окончил Донской кадетский корпус в Билече (1925). Член Объедине-
ния Тифлисского, Морского и Донского кадетских корпусов зарубежья. В годы Вто-
рой мировой войны активный член подпольной антифашистской группы ССП в 
Белграде. После 1945 — в США. Похоронен на Сербском кладбище (США).

Отец: Михаил Анастасиевич (1873–1945), полковник. В эмиграции в КСХС. 
Двоюродный брат известного советского скульптора Сергея Меркурова. Мать: 
Анастасия. Жена: Галина Александровна (1910–2002). Сын: Михаил.

Лит.: Руски емигранти у Југославији 2022; Тимофеев 2022. С. 335–336, 356–357.

ИРАКЛИДИ Владимир Александрович (22 мая / 4 июня 1883, Одесса, Рос-
сийская империя — 12 марта 1951, Цавтат, ФНРЮ), юрист. 

Присяжный поверенный в Одессе. В революционном движении с 1902. Эми-
грировал вместе с женой в КСХС в 1920. Жил сначала в Скопье, работал библио-
текарем. Позднее — в Белграде. Сотрудник Земгора с 1923. 6 мая 1941 арестован 
гестапо за антинемецкую пропаганду, сидел в тюрьме до 16 августа 1941, после 
чего был условно на свободе с обязательными явками. Участник подпольной 
антифашистской группы ССП и Народно-освободительного движения в Юго-
славии. После Второй мировой войны вместе с женой поселился на вилле «Камен-
Мали» в городке Цавтат близ Дубровника. 

Жена: Лидия Михайловна (урожд. Соловьева, 1893–1995), историк.
Лит.: Руски емигранти у Југославији 2022; Тимофеев 2015. С. 269.
Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 37.

КАНАРЕВ Константин Феодосиевич (23 октября 1906, станица Ахметов-
ская, Лабинский отдел, Кубанская область, Российская империя — не ранее 1948, 
Югославия), инженер-химик. 

Кубанский казак. В эмиграции в КСХС. Окончил Донской кадетский корпус в 
Билече (1926). Принял югославское подданство. В годы оккупации отправлен на 
принудительные работы в Германию. Бежал, присоединился к партизанам. На-
гражден медалью «За отвагу», орденом Труда 3-й степени (1948).

Лит.: Борба. 1948. 30 апреля. С. 3; Arsenjev.
Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

КАПУСТО (Капустин) Николай  Леонтьевич (7 апреля 1892, Сретенск, Ир-
кутская губ., Российская империя — после 1956, Канада), медик, терапевт. 

Окончил читинскую гимназию (1913), медицинский  факультет Базельского 
университета (1920; Швей цария), сотрудник клиники там же. В 1921–1938 состо-
ял на военной  службе в КСХС, руководитель отделения по внутренним болезням 
в военной  больнице, май ор санитарной  службы. После 1938 в отставке. В апреле 
1941 мобилизован, служил в военном госпитале в Скопье (Македония) и Гостива-
ре. Участвовал в Народно-освободительном движении в составе Скопской парти-
занской бригады (командир Кольо Макеларский, политический комиссар Бруно 
Шикич), политический комиссар роты. С июля 1946 служил в Национальном ин-
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ституте социального обеспечения в Скопье. Гражданин Югославии. В 1948 уехал 
с семьей  в Болгарию, с 1953 жил в Венгрии, с 1956 — в Канаде. 

Жена: София, домохозяй ка. Сын: Роберт (Божидар, Боб Кап, 1923–2010), 
юрист, футбольный деятель. Дочь: Татьяна. 

Лит.: Российские врачи 2012. С. 139–141.
Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 70. 

КАРАВОДИН Леонид Владимирович (14 октября 1911, Киев, Российская 
империя — 28 февраля 2011, Лос-Анджелес, США), инженер-электромеханик.

Эвакуирован из Одессы с матерью в 1920. В  1924 переехали во Францию. 
Окончил лицей в Париже, после переезда в Белград — 1-ю русско-сербскую гим-
назию (1930), отделение электромашин технического факультета Белградского 
университета (1940). Работал инженером в частных фирмах. В 1941 в Германии на 
фирме «Симменс и Шукерт». В марте 1943 бежал из Германии в Белград. Член под-
польной антифашистской группы ССП в Белграде, участник Народно-освободи-
тельного движения. После Второй мировой войны жил в США (Лос-Анджелес).

Отец: Владимир, инженер. Отчим: Николай Д. Куров. Мать: Раиса Леонидов-
на, пианистка, преподаватель музыкального училища в Белграде. Брат: Вадим 
(1916–?), юрист. Жена: Тамара (урожд. Макалинская, 1913–1998).

Лит.: Гимназия в лицах 2018. Кн. 2. С. 32.
Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 36–36 об.

КАРПОВ Тимофей Кириллович (31 января 1893, с. Безводные Прудищи, Ря-
занская губ., Российская империя — 2 января 1969, Загреб, СФРЮ), медик, фти-
зиатр. 

Окончил мужскую гимназию в г. Грозном (1914). Участник Белого движения в 
Добровольческой армии, 1-го Кубанского (Ледяного) похода. Летом 1919 в Кавказ-
ском офицерском полку, капитан. В Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуи-
рован на корабле «Константин». В эмиграции в КСХС. Окончил медицинский фа-
культет Загребского университета. Член Союза русских студентов университета, его 
председатель (1930-е). В 1933–1934 врач в Загребе. Секретарь Загребского отделения 
Союза русских военных инвалидов Королевства Югославия. Один из учредителей  
Общества помощи русским студентам в Загребе (март 1935). В 1935–1941 врач в 
больницах в местечках Земуник, Биоград-на-Мору и Книн. В годы Второй  мировой  
вой ны участник Народно-освободительного движения в Книне. Снабжал партизан 
лекарствами и перевязочными материалами. С мая 1945 работал в Загребе: в кли-
нике легочных заболеваний  и в Государственном противотуберкулезном санатории 
«Зеленгае». Гражданин Югославии. Похоронен на кладбище Мирогой  в Загребе. 

Лит.: Пушкадия-Рыбкина, 2007. С. 87, 93, 94, 96, 129, 236; Российские врачи 
2012. С. 149–150.

Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 70; ГА РФ. Ф. Р-5837. Оп. 1. Д. 397. Л. 3; Ф. Р-6792. Оп. 1. 
Д. 570. Л. 11 об., 43 об., 76 об., 118 об., 123 об., 197 об.; Д. 571. Л. 18 об., 46 об., 76 об., 
106 об., 143 об., 176 об.; Д. 572. Л. 14 об., 32 об., 48 об., 64 об., 78 об., 85 об., 103 об., 
123 об. 
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КВАСНИКОВ Евгений  Павлович (24 февраля 1915, Ростов-на-Дону, Россий-
ская империя — 25 мая 1997, Милл-Валей, шт. Калифорния, США), инженер.

В декабре 1924 выехал в КСХС. В 1924–1928 жил в Греции, где учился в русской 
гимназии в Салониках. После ее закрытия сам уехал в КСХС. Окончил 1-й Русский 
великого князя Константина Константиновича кадетский корпус в Белой Церкви 
(1934), учился на техническом факультете Белградского университета в 1935, за-
вершил 6 семестров. Из-за возможности мобилизации в Русский охранный кор-
пус уехал в Германию (1941–1943). В Штутгарте в октябре 1942 познакомился с 
И. Одешилидзе. После возвращения в Белград член подпольной антифашистской 
группы ССП, сотрудничал с группой «Доктора Янковича» и В. Кудревичем. Участ-
ник Народно-освободительного движения. После окончания войны уехал в США. 
Похоронен на Сербском кладбище близ Сан-Франциско. 

Отец: Павел. Мать: Елизавета. Брат: Павел (1913–1933), студент Белградского 
университета. Жена: Наталия Евгеньевна (урожд. Крыжановская, 1923–2001).

Лит.: Тимофеев 2015. С. 268, 271.
Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 35.

КЕНДЗЕРСКИЙ Сергей Владимирович (8 октября 1902, Киев, Российская 
империя  — не ранее 1947, Югославия), инженер.

Учился в гимназиях в Павлограде и Севастополе. В эмиграции в КСХС. Окон-
чил 1-ю русско-сербскую гимназию в Белграде (1924), технический факультет 
Белградского университета. Служил в Министерстве путей сообщения. Жена и 
дочь погибли в немецкой бомбардировке 6 апреля 1941. В годы оккупации сотруд-
ничал с антифашистскими группами. Член подпольной антифашистской группы 
ССП. Состоял на учете в Специальной полиции по подозрению в коммунистиче-
ской пропаганде, арестован, заключен в тюрьму, подвергался избиениям и пыт-
кам. 

Отец: Владимир Андреевич, преподаватель. Мать София (урожд. Кузнецова). 
Жены: в 1–м браке  — Мила (урожд. Падович; 1912–1941); дочь: Наталия (1934–
1941); во 2-м браке: Драгица (1912–?); дочь: Наталия (р. 1947, Белград).

Лит.: Тимофеев 2015. С. 266; Гимназия в лицах 2018. Кн. 1. С. 492.
Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 34.

КИРОВ Иван (1882, Твардица, Бессарабия, Российская империя — не ранее 
1945, Югославия), судебный чиновник.

Из семьи русских эмигрантов. Жил в Високо, откуда переселился в Прнявор. 
Работал судебным приставом и судьей уездного суда. В  октябре 1936 назначен 
судьей Окружного суда в Баня-Луке. В августе 1940 стал главой уездного суда в 
г. Босанска Костайница. Во время Второй мировой войны работал судьей в Ба-
ня-Луке. Оказывал помощь партизанам. После войны — судебный следователь в 
Окружном суде. Член шахматного клуба в Баня-Луке.

Жена: Наталия.
Лит: Мачкич, Косик 2018. С. 52–53.
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КИРОВА Наталия.
Из семьи русских эмигрантов. Жила в Баня-Луке. В 1938 окончила курсы мед-

сестер. Вместе с мужем, Иваном Кировым, помогала партизанам.
Лит: Мачкич, Косик 2018. С. 53.

КИРСАНОВ Владимир (4 октября 1898, Воронеж, Российская империя   — 
22 ноября 1944, Загред под Даниловградом, Югославия).

Учился в Харькове. С  1921 жил в г. Цетинье (Черногория). Занимался сто-
лярными работами. Полузащитник цетиньского футбольного клуба «Ловчен». 
Осенью 1944 присоединился к партизанам. Погиб в Загреде под Даниловградом, 
сражаясь в рядах 10-й черногорской ударной бригады. Похоронен на Новом клад-
бище в г. Цетинье. 

Лит.: Казак 1975. С. 71; Руси у Црној Гори 2011.

КИРЮШИН Константин.
Из семьи русских эмигрантов. Фельдшер Дильского партизанского отряда, за-

тем  — 16-й славонской молодежной бригады им. Йоже Влаховича.
Лит.: Arsenjev.

КИСЕЛЕВСКАЯ Наталья Николаевна (30 ноября 1899, Москва, Российская 
империя — не ранее 1948, СССР), врач-фтизиатр, военный хирург.

В 1917 окончила гимназию в Петрограде. Училась в Женском медицинском 
институте там же. В  1920 эвакуировалась из Крыма. Недолго училась на меди-
цинском факультете в Белграде. В 1929 окончила медицинский факультет в За-
гребе. В 1935 приняла югославское подданство. С 1937 по 1942 работала врачом 
в противотуберкулезном диспансере в г. Вараждин (Хорватия). Сыграла важную 
роль в работе санитарной службы в Славонии (Хорватия), где была одной из двух 
женщин-врачей на этой территории. В августе 1942 вступила в Народно-освобо-
дительное движение. Врач отряда, затем заведующая больницей 1-го партизан-
ского отряда. Руководитель санитарной службы в Славонии. Исполняющая обя-
занности заведующего больницей № 3, в мае 1943 начальник санитарного отдела 
штаба 3-й оперативной зоны. В июне 1943 санитарный офицер штаба 2-го корпуса 
НОАХ, заведующая больницей № 7. В июле 1943 начальник военно-партизанско-
го госпиталя Псуньского округа, начальник хирургического отделения больницы 
№ 7. В начале 1944 начальник санитарного отделения штаба 6-го корпуса НОАЮ. 
25 сентября 1944 награждена орденом Партизанской звезды 3-й степени. По окон-
чании войны работала в Союзном туберкулезном институте в г. Голник (Слове-
ния). Получила советское гражданство. В период обострения советско-югослав-
ских отношений после Резолюции Информбюро арестована, сидела в тюрьме. 
Через Австрию уехала в Дрезден (ГДР). Позже переехала в СССР. Некоторое вре-
мя жила и работала в п. Марьевка Северо-Казахстанской области, позднее  — в 
Ярославле.

Отец: Николай Михайлович (1866–1939), генерал-лейтенант Генштаба, в эми-
грации в КСХС и Франции. Мать: Александра Петровна. Братья: Борис (1898–
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1932), офицер; Михаил (1896–1920). Сестры: Надежда (в замуж. Беляева; 1892–?), 
жила в СССР; Елена (в замуж. Гладки; 1894–?), жила во Франции; Татьяна (в за-
муж. Преха; 1895–1975), жила в Англии.

Лит.: Службене новине. 1936. № 275; Зборник докумената и података о народ-
ноослободилачком рату југословенских народа. Том 2. Билтен Врховног штаба На-
родноослободилачке војске Југославије. Београд, 1949. С.  490; Российские врачи 
2012. С. 153–155; Пушкадия-Рыбкина, Грубмайр 2019. С. 165–166; Građa za historiju 
Narodnooslobodilačkog pokreta u Slavoniji. Knj. 5, (1. IV  — 31. V 1943.). Slavonski Brod, 
1966; Građa za historiju Narodnooslobodilačkog pokreta u Slavoniji. Knjiga VI. (1.VI  — 
31 VII 1943). Slavonski brod, 1968; Gavrilović 1976. S. 74–75, 95–96, 135–136. 

КОВАНЬКО-КНЕЖЕВИЧ Ирина Александровна (6 февраля 1914, Санкт-
Петербург, Российская империя — не ранее 1966, Югославия), медик.

Из дворянской семьи. С  1927 подданая Югославии. Окончила 1-ю русско-
сербскую женскую гимназию в г. Велика-Кикинда (1931). Член КПЮ (с 1934). 
В 1939 окончила медицинский факультет Загребского университета. С июля 1941 
в Народно-освободительном движении. Заведующая госпиталем Дурмиторского 
отряда (с июля 1941). В ноябре–декабре 1941 руководила одним из крупнейших 
новооснованных госпиталей в Черногории, в Жаблаке. С июня 1942 санитарный 
офицер батальона 1-й Пролетарской бригады. Вместе с другими врачами забо-
тилась о 500 раненых и больных бойцах пролетарских бригад, которые в резуль-
тате одного из наступлений немцев весной–летом 1942 отступали от Сутьески 
до Босанского Петровца (в Боснии). С ноября 1942 заведующая госпиталем 3-й 
ударной дивизии. С  апреля 1943 врач Дурмиторского отряда. С  сентября 1943 
по февраль 1945 санитарный офицер 37-й дивизии. С февраля по май 1945 на-
чальник санитарного отдела 2-го ударного корпуса. Капитан (1943). Кавалер Пар-
тизанского памятного знака 1941 — награды, которой удостаивались участники 
Народно-освободительной войны, вступившие в партизанское движение в 1941. 
Награждена орденами «За заслуги перед народом» 2-й степени и Труда 2-й степе-
ни (1947). В 1950 вышла на пенсию в звании полковника.

Отец: Кованько Александр Александрович (1889–1926, Нови-Сад, КСХС), 
военный летчик. Отчим: Чернозубов Никтополион Дмитриевич (1890–1967), ме-
дик. Мать: Елена Александровна (урожд. Гарульт, в 1-м браке  — Кованько, 1891–
1944(?)). Сестра: Татьяна (1922–?).

Соч.: Kovanjko I., Halka L. Epidemija dizenterije u garnizonu Ćakovec zimi // 
Vojnosanitetski pregled. 1951. № 8. S. 334–342; Knežević I. Postavljena sam za upravnika 
bolnice (Izvodi iz hronike dr Irene Knežević) // Vojnosanitetski pregled. 1966. № 23. 
С. 852–855.

Лит.: Службене новине. 1927. № 200. Службени лист Федеративне Народне Ре-
публике Југославије. № 15. 21. 2. 1947; Борба. 1947. 16 ноября. С. 5; Арсеньев 1999; 
Пушкадия-Рыбкина 2007. С. 128; Русские в Сербии 2009. С. 266; Живанович 2023; 
Gavrilović 1976. С. 56, 62, 70, 71, 125; Nikoliš G. Korijen, stablo, pavetina: memoari. 
Zagreb, 1980; Kučan 1996. С. 99.

Арх.: ГА РФ. Ф. Р-6792. Оп. 2. Д. 414, Л. 11 об., 12, 12 об., 13.
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КОЖИН Олег Николаевич (19 октября 1918, Одесса, Российская империя  — 
1945 (?), Югославия), студент. 

Из дворянской семьи. Окончил 1-ю русско-сербскую гимназию (1937). Учился 
на философском факультете Белградского университета. Специализировался по 
археологии. Член НТСНП. В годы оккупации Специальной полицией Белграда по-
дозревался в коммунистической ориентации. С 1941 в Народно-освободительном 
движении. Возглавлял пропагандистскую группу вместе с Душкой Поповичем. 
В октябре 1944 задержан при регистрации в Белграде. По одной из версий, в 1945 
отправлен в трудовой лагерь рудника Бор. Затем арестован и помещен в концла-
герь на Банице (Белград), погиб. 

Отец Николай Андреевич (1890–1943, Панчево), чиновник. Мать Мария Ме-
числавовна (урожд. Заборовская; 1891–1958, Белград), поэтесса, преподаватель. 

Лит.: Первый русский 1997. С. 430–431; Гимназия в лицах 2018. Кн. 2. С. 159–
160.

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 25 об., 32; 
ГА РФ. Ф. Р-5773. Оп. 2. Д. 56.

КОЗЫРЕВ Александр.
Из семьи русских эмигрантов. В Народно-освободительном движении с 1944. 

Оставался в ЮНА до середины 1946. Демобилизован. Проживал в г. Риека (Хор-
ватия).

Лит.: Arsenjev.

КОЛОМЕЦЕВ Владимир Александрович (1926 — май 1945, м. Врбовац не-
далеко от Загреба, Югославия).

Ученик 8-го класса гимназии в Белграде. Участник Народно-освободительного 
движения, боец 1-й пролетарской бригады НОАЮ, погиб.

Арх.: ИАБ. Ф. 43. Оп. 666. Д. 191.

КОЛЮБАЕВ Виктор Васильевич (14 октября 1919, с. Сырцево под Курском, 
Российская Федерация  — 21 декабря 1998, США), архитектор.

По семейному преданию, с помощью вдовы В.И. Ленина Н.К. Крупской в 1926 
выехал к родственникам в Германию, затем переехал с семьей в КСХС, в Горни-
Милановац. Окончил сербскую школу (1926–1929), 1-й Русский великого князя 
Константина Константиновича кадетский корпус в Белой Церкви (1929–1937), 
архитектурное отделение технического факультета Белградского университета. 
В 1941 жил под Сомбором, куда переехали родители. Обвинен венгерской адми-
нистрацией в антифашистской агитации среди местного сербского населения, уе-
хал в Чачак. С августа 1943 вместе с И.В. Жеребковым занимался антифашистской 
пропагандой среди молодежи. Член подпольной антифашистской группы ССП. 
Хотел уйти в Сремский партизанский отряд, но 22 сентября 1944 арестован. Об-
винен в пропаганде среди немецких войск, приговорен к расстрелу 24 сентября, 
но спасен и выпущен. Продолжил работать в пропагандистской группе О.Н. Ко-
жина и Д. Поповича. После 1945 — в США.
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Отец: Василий (ум.  1955, США), участник Белого движения, в эмиграции в 
КСХС, священник в Нови-Саде, протоиерей. Братья: Александр, в эмиграции в 
Югославии; Евгений (1916–2004, Белград), инженер. Жена: Наталья Георгиевна 
(1929–1999, США).

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. Л. 32–33.

КОЛЮБАЕВ Евгений Васильевич (16 февраля 1915, с. Красное, Курская губ., 
Российская империя — 2004, Белград, Республика Сербия), инженер.

По семейному преданию, с помощью вдовы В.И. Ленина Н.К. Крупской в 1926 
выехал к родственникам в Германию, затем переехал с семьей в КСХС, в Горни-
Милановац. Окончил сербскую школу (1926–1929), 1-й Русский великого князя 
Константина Константиновича кадетский корпус в Белой Церкви (1926–1934), 
технический факультет Белградского университета. В годы Второй мировой вой-
ны служил в дирекции рудника в Боре. Участник Народно-освободительного 
движения, содействовал партизанам, в частности, летом 1944 выкрал секретный 
план аэродрома, который был передан Красной армии.

Отец: Василий (ум.  1955, США), участник Белого движения, в эмиграции в 
КСХС, священник в Нови-Саде, протоиерей. Братья: Александр, в эмиграции в 
Югославии; Виктор (1919–1998, США), архитектор. Дочь: Марина (1950–2004, Бел-
град), театральная актриса, супруга известного сербского актера Петра Божовича. 

Арх.: АВПРИ. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 68–68 об.

КОМАРОВ Евгений Евгеньевич (14/27 марта 1909, Москва, Российская им-
перия — 3 февраля 1993, София, Болгария), музыкант.

Из дворян Екатеринославской губ. До революции семья постоянно прожива-
ла в Севастополе. После Февральской  революции 1917 выехал с матерью в Румы-
нию, в 1919, после кончины матери, с семьей  опекуна переехал в КСХС. Окончил 
1-й Русский кадетский корпус в Сараево (1928), учился на машиностроительном 
отделении технического факультета Белградского университета, но увлекся му-
зыкой. Окончил Белградскую консерваторию с отличием по классу композиции, 
дирижирования и рояля (вторая специальность). Ученик известного сербского 
композитора М. Милоевича. Еще студентом работал в русских ресторанах «Кро-
кодил», «Русская семья», «Казбек», «Русский царь», на радио. В годы Второй миро-
вой войны записывал московское радио, речи Сталина, переводил их на сербский 
язык. Участник Народно-освободительного движения в Белграде. В 1942 аресто-
ван вместе с женой, провел в заключении шесть месяцев в концлагере на Банице 
(Белград). Затем состоял под надзором полиции. Автор симфонии «Красная ар-
мия». Член подпольной антифашистской группы ССП, участник группы «Доктор 
Янкович». В ноябре 1944 создал вокальный квартет («Квартет Комарова»), кото-
рый гастролировал по городам Сербии, Далмации и Черногории. В 1945 назначен 
начальником отдела легкой музыки Радио Белграда. Параллельно преподавал гар-
монию в музыкальной  школе «Мокраняц», был руководителем самодеятельного 
хора при Русском доме. В 1946 получил советский паспорт. 7 февраля 1950 выслан 
в Болгарию. В Софии создал новый квартет при Клубе советских граждан в Болга-



289

М.Ю. Сорокина, М. Живанович. Книга памяти русских эмигрантов...

рии, а также хор, симфонический оркестр и др. Работал в Болгарской  концертной  
дирекции, бюро «Эстрада», а затем и в консерватории.

Отец: Евгений Наркизович (1844–1916), действительный статский советник. 
Мать: Эрнестина-Мария Бадé (1877–1919), француженка. Брат: Георгий (р. 1906), 
в эмиграции во Франции. Жена: Нина Борисовна (урожд. Сундстрем, 1908–1980), 
дочь полковника конной артиллерии. Сын: Борис, медик. 

Лит.: Комаров Б.Е. Воспоминания об отце // Новый журнал. 2011. Кн. 265; 
Русский некрополь в Софии 2011. С.  165–167; Комаров 2013; Тимофеев 2015. 
С. 268, 270; Комарова С. Музикантът Евгений Комаров отблизо // Наследство. 
2016. № 2.

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 107.

КОМАРОВА (урожд. Сундстрем) Нина Борисовна (18 декабря 1908, Вла-
дивосток, Российская империя   — 14 февраля 1980, София, Болгария), педагог, 
филолог, преподаватель иностранных языков.

Эвакуирована из Феодосии в Дубровник (КСХС). Окончила русско-серб-
скую женскую гимназию в г. Велика-Кикинда (1927), Белградский университет по 
специальности французская филология. Свободно владела немецким, француз-
ским, русским, латинским, сербским и болгарским языками. До 1944 работала в 
частных гимназиях преподавателем французского языка и давала частные уро-
ки. Участник Народно-освободительного движения в Белграде. В 1942 вместе с 
мужем арестована за советскую пропаганду среди русских эмигрантов и связь с 
русскими военнопленными. Находилась в концлагере на Банице (Белград) поч-
ти год. В 1945 работала в советской  комендатуре связи города Белграда. В 1946 
преподавала французский  язык в советской  школе в Русском доме, затем   — в 
советском посольстве в Белграде. В 1946 получила советский  паспорт № 1–ОК. 
В 1950 выехала с семьей в Болгарию. Преподавала русский  язык в 3-м училище в 
г. Софии. В 1951–1969 преподаватель, старший преподаватель на кафедре русской  
филологии Софийского университета «Св. Кл. Охридский» под руководством 
проф. Н.Д. Дылевского. Работала над книгой  «Французские слова в русском язы-
ке», но не закончила ее из-за болезни. Соавтор многих учебников по русскому 
языку (грамматика, сборник упражнений , методика преподавания русского язы-
ка, хрестоматия и др.), выступала с докладами на международных конференциях 
МАПРЯЛ. В 2008 100-летие со дня ее рождения было отмечено студентами и пре-
подавателями кафедры русской  филологии Софийского университета.

Отец: Борис Густавович (1881–1969, Дубровник, СФРЮ), полковник конной 
артиллерии. Мать: Эмилия Юлиановна (урожд. Сытина, 1884–1928). Сестры: Ири-
на (в зам. Шугаевская, 1912–1936); Елена (1909–?), участница Народно-освободи-
тельного движения. Муж: Евгений Евгеньевич Комаров (1909–1993), музыкант.

Лит.: Русский некрополь в Софии 2011. С. 168; Комаров 2013; Тимофеев 2015. 
С. 268; Арсеньев А.Б. «Второй Смольный» в Королевстве сербов, хорватов и сло-
венцев (1921–1931) // Нансеновские чтения. Русская школа за рубежом. Прошлое 
и настоящее. СПб., 2016; Комарова С. Музикантът Евгений Комаров отблизо // 
Наследство. 2016. № 2. 
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Арх.: Военный архив. Ф. ЮНА. Оп. 35. Д. 494; ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, 
живущих в Белграде и Земуне.

КОРЕШЕНКОВА Елена Марковна (р. 1925). 
Активная участница Народно-освободительного движения в годы Второй 

мировой войны. После войны служила в народной милиции Югославии.

КОРНИЛОВА Надежда, подпольщица.
Активная участница Народно-освободительного движения в годы Второй 

мировой войны. Арестована и повешена немцами в центре н. п. Меленцы (не-
далеко от г. Зренянин в северо-восточной Сербии). После чтения обвинительного 
приговора сама накинула себе на шею веревку, оттолкнула скамью себе под ноги.

Лит.: Павлов Б. Русская колония в Великом Бечкереке (Петровграде-Зреняни-
не). Зренянин, 1994. С. 90.

КОТЛЯРЕВСКАЯ (в замуж. Ксюнина) Тамара Александровна (6/19 июня 
1900, Ржев, Тверская губ., Российская империя  — 31 августа 1963, Белград, 
СФРЮ), медик. 

Окончила гимназию в Москве (1917). Эвакуирована из Крыма в 1920. Окон-
чила медицинский факультет Загребского университета (1922–1931). Член Союза 
русских студентов университета. В 1931–1937 работала в частной больнице в За-
гребе, в 1937–1944 — врач-ассистент в больнице в м. Петриня, с апреля 1944 — в 
больнице в м. Пакрац. Участница Народно-освободительного движения в годы 
Второй мировой войны на гражданской и военной медико-санитарной службе: с 
сентября 1944 до февраля 1945 работала в амбулатории городского совета в Па-
краце. Гражданка Югославии.

Отец: Александр Амвросиевич (1863–1936, Пргана, Югославия), полковник ка-
валерии. Мать: Мария Алексеевна. Муж: Ксюнин Василий Михайлович (1885–?), 
инженер, участник Белого движения. 

Лит.: Пушкадия-Рыбкина 2007. С. 129, 199; Российские врачи 2012. С. 172–174; 
Gavrilović 1976; Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu jugo-
slavenskih naroda, knj. 3.

КРАТ Павел Васильевич (19 июня 1907, Саратов, Российская империя  — 
25 декабря 1969, Киев, СССР), архитектор. 

В 1924 окончил школу в Москве и тогда же приехал в Белград с советским па-
спортом. Окончил 1-ю русско-сербскую гимназию в Белграде (1927), архитектур-
ное отделение технического факультета Белградского университета (1931). Ученик 
известного архитектора Д. Брашована и сотрудник в его ателье. С  1934 подда н-
ный Королевства Югославия. Автор проектов ряда монументальных зданий и ре-
конструкций исторических объектов в Белграде. Проектировал и строил здания 
и промышленные объекты в городах Бор, Трепча, Ниш, Сурдулица, Иваньица, 
Злетово, Скопье. Участник выставок русских художников группы «Круг». Член 
Русской студии искусств при белградском Земгоре, посещал белградский кружок 
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«Литературная среда». Опубликовал в сборнике «Ступени» (Белград, 1927) два сти-
хотворения. В годы Второй мировой войны участник Народно-освободительного 
движения и подпольной антифашистской группы ССП в Белграде. Сотрудничал 
с Ф.Е. Высторопским, Л. Петровым, группой «Доктор Янкович». Был арестован. 
По окончании войны остался в Югославии, работал в государственной компании 
«Югопроект». Автор реконструкции сильно разрушенного во время Второй ми-
ровой войны здания Почтамта № 2 (1946–1949), проекта фабрики лекарств и хи-
рургических инструментов, помещения издательства типографии ЦК профсоюзов 
«Югославские книги». Принял советское гражданство. В 1948 арестован по обви-
нению во «враждебной позиции по отношению к социалистической Югославии». 
11 августа 1951 осужден вместе с соратниками по ССП за «помощь в деятельности 
советских органов разведки против Югославии», получил 4 года строгого тюрем-
ного режима. В 1955 воссоединился с семьей, выдворенной 1 сентября 1950 в Бол-
гарию. В том же году вся семья выехала в СССР. Сначала жили и работали в Ахту-
бинском молочном совхозе Астраханской обл., но вскоре получили возможность 
работать в Астрахани. Главный архитектор проекта астраханского Облпроекта 
(1955–1957). Член Союз архитекторов СССР, переехал в Киев. Главный архитектор 
проекта отдела типового проектирования института Гипрогражданпромстрой. 

Отец: Василий Архипович (1874–1932, Белград), подполковник. Мать: Зинаи-
да Юлиановна (урожд. Саммель, 1882–1966, Киев, СССР). Сестра: Галина (в зам. 
Присяжнюк, 1902–1938, Белград). Жена: Людмила Родионовна (урожд. Колчина, 
1906–1984, Киев, СССР), инженер-архитектор. Дочь: Марианна (в замуж. Мар-
ковская, р. 1941, Белград).

Лит.: Казак 1975. С. 69; Косик 2010. С. 364–365; Тимофеев 2015. С. 267, 270; 
Гимназия в лицах 2018. Кн. 1. С. 609; Руски емигранти у Југославији 2022.

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 41.

КОЧЕРГИН Константин Иванович (27 октября 1904, слобода Михайловка, 
Курская губ., Российская империя — 2 марта 1991, Яйце, СФРЮ), медик, специ-
алист по грудным болезням.

Из купеческой старообрядческ ой семьи. Эвакуирован из Крыма в 1920 на ко-
рабле «Решид-паша». Окончил 1-ю русско-сербскую гимназию в Белграде, ме-
дицинский факультет в Белграде (1933). В  1934 принял югославское подданство. 
В 1935–1937 служил врачом в Лукане, Мрконич-Граде, Деврске. Участник Народно-
освободительного движения в годы Второй мировой войны. Один из руководите-
лей медико-санитарной службы в партизанской армии И.Б. Тито. Один из четырех 
врачей, которые остались в Босанской краине в начале 1943 после того, как в резуль-
тате наступления немцев подразделения НОАЮ отступили в центральную Боснию. 
Санитарный офицер Подгрмечского военного округа, затем — 10-й дивизии, Мрко-
ничского военного округа. Начальник нескольких больниц. Майор. После оконча-
ния войны находился в Баня-Луке, Сараево, затем в статусе подполковника служил 
сначала в Нише, затем в Крагуеваце. В связи с конфликтом Тито — Сталин 1948 г. 
демобилизован и лишен звания. Оставался врачом городской клиники в Крагуева-
це до 1953, когда уехал в Яйце (Босния), где работал врачом городской клиники до 
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выхода на пенсию. В 1966 награжден орденом Братства и единства с серебряным 
венком. Похоронен в г. Яйце, Югославия (ныне Босния и Герцеговина).

Отец: Иван Васильевич (1875–1930), купец, репрессирован в 1930. Мать: Ма-
рия Марковна (урожд. Мартьянова). Братья: Федор, жил в Киеве, Новосибирске; 
Григорий (ум. 1943), жил в Шатуре, погиб в годы войны. Сестра: Елизавета (в зам. 
Крыщенко).

Лит.: Службене новине. 1936. № 13; Sanitetska služba 1989. Knj. 1–2; Литвињенко 
2007. С. 187; Гимназия в лицах 2018. Кн. 1. С. 508.

Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

КРАВЧЕНКО Петр (1929, Сремски-Карловцы, КСХС — не ранее 1945, Юго-
славия).

Из семьи русских эмигрантов. В годы Второй мировой войны участник На-
родно-освободительного движения. Боец 7-й воеводинской ударной бригады.

Лит.: Божић 1984.

КРИВЧЕНКО Виктор Григорьевич. 
В эмиграции в КСХС. В годы Второй мировой войны участвовал в переправке 

освобожденных советских военнопленных к партизанам. Затем и сам переправ-
лен к ним. Находился в 13-й Краишкой бригаде, 11-й дивизии, 12-м корпусе до 
15 января 1945. После освобождения Белграда вступил в ряды Красной армии. 

Жена: Евгения Леонидовна (урожд. Расторгуева, 1922 — не ранее 1993).
Лит.: Руски емигранти у Југослави ји 2022.
Арх.: ГА РФ. Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 234. Л. 140–141 об.; Архив Саратовского госу-

дарственного университета. Ф. Р-332; Ф. 2555. Оп. 1 (проф). Д. 52.

КРИВЧЕНКО (урожд. Расторгуева) Евгения Леонидовна (12 мая 1922, Апа-
тин, КСХС — не ранее 1993, Саратов, Россия), филолог, преподаватель. 

Окончила начальную школу в г. Храстовец (Словения), русско-сербскую жен-
скую гимназию в Белграде (1932–19 40), поступила на технический факультет 
Белградского университета, с началом войны обучение было прервано. С  уста-
новлением дипломатических отношений между СССР и Югославией (июнь 1940) 
обра щалась в советское полпредство в Белграде с просьбой о возвращении в СССР. 
После ареста отчима М.П. Фемилиди (июнь 1941) потеряла жилье и работу. Прим-
кнула к Народно-освободительному движению (через Б. Евремовича, Н. Еремич, 
Ж. Митича, П. Ристича, Р. Койовича и др.), готовила теплые вещи для отправки 
партизанам, предоставляла свою квартиру для нелегальных заседаний, несколько 
раз переносила оружие. Получала денежную помощь из Народно-освободитель-
ного фонда. Ввиду арестов членов Народно-освободительного движения к лету 
1942 потеряла связь с движением. Член подпольной антифашистской группы 
ССП с 1943 (через Н.А. Шепченко), участвовала в переправке освобожденных со-
ветских военнопленных к партизанам. В 1946 получила советский паспорт. В 1949 
как советская гражданка уволена из средней школы № 10 Белграда, где преподава-
ла русский язык. В 1950 вынужденно уехала в Болгарию, жила в Софии. Работала 
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чертежницей. В 1955 выехала в СССР. Жила в Саратове. Преподавала немецкий 
язык в школах рабочей молодежи, с 1961 — в Саратовском государственном уни-
верситете, на кафедре романо-германской филологии. Кандидат (1975), доктор 
(1988) филологических наук, доцент; в течение многих лет работала в крупней-
ших учебных заведениях Саратова — Государственном педагогическом институте 
им. К.А. Федина, в Саратовской государственной юридической академии. Многие 
годы возглавляла Саратовское городское общество защиты животных. 

Отец: Расторгуев Леонид Васильевич (1894–?), художник. Отчим: Фемилиди 
Михаил Петрович (р. 1899), член ССП. Мать: Зинаида Ивановна (урожд. Богомо-
лова, в замуж. Фемилиди, р. 1900). Сестра: Екатерина (ок. 1929 — ок. 2012, Респу-
блика Сербия). Мужья: в 1-м браке — Кривченко Виктор Григорьевич, член ССП. 
Дочь: Наталья (р. 1945); во 2-м браке — Станко Станков.

Соч.: Номинативный аспект предложения. Саратов, 1982; Очерки по онома-
сиологии. Саратов, 1989. 

Лит.: Руски емигранти у Југославији 2022.
Арх.: ГА РФ. Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 234. Л. 140–141 об.; Архив Саратовского госу-

дарственного университета. Ф. Р-332; Ф. 2555. Оп. 1 (проф). Д. 52.

КРИЖАНОВСКИЙ Олег Владимирович.
С лета 1942 в Народно-освободительном движении. В конце Второй мировой 

войны заместитель комиссара Штурмового батальона 18-й дивизии НОАЮ.
Отец: Владимир, полковник.
Лит.: Očak 1987. С. 305-306; Pulko 2014/2015. С. 59 .

КРИЦКАЯ (урожд. Георгиевская) Ирина Александровна (1916, Киев, Рос-
сийская империя — 10 сентября 1956, Белград, ФНРЮ), преподаватель. 

В 1925 выехала с матерью в КСХС, жила в Белграде. В 1936 окончила реальную 
гимназию, с 1939 учительница в основной школе при Хоповском приюте. Член 
младоросской партии. С 1941 вращалась в партизанской среде и помогала по мере 
сил партизанскому движению в Среме. Вела антинемецкую и антикорпусную 
пропаганду. Не могла выбраться из НХГ, для этого, по ее словам, вышла замуж за 
Б.В. Крицкого, протодиакона, прикомандированного к русской церкви на Банице 
(Белград). После войны жила в Белграде. Похоронена на Новом кладбище там же.

Муж: Крицкий Борис (1903‒1989), священник. В  эмиграции в Югославии, с 
1952 в США. 

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 91–91 об.

КУДРЕВИЧ Владимир Сергеевич (10 июля 1908, Российская империя — не 
ранее апреля 1954, Югославия (?)), офицер. 

В эмиграции в КСХС. Окончил 1-й Русский кадетский корпус в Сараево 
(1926), Югославскую военную академию (1929) (артиллерия). Внедрен в коллабо-
рационистское формирование в оккупированной Сербии, созданное под эгидой 
главы Правительства национального спасения М. Недича — Сербскую государ-
ственную стражу. Передавал сведения о ее деятельности, направлял регулярные 
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донесения об активности сербских вооруженных отрядов. После освобождения 
Белграда вышел из подполья, присоединился к НОАЮ и окончил войну в долж-
ности начальника штаба 2-й артиллерийской бригады НОАЮ. Майор югослав-
ской армии. Член подпольной антифашистской группы ССП, входил в группу 
«Доктор Янкович». Арестован 7 января 1953, находился в заключении в лагере на 
Голи Отоке (Голый остров) на Адриатике, освобожден 24 апреля 1954. 

Лит.: Očak 1987. С. 301; Тимофеев 2015. С.  267, 270; Руски емигранти у 
Југославији 2022.

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 118–118 об.

КУСТЯКОВСКИЙ Михаил. 
Летом 1944 комиссар Доленьского отряда, подполковник.
Лит.: Pulko 2014/2015. С. 59.

ЛАУДАНСКИЙ Валентин Андреевич (23 июня 1888, Минск, Российская им-
перия — не ранее 1945). 

Окончил историко-филологический факультет Харьковского университета. 
Докторскую диссертацию защитил в Тюбингенском университете (Германия). 
В 1922 назначен преподавателем гимназии в г. Беране (Черногория). В 1923 недол-
го работал профессором по контракту на кафедре патрологии богословского фа-
культета Белградского университета. Принял югославское подданство. В 1924 на-
значен преподавателем гимназии в г. Нови-Пазар, затем в г. Печ (Косово). В 1929 
уволен со службы. В межвоенный период активно занимался коммунистической 
пропагандой, арестован. Представал перед Государственным судом. В годы Вто-
рой мировой войны сотрудничал с Ф.Е. Махиным. Считался его помощником по 
разведывательной деятельности.

Жена: Татьяна (1892–1942, Белград).
Лит.: Просветни гласник. 1922. Июль–август. С. 120; Просветни гласник. 1924. 

Сентябрь. С. 152; Просветни гласник. 1929. Декабрь. С. 1245; Ганин А.В. Генерал 
Ф.Е. Махин в годы Второй мировой войны в Югославии // Славяноведение. 2021. 
№ 3. С. 22; Стикић Њ. Развојне етапе патрологије и њеног богословско-академског 
вредновања у високом образовању Српске Православне Цркве од почетка XX века 
до данас // Стогодишњица васпостављања Српске Патријаршије 1920–2022. Збор-
ник радова са научног скупа. Београд, 2023. С. 230. 

Арх.: ИАБ. Ф. 1. СП. IV–11/16; ИАБ. Ф. 1. СП. IV–11/59.

ЛЕБЕДЕВ Владимир Александрович (5 декабря 1906, Воронеж, Российская 
империя — 1990, Москва, СССР), медик. 

Учился в гимназии г. Воронежа, окончил 4 класса (1916). Вместе с родителями 
эвакуирован из Новороссийска в Константинополь в марте 1920, прибыл в КСХС 
(май 1920). Окончил 1-ю русско-сербскую гимназию (1921–1924), медицинский 
факультет Белградского университета (1924–1931). Врач общей практики. Под-
данный Югославии. Отбыл воинскую повинность в Югославской армии (1931–
1932; поручик резерва медицинской службы). В 1933 поступил на службу в Союз 
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здравоохранительных кооперативов, врач в селе Варна уезда Шабац (1933–1937). 
Вернулся в Белград, назначен на пост шефа и врача-инструктора социально-меди-
цинского отделения Центрального управления Союза (1937–1944). Во время Вто-
рой мировой войны один из организаторов и руководителей подпольной антифа-
шистской группы ССП в Белграде. В Югославской армии (20.10.1944–12.5.1948). 
Награжден орденом «За заслуги перед народом» (1946). Получил советское граж-
данство (1946). Демобилизован, майор резерва медицинской службы (с 23.8.1948). 
Лишен воинского звания в январе 1949. Арестован и приговорен к девяти годам 
тюремного заключения в ходе публичного показательного процесса в августе 1951 
над группой советских граждан из числа бывших эмигрантов. Отбывал заклю-
чение в лагере на Голи Отоке (Голый остров) на Адриатике. Освобожден в 1955, 
вернулся в СССР в январе 1956. Жил с семьей в Астрахани. Врач, затем главный 
врач Астраханского областного туберкулезного диспансера. Похоронен в Москве 
на Хованском кладбище.

Отец: Александр Асигкритович (1876–1928), железнодорожный служащий. 
Мать: Лидия Семеновна (1885 — ок. 1970), медик. Жена: Зоя Александровна (урожд. 
Демьянович, 1909–1993), химик, член ССП. Сыновья: Александр (1931–2008), ин-
женер-механик; Святослав (1937–2015), доктор технических наук.

Лит.: Казак 1975. С. 68–69; I Русско-сербская гимназия 1986; Гильотен Е. Две 
мoje домовине. Горњи Милановац, 1991; Jовановиħ М. О jедноj забуни у нашоj 
историографиj или ко jе В. Лебедев // Зборник филозофског факултета. Књига 
XVIII. Београд, 1994. С. 337–354; Лобачев 1997; Российские врачи 2012. С. 186–188; 
Тимофеев 2012; Ёхина 2014/15; Ёхина 2015; Радженович 2015; Тимофеев 2015. 
С. 265, 270; Руски емигранти у Југославији 2022; Сорокина М.Ю. Красное поко-
ление белой эмиграции: Союз советских патриотов в Белграде в октябре–ноябре 
1944 г. // Сибирь гуманитарная. 2024. № 1. С. 43–53.

Арх.: ГА РФ. Ф. Р-6792. Оп. 2. Д. 1102. Л. 881–883, 916–918; Ф. Р-9526. Оп. 1. 
Д. 234. Л. 3–5 об.; РГАСПИ. 82. Оп. 2. Д. 1374. Л. 180, 202; Д. 1375. Л. 54; Воjни архив 
республике Србиjуе (ВА). L 397. К. 42397.

ЛЕБЕДЕВ (Мизинов-Лебедев) Михаил Николаевич (19 июля 1894, Уральск, 
Российская империя — 28 августа 1954, Загреб, ФНРЮ), музыкант. 

Частный служащий, певец в хоре, играл на гитаре на концертах и в кабаре. 
Провел шесть месяцев в тюрьме из-за критики нападения Германии на СССР.

Лит.: Пушкадия-Рыбкина, Грубмайр 2019. С. 298.

ЛЕБЕДЕВА (урожд. Демьянович) Зоя Александровна (23 августа 1909, г. Пру-
жаны, Гродненская губ., Российская империя — 1993, Москва, Российская Феде-
рация), химик.

Училась в школе № 49 в Киеве (1924). В эмиграции в КСХС (с 1924), жила в 
Земуне, затем в Белграде. Выпускница 1-й русско-сербской гимназии (1924–1928) 
и Белградского университета (1928–1935). Работала в аптекарском отделении Со-
юза здравоохранительных кооперативов. Во время Второй мировой войны член 
подпольной антифашистской группы ССП в Белграде. Получила советское граж-
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данство (1946). После ареста мужа и старшего сына в 1949 выслана в Болгарию 
в 1950. Член болгарского Союза советских граждан. Вернулась в СССР (1955), 
жила в пос. Досанг Астраханской обл. Вскоре получила работу химика на Астра-
ханском кожевенном заводе № 2, вместе с семьей переехала в Астрахань. Брак с 
В.А. Лебедевым расторгнут (1958). Некоторое время работала на Осташковском 
кожевенном заводе в Тверской обл. Последние годы жизни провела в Москве. 

Отец: Демьянович Александр Александрович (1878–1957), мировой судья. 
В эмиграции в КСХС, Болгарии. Сестра: Лидия Александровна (в замуж. Тимо-
феева, 1903 — не ранее 1956, Земун), домохозяйка. Муж: Владимир Александрович 
(1906–1990), медик. Сыновья: Александр (1931–2008), инженер-механик; Свято-
слав (1937–2015), доктор технических наук. 

Лит.: I Русско-сербская гимназия 1986; Лобачев 1997; Ёхина 2014/15; Ёхина 
2015; Тимофеев 2015. С. 267; Гимназия в лицах 2018. Кн. 1. С. 520; Руски емигранти 
у Југославији 2022. 

Арх.: ГА РФ. Ф. Р-6792. Оп. 2. Д. 1102. Л. 881–883, 916–918; Ф. Р-9526. Оп. 1. 
Д. 234. Л. 3–5 об.; Воjни архив республике Србиjуе (ВА). L 397. К. 42397.

ЛЕБЕДЕВА (урожд. Шаталова) Лидия Семеновна (5 апреля 1885, слобода 
Россошь, Воронежская губ., Российская империя — ок. 1970, Болгария (?)), медик.

В 1902 окончила гимназию в Воронеже. В  эмиграции в КСХС с 1920. Юго-
славская подданная (1925). В 1927 окончила медицинский факультет Белградского 
университета. С 1928 по 1937 работала в туберкулезном отделении Государствен-
ной больницы в Белграде (врач-волонтер), затем в амбулатории Союза коопера-
тивов по охране здоровья. Участница Народно-освободительного движения, с 
1941 заведующая амбулаторией Мачванского партизанского отряда. Оказывала 
помощь подпольной антифашистской группе ССП. После Второй мировой войны 
взяла советский паспорт. В 1950 уехала в Болгарию. 

Муж: Александр Асигкритович (1876–1928), железнодорожный служащий. 
Сын: Владимир (1906–1990), медик. 

Лит.: Службене новине. 1925. № 207; Гимназия в лицах 2018. Кн. 1. С. 587; Рос-
сийские врачи 2012. С. 186–188; Sanitetska služba 1989. Knj. 4.

Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне. 

ЛЕБЕДИК Антон Григорьевич (1889, Одесса, Российская империя — 5 янва-
ря 1945, Югославия), медик.

С 1944 врач в партизанских подразделениях в Македонии. Умер от сыпного тифа.
Лит.: Sanitetska služba, 1989. Knj. 4.

ЛЕПЕХИН Федор Иванович (1 октября 1890, Одесса, Российская империя — 
не ранее 1954), книготорговец.

Эсер, земгорец. Народный учитель. Участник Первой мировой войны, штабс-
капитан. В годы Гражданской войны во ВСЮР и Русской армии до эвакуации Кры-
ма. Эвакуирован из Севастополя на корабле «Инкерман» в Болгарию (1920). Член 
Союза увечных воинов в Созополе (с 1921). К середине 1920-х прибыл в КСХС. 
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С середины 1930-х руководил небольшим русским книжным магазином «Книж-
ный мир», имел частную библиотеку. Во время оккупации сразу после прихода 
немцев арестован немецкой полицией и несколько часов допрашивался, отпущен. 
Член подпольной антифашистской группы ССП, заместитель председателя ССП 
(1945). Арестован III отделом УДБ ФНРЮ 11 июня 1949. Обвинялся в шпионаже 
на СССР. Приговорен к трем годам тюремного заключения в ходе публичного по-
казательного процесса над группой «советских шпионов», который начался 1 ав-
густа 1951. После освобождения депортирован из Югославии.

Жена: Евгения (1899–?).
Лит.: Казак 1975. С. 69; Тимофеев 2015. С. 269; Руски емигранти у Југославији 2022.

ЛИПСКИЙ Александр Владимирович (27 октября 1914, Оренбург, Россий-
ская империя — июль 1944, с. Кулине, Югославия), инженер-строитель. 

В эмиграции в КСХС. Окончил 1-ю русско-сербскую гимназию в Белграде 
(1932), технический факультет Белградского университета (1937). Работал ин-
женером, в годы Второй мировой войны — в немецкой организации «Тодт»* по 
созданию пути между Джунисом и Нишем. Используя служебное положение, 
предоставлял желающим уйти в партизаны немецкие «аусвайсы». Участник под-
польной антифашистской группы ССП. Летом 1944, после арестов членов ССП, 
вместе с И.А. Одешилидзе и А.Б. Ефимовским покинул Белград, чтобы влиться в 
партизанский отряд. Трагически погиб — вместе с друзьями расстрелян на горе 
Ястребац местными партизанами, не имевшими сведений о белградцах. 

Отец: Владимир. Брат: Владимир (1913–1985, Нью-Йорк), архитектор. Сестра: 
Антонина (в замуж. Костич). Жена: Татьяна.

Лит.: Тимофеев 2015. С. 267; Гимназия в лицах 2018. Кн. 2. С. 25–26; Руски еми-
гранти у Југославији 2022. С. 55–56, 98–102, 153.

ЛИТВИНЕНКО Николай Гаврилович (1924 — 21 января 1945, под Шарен-
градом, Югославия), студент. 

Из семьи русских эмигрантов. Учился в средней технической школе в г. Ва-
лево (западная Сербия). Участник Народно-освободительного движения. Погиб 
под Шаренградом.

Лит.: Arsenjev. 

ЛИТВИНЕНКО Степан Андреевич (31 июля 1922, Белград, КСХС — 14 июля 
2018, Белград, Республика Сербия), медик, эпидемиолог.

Из казачьей семьи русских эмигрантов. Окончил школу в г. Скопье, 2-ю муж-
скую реальную гимназию в Нови-Саде (1940). С  началом Апрельской войны с 
6-й  армией отступал через центральную и западную Сербию, затем вернулся в 
Белград. Работал в отделениях военного госпиталя, где лечились в основном серб-
ские военнопленные, которых как тяжелобольных отправляли на родину. Работал 

* «Тодт» — военно-строительная организация, созданная в Германии в 1938 г., названа по имени воз-

главившего ее Фрица Тодта.
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в бактериологической лаборатории госпиталя, на санитарно-карантинной станции. 
В 1942 в г. Смедерево некоторое время работал волонтером в городской больни-
це, затем снова уехал в Белград, работал в бактериологическом отделении Военно-
го госпиталя. В 1943 медработник в лагерях вдоль трассы дороги Бор — Костолац. 
Работал в амбулатории в г. Костолац фельдшером. По освобождении г. Пожаревац 
в октябре 1944 вступил в 18-ю бригаду 25-й дивизии, в которой в качестве медра-
ботника принимал участие в боевых действиях в восточной Боснии, где остался до 
конца вой ны. Окончил медицинский факультет Белградского университета (1953). 
С ноября 1953 по апрель 1957 одновременно работал врачом в Институте гигиены 
(затем Институт по охране здоровья) в г. Крушевац и в Институте гигиены в Бел-
граде. Член, затем председатель Совета по делам здравоохранения населения муни-
ципалитета Крушеваца (1959–1960). С 1959 по 1964 директор Института по охране 
здоровья там же. В 1963 в качестве члена санитарно-эпидемиологического отряда 
принимал участие в проведении противоэпидемиологических мероприятий по за-
щите здоровья граждан в разрушенном после землетрясения городе Скопье (в Ма-
кедонии): отряд осуществлял контроль в сфере охраны здоровья граждан в целях 
своевременного выявления заболеваний и госпитализации, проводил гигиениче-
ско-профилактические мероприятия. В 1964 перешел на работу в эпидемиологиче-
ское отделение Союзного института охраны здоровья в Белграде. На протяжении 
более 20 лет (вплоть до 1987) руководил эпидемиологической службой. С 1970 член 
Международной эпидемиологической ассоциации. Президент профилактической 
секции Сербской ассоциации врачей (1974–1976). В качестве эксперта Всемирной 
организации здравоохранения боролся с малярией в Ираке (1975–1976) и Пакиста-
не (1979–1980). В 1983 защитил докторскую диссертацию на медицинском факуль-
тете в Белграде по эпидемиологии кишечных инфекций. Первый президент Союз-
ной комиссии по СПИДу (1983–1987). В 1987 вышел на пенсию.

Отец: Андрей Павлович (ум. 1982), офицер, в эмиграции в КСХС. 
Соч.: Новосадски записи. Београд; Крушевачки записи. Београд, 2010; Prilog 

poznavanju epidemioloških karakteristika najčešćih crevnih zaraznih bolesti u različitim 
socio-etničkim uslovima u Jugoslaviji: doktorska disertacija. Beograd, 1983.

Лит.: Службене новине. 1924. № 244; Борба. 1985. 11 октября. С. 14. 
Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека жителей города Белграда и Земуна.

ЛОБАЧЕВ Юрий Павлович (4 марта 1909, г. Скадар, Османская империя — 
23 июля 2002, Санкт-Петербург, Российская Федерация), художник.

Из дворянской семьи. В  КСХС с 1919, жил с родителями в Дубровнике, по-
сле смерти отца (1921) — в Нови-Саде. Окончил 1-ю русско-сербскую гимназию 
в Белграде (1922–1929), философский факультет Белградского университета (от-
деление истории искусств; 1929–1935), двухгодичную заочную школу рисования. 
Совмещал учебу с работой (чернорабочий во французском строительном обще-
стве, художник рекламных плакатов и др.). С 1935 по 1941 сначала под псевдони-
мом Джордж Стрип, затем под собственным именем рисовал комиксы для газеты 
«Политика», детского еженедельника «Политикин забавник», журналов «Мика 
миш», «Микиjево царство», «Ошишани еж» и др. В качестве переводчика сопро-



299

М.Ю. Сорокина, М. Живанович. Книга памяти русских эмигрантов...

вождал первую официальную делегацию из СССР во главе с А.И. Лаврентьевым 
(май 1940). Во время Второй мировой войны член подпольной антифашистской 
группы ССП в Белграде. Являясь техническим редактором иллюстрированного 
журнала «Коло», добывал нужные фотодокументы из архива фотоматериалов, 
предоставляемых журналу гитлеровским информационным агентством. После ос-
вобождения югославской столицы в рядах Красной армии: переводчик при штабе 
в/ч 28345 (15–25.10.1944), при штабе в/ч 71731–В. Дошел с ней до Вены, был ранен 
и контужен, в мае 1945 вернулся в Белград. Получил советское гражданство (1946). 
После разрыва отношений между СССР и Югославией арестован юго славскими 
властями (1949), вместе с семьей выслан в Румынию (июнь 1949). Жил в Бухаресте 
(с марта 1950), переводчик, затем карикатурист-иллюстратор газеты «За прочный 
мир, за народную демократию!». Вместе с семьей вернулся в СССР в ноябре 1955. 
Обосновался в Ленинграде, работал в газете «Смена», рисовал плакаты для объ-
единения «Боевой карандаш», иллюстрировал произведения юго славских писате-
лей. Возобновил сотрудничество с югославскими издательствами, в частности с 
журналом «Политикин забавник» (с 1965). На фестивале комиксов в Югославии 
(1985) награжден золотой медалью за выдающийся вклад в югославский комикс, 
имя художника присвоено детской школе комикса в Белграде (1996). 

Отец: Павел Артемьевич (1874–1921), дипломат. Мать: Зинаида Владимировна 
(урожд. Власенко, 1879–1922). Братья: Артемий (1906–2002); Святослав (1915–?). 
Сестра: Евгения (1905–1980). Жена: Елизавета Константиновна (урожд. Апухти-
на, 1915–2000). Сын: Дмитрий (р. 1935), журналист.

Восп.: Кад се Волга уливала у Саву. Београд. 1997. 
Лит.: I Русско-сербская гимназия 1986; Боровняк 2015; Ёхина 2015; Радженович 

2015; Тимофеев 2015; Антанасиевич И. Русский комикс королевства Югославия. 
СПб., 2018; Гимназия в лицах 2018. Кн. 1. С. 306; Руски емигранти у Југославији 2022. 

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 21–22.

ЛОБАЧЕВА (урожд. Апухтина, во 2-м браке Лебедева) Елизавета Констан-
тиновна (5 мая 1915, Российская империя — 19 февраля 2000, Российская Феде-
рация), домохозяйка.

Из потомственных дворян. Эвакуирована из Ялты 1 октября 1920, была в Гал-
липоли. С сентября 1921 в КСХС. На 1924 приписана к русской колонии Трогира. 
Окончила 1-ю русско-сербскую женскую гимназию с общежитием в г. Велика-
Кикинда. Во время Второй мировой войны член подпольной антифашистской 
группы ССП в Белграде. Помогала в сборе санитарного материала и укрывании 
военнопленных, бежавших из немецких лагерей.

Отец: Константин Валерианович (1881–1946), полковник, представитель Рус-
ского корпуса в Югославии. Мать: Лилия Александровна. Братья: Александр; 
Валериан. Муж: Юрий Павлович Лобачев (1909–2002), художник. Сын: Дмитрий 
(р. 1935), журналист.

Лит.: Руски емигранти у Југославији 2022.
Арх.: АВПРИ. Ф.  Российская миссия в Белграде. Оп.  508/3. Д. 163. Л.  181–

181 об.; Д. 251. Л. 19. 
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ЛОГУНОВ Алексей Григорьевич (7 мая 1905, Новогеоргиевск, Херсонская 
губ., Российская империя — не ранее 1945, Югославия (?)), инженер-строитель. 

В КСХС с марта 1920. Окончил 1-й русский кадетский корпус в Сараево (1924), 
инженерно-строительное отделение технического факультета Белградского уни-
верситета (1934). С 1932 на службе в частном предприятии инженера Я. Швейка-
ра. В 1937 сдал госэкзамен на право самостоятельной работы. В мае 1944 вышел на 
связь с группой Миши Сибирца, которая работала в Белграде для партизанских 
частей НОАЮ. Печатал прокламации, собирал медикаменты и оказывал помощь 
в переправке в партизанские отряды. Поддерживал связь с В.С. Кудревичем, пере-
давал деньги для освободительного движения. В 1944 должен был быть перебро-
шен в Космайский партизанский отряд, но остался в Белграде, где служил прово-
дником и переводчиком для Красной армии. После войны работал на постройке 
гидросистемы каналов Дунай — Тисса — Дунай.

Отец: Григорий. Мать: Евдокия. Брат: Евгений (1907–?), инженер-строитель.
Лит.: Косик 2023. С. 58.

ЛОГУНОВ Евгений Григорьевич (16 марта 1907, Новогеоргиевск, Херсон-
ская губ., Российская империя — не ранее 1945, Югославия (?)), инженер-стро-
итель. 

В КСХС с марта 1920. Окончил 1-й Русский кадетский корпус в Сараево (1926), 
инженерно-строительное отделение технического факультета Белградского уни-
верситета (1937). В 1940–1942 на службе в инженерно-строительном отделении 
Городского управления Белграда, затем на службе в частном предприятии. В мае 
1944 вышел на связь с группой Миши Сибирца, которая работала в Белграде для 
партизанских частей НОАЮ. Печатал прокламации, собирал медикаменты и ока-
зывал помощь в переправке в партизанские отряды. 

Отец: Григорий. Мать: Евдокия. Брат: Алексей (1905–?), инженер-строитель. 
Сын: Владимир (р. 1942), балетмейстер.

Лит.: Косик 2023. С. 58.
Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 119–120. 

ЛОКТИОНОВ Георгий Алексеевич.
Из семьи русских эмигрантов. В 1943 присоединился к партизанам. Воевал в 

рядах 8-й воеводинской бригады на Сремском фронте. 
Отец: Алексей Георгиевич, в эмиграции в КСХС. Мать: Марфа Митрофановна.
Лит.: Руси у Црној Гори 2011.

ЛУКИНИЧ Вера Павловна. 
В 1944 вступила в 13-ю бригаду 24-й дивизии НОАЮ.
Лит.: Arsenjev.

ЛУКЬЯНОВА Татьяна Львовна (6 ноября 1923, Белград, КСХС — 19 августа 
2003, Белград, Республика Сербия), театральная, кино- и телевизионная актриса.
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Из семьи русских эмигрантов. Окончила русско-сербскую женскую гимназию 
в Белграде (1942). С шести лет посещала балетную школу Веры Чалеевой-Гортын-
ской, затем спектакли в Русском доме им. императора Николая II, занятия в гим-
назическом драматическом кружке, которым руководила В.М. Греч, бывшая ар-
тистка МХТ, студию выразительного чтения под руководством В.А. Эккерсдорфа. 
В годы Второй мировой войны член подпольной антифашистской группы ССП. 
После окончания Театральной школы в 1948 поступила в Белградский драмати-
ческий театр, где служила всю жизнь, сыграв свыше сотни ролей. Много снима-
лась в телевизионных фильмах (более 30) и, телесериалах (около 15) и в художе-
ственном кино. Белградский драматический театр установил награду «Grand Prix 
Татјана Лукјанова». В Республике Сербия в честь Л. выпущена почтовая марка. 
Похоронена на Новом кладбище в Белграде.

Отец: Лев Михайлович (1888–1955, Белград). Мать: Варвара (урожд. Седели-
нович; ум. 1989, Белград). 

Лит.: Казак 1975. С. 69; Одавић M. Татјана Лукјанова. Љубав према игрању и 
непрекидност игре стварања. Београд, 2008; Русские в Сербии 2009. С. 234, 303, 
304. Косик В.И. Заметки о выступлениях русских актеров и актрис в Югославии 
// В  «интерьере» Балкан: Юбилейный сборник в честь Ирины Степановны До-
стян. М., 2010; Арсеньев 2014; Тимофеев 2015. С. 267; Гимназия в лицах 2018. Кн. 2. 
С. 382; Руски емигранти у Југославији 2022; Косик В.И. Русская эмиграция в Сер-
бии XX–XXI вв. М., 2022. С. 137–140. 

ЛЯГИН Николай Иванович (3 ноября 1921, Панчево, КСХС  — 1945 (?), 
Югославия), студент.

Из семьи русских эмигрантов. Боец 1-й роты 1-го батальона Космайской бри-
гады. Погиб на Сремском фронте.

Отец: Иван Иванович, во ВСЮР, в эмиграции в КСХС. Мать: Ольга Филип-
повна. 

Лит.: Гончин М. 22. Српска космајска бригада. Београд, 1997; Arsenjev.
Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

ЛЯХНИЦКИЙ Борис Клавдиевич (4/17 мая 1898, Одесса, Российская импе-
рия — 4 мая 1961, Загреб, ФНРЮ), медик, эпидемиолог.

В 1917 окончил классическую гимназию в Одессе, медицинский факультет За-
гребского университета (1930). С 1932 по 1942 работал врачом в м. Оклай (Хорва-
тия). С июня 1942 участник Народно-освободительного движения. С августа 1942 
начальник госпиталя 3-го Личского отряда (Хорватия), с октября — начальник 
Второй личской партизанской больницы. В 1943–1944 заведовал военно-парти-
занскими госпиталями: № 7, затем № 5 и № 6. С июня по август 1944 помощник 
начальника военной больницы 11-го корпуса. До января 1945 эпидемиолог сани-
тарного отдела штаба 4-го корпуса. В январе–феврале 1945 санитарный офицер 
командования Шибеничского военного округа, затем, до июня 1945,  — коман-
дования Северодалматинского военного округа, затем  — командования города 
Шибеник. С сентября 1944 по январь 1946 помощник начальника отделения Об-
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ластного военного госпиталя в Сплите. В 1946 врач военного округа г. Шибеник, 
затем — г. Сплит. С конца 1946 по 1952 начальник амбулатории. В 1952–1954 на-
чальник отделения физиотерапии Областного военного госпиталя 5-го военного 
округа. В 1954–1958 начальник отделения физиотерапии Военного госпиталя в За-
гребе. С 1944 — майор. Награжден орденами «За заслуги перед народом» 2-й сте-
пени (1946), «Братства и единства» 2-й степени (1947), «За мужество» (1948), «За 
воинские заслуги» 2-й степени (1956). С 1948 подполковник. Вышел на пенсию в 
1958. 

Лит.: Службен лист. 1946. 18 октября; Sanitetska slušba 1989. Knj. 2; Пушкадия-
Рыбкина, Грубмайр 2019. С. 232.

Арх.: Военный архив. Ф. ЮНА. Оп. 59. Д. 883.

ЛЯХОВ Кирилл Николаевич (30 марта 1907, Астрахань, Российская импе-
рия — 28 октября 1984, Зворник, СФРЮ), медик.

Участник Белого движения. Кадет Донского кадетского корпуса. В  Донской  
армии; эвакуирован из Новороссий ска в Египет. В 1922 из 3-го класса переведен 
в школу в Буюк-Дере. Затем в эмиграции в КСХС. Окончил гимназию в Земуне 
(1926), медицинский  факультет Белградского университета (1926–1937). Член 
Союза русских студентов университета. Работал в больнице Гигиенического ин-
ститута Белграда. В 1938 принял югославское подданство. Врач в м. Обровац (до 
1940), в м. Прача (до 1941). С сентября 1944 по январь 1946 санитарный  служащий  
XX Романий ской  бригады НОАЮ. С  1946 по 1955 был единственным врачом в 
г. Зворник (восточная Босния и Герцеговина). С 1956 директор городского цен-
тра общественного здоровья. Его работу увековечили сценарист Абдула Сидран 
и кинорежиссер Эмир Кустурица в югославском художественном фильме «Отец 
в командировке».

Брат: Николай  (1906 — не ранее 1946), терапевт. Жена: Милка (урожд. Мила-
шинович), домохозяй ка. 

Лит.: Литвиненко. Руски лекари, 2007. С. 188; Российские врачи 2012. С. 191–
193; Veljković  2010. С. 817; Kod. Časopisa komore doktora medicine Republike Srpske. 
2013. Jun. С. 30, 31.

Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 92; ГА РФ. Ф. 6792. Оп. 1. Д. 547. Л. 19 об., 77 об., 111 об., 
214 об., 256 об.; Д. 551. Л. 152 об., 195 об., 233 об.; Д. 552. Л. 288 об., 310; Д. 556. 
Л. 36 об., 78 об.; Д. 557. Л. 49 об.; Д. 558. Л. 53 об.; Д. 559. Л. 322 об., 334 об. ИАБ. 
Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

ЛЯХОВ Николай Николаевич (10 февраля 1906, Астрахань, Российская им-
перия — 1983, Белград, Югославия), терапевт. 

В 1917 окончил школу в Астрахани. В 1920 эвакуирован в Египет, где в 1922 
окончил 4-й класс гимназии. Остальные классы гимназии окончил в Константи-
нополе в 1925. Переехал в КСХС. В  1932 окончил медицинский факультет Бел-
градского университета. Работал врачом в клинике внутренних заболеваний в 
Белграде, затем под Марибором и в Белой Церкви. Затем назначен врачом Врба-
ской бановины. С  апреля 1941 по июнь 1943 бановинский врач в Жировце, за-
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тем уездный врач в Посушье (Герцеговина). В июле 1943 призван в хорватские во-
оруженные силы в качестве медика, однако присягу не принял. Работал в г. Рума, 
затем в Тешане уездным врачом до июля 1944. Вступил в НОАЮ добровольцем, 
назначен санитарным офицером Прняворского военного округа. С сентября 1944 
врач в Славонской ударной дивизии, затем заведующий полевым госпиталем ди-
визии. В качестве заведующего тем же госпиталем участвовал в боях за освобож-
дение Белграда, затем Биелины, Брчко, Добоя, Босанской Костайницы (в Боснии), 
Петрины, Загреба. По формировании санитарного батальона 28-й славонской 
дивизии назначен командиром 1-й медицинской роты, оставаясь при этом заве-
дующим госпиталем. После демобилизации в ноябре 1945 уехал в Боснию, на-
значен уездным санитарным офицером в м. Тешань. На протяжении многих лет 
был единственным врачом во всем уезде. Согласно отчету о работе Уездного на-
родного комитета м. Тешань, в 1950 провел осмотр 33 360 пациентов. В 1970-х гг. 
ушел на пенсию. Во время масштабных паводков в 1976 в м. Тешань целый месяц 
помогал пострадавшим, осматривал пациентов, делал прививки. По своему жела-
нию похоронен в м. Тешань, рядом с супругой. 

Брат: Кирилл (1907–1984), медик. Жены: в 1-м браке — Варвара (урожд. За-
харова; ум.  1960), выпускница философского факультета Белградского универ-
ситета; Дочь: Ирина (р. 25 июня 1935); во 2-м браке — Ольга Ивановна (урожд. 
Бабушкина, 1887–1977), медик. 

Лит.: Литвињенко 2007. С. 187; Российские врачи 2012. С. 193–195; Kantić R. 
Ponešto o Tešnju i njegovim ljudima. Tešanj, 2008; Veljković  2010. С. 814.

Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 92; ГА РФ. Ф. Р-6792. Оп. 1. Д. 547. Л. 159 об.; Д. 556. 
Л. 36 об., 78 об.; Д. 557. Л. 49 об.; Оп. 2. Д. 976. 

МАКАРЕСКО Леонид Аркадьевич (14 апреля 1904, Сороки, Бессарабская 
губ., Российская империя — не ранее 1957). 

Окончил 4-ю гимназию в Одессе. В январе 1924 выехал в Италию с румынским 
паспортом для обучения пению. Служил страховым агентом, агентом по продаже 
пишущих машинок и др. В ноябре 1939 после предварительного двухмесячного 
ареста выслан из Италии как нежелательный антифашистский элемент. В Белград 
прибыл благодаря жене-далматинке, югославской подданной. Во время немецкой 
оккупации был трижды арестован: два раза гестапо и один раз Специальной по-
лицией без обвинения, как подозрительный элемент. Благодаря И.А. Одешилид-
зе стал сотрудничать с подпольной антифашистской группой ССП. В частности, 
покупал и доставал оружие для партизан. В августе 1951 осужден Белградским 
окружным судом на шесть лет заключения по обвинению в шпионаже в пользу 
СССР.

Отец: Аркадий Иванович, оперный певец. Мать: Клеопатра Семеновна, опер-
ная артистка.

Лит.: Тимофеев 2019.
Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 47–47 об.



304

К 80-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. РУССКИЕ ГЕРОИ ДВИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ

МАКСИМОВ Семен Иванович (1 сентября 1897, Новочеркасск, Область вой-
ска Донского, Российская империя — не ранее 1946, Югославия), психиатр. 

Окончил новочеркасскую гимназию (1915). В  эмиграции в КСХС. Окончил 
медицинский факультет Загребского университета (1940). В 1923–1940 работал в 
больнице для душевнобольных в м. Врапче, в 1941 в Государственной больнице 
в Белграде, в 1941–1943 — в Государственной больнице в г. Баня-Лука. Служил в 
вооруженных силах Хорватии здесь же (1941–1942), с 1943 — в 5-м корпусе 39-й 
дивизии НОАЮ. В 1944–1945 работал уездным врачом в м. Бугойно, в 1945 — в 
м. Босанско-Грахово, в 1945–1946 — в м. Котор-Вороше. Гражданин Югославии. 

Брат: Федор (1892 — не ранее 1946), рентгенолог. Жена: Мара (урожд. Барче-
вич), домохозяй ка. Сын: Федор (1927–1944). 

Лит.: Пушкадия-Рыбкина, 2007. С. 129; Российские врачи 2012. С. 203 –205. 
Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 94.

МАКСИМОВ Федор Семенович (1927, Панчево, КСХС  — 22 декабря 1944, 
Югославия), боец.

Боец 2-й шумадийской бригады. Погиб.
Отец: Семен Иванович (1897  — не ранее 1946), врач-психиатр. Мать: Мара 

(урожд. Барчевич), домохозяй ка. 
Лит.: Ђуковић И. Друга шумадијска 21. српска ударна бригада. Београд, 1982.

МАЛАХОВ Георгий (Егор) Александрович (2 марта 1905, д. Ушаковская, 
Шенкурский у., Архангельская губ., Российская империя — 9 марта 2005, Канск, 
Российская Федерация), инженер, публицист.

Учился в коммерческом училище в Шенкурске. Работал заведующим кем-
ской центральной библиотекой, был председателем Чрезвычайной комиссии по 
ликвидации неграмотности и председателем клуба «Провинция» в Соломбале. 
В конце февраля 1922 нелегально перешел границу с братом Вячеславом, но был 
арестован эстонской полицией. Летом 1922 выехали в Берлин, а затем в г. Ужгород 
(Чехословакия). В 1923 принят в 5-й класс Русской реформированной гимназии. 
В  1925–1928 учился в Русском институте сельскохозяйственной кооперации в 
Праге. По ряду свидетельств, одновременно (1925–1928) учился в Политехниче-
ском институте в Праге на строительном факультете, но не смог завершить об-
учения. С  1928 член «Крестьянской России»  — Трудовой крестьянской партии 
(ТКП) в Праге, лидер молодежной секции. Позже глава 1-й пражской группы 
ТКП. В 1930–1936 работал в Праге таксистом. Осенью 1936 выехал к отцу в Югос-
лавию. Поселился в Македонии, работал лесорубом и смолокуром, проживал в 
селе Борова Брезница. Накануне Апрельской войны возглавил лесохимический 
кооператив «Наш Бор» (с. Борова Брезница, Тажево и Требовле). В 1943 присоеди-
нился к НОАЮ. В 1943–1944 числился в составе Русского партизанского отряда 
им. К.К. Рокоссовского, созданного из советских военнопленных. После войны 
проживал в Македонии, председатель созданного им в мае 1945 лесохимического 
кооператива «ХимДрво». В 1947 получил советское гражданство и заграничный 
паспорт. В 1949–1951 возглавлял химическую лабораторию Министерства лесов 
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Македонии в Скопье, затем отдел химической переработки угля и дерева в Ин-
ституте промышленных изысканий (1951–1954). Летом 1958 выслан в СССР. В ад-
министративном порядке определен на жительство в город Канск Красноярского 
края. Работал начальником технического отдела Канского гидролизного завода 
(1958–1960), исполнял обязанности начальника Межотраслевой лаборатории 
Красноярского совнархоза (1960–1962), начальника отдела переработки отходов 
межотраслевой лаборатории в Канске (с 23 июля 1962). С 1970 на пенсии. 

Отец: Александр Егорович (1876–1950), предприниматель. Мать: Евдокия 
Андреевна (урожд. Суетина, 1883–1952,) учительница. Братья: Александр (1906–
1991), Вячеслав (1907–1967), Лев (1909–1996). Сестра: Галина (1911–?). Жены: в 
1-м браке — Нина Константиновна (урожд. Замиралова, 1905–?); во 2-м браке — 
Мария Романовна (урожд. Шпис); в 3-м браке — Нина Григорьевна (урожд. Моро-
зова, 1922–1989). Дочь: Светлана. Сын: Алексей.

Лит.: Соколов М.В. Соблазн активизма. Русская республиканско-демократи-
ческая эмиграция 20–30-х гг. ХХ века и ОГПУ СССР. М., 2011. 

Арх.: Архив ДРЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. Р-2; Ф. 25 (личный).

МАМОНТОВ Петр Петрович (17 августа 1890, Тифлис, Российская импе-
рия — 1952, Бихач, ФНРЮ), медик.

Окончил реальную гимназию в Тифлисе (1909), медицинский факультет 
Юрьевского университета (1916). В 1916–1917 работал в Юрьеве. В эмиграции в 
Персии, Турции, КСХС. В 1921–1932 военный врач по контракту. С 1932 по апрель 
1945 — уездный врач в м. Яша Томич и в м. Грачаница Добойского округа, в апре-
ле–июне 1945 — в м. Тешань, с августа 1945 — в г. Бихач. В годы Второй мировой 
войны арестован усташами по обвинению в ведении коммунистической пропаган-
ды. В 1943 воевал в рядах одной из воеводинских бригад. Гражданин Югославии. 

Жена: Орель (урожд. Милева), домохозяйка. Сыновья: Николай (1933–2007, 
Баня-Лука), медик; Данко (р. 1938), адвокат в г. Бихач. Внук: Петр, врач-ортопед 
в Белграде.

Лит.: Литвињенко 2007. С. 142; Арсеньев 2010. С. 234; Российские врачи 2012. 
С. 209–210; Горинов-мл. М.М. Русские врачи в Югославии: новые биографические 
данные // Столетие двух эмиграций. 1919–2019: сб. ст. М.; Белград, 2019. С. 223–
224; Arsenjev.

Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 95.

МАЛЮК Василий  Иванович (2 июня 1896, имение Зубари, Киевская губ., 
Российская империя — 14 декабря 1977, София, Болгария).

Из дворянского рода. Студентом ушел добровольцем на фронт Первой миро-
вой войны. Участник Белого движения. Эмигрировал и снова возвращался в сле-
дующую кампанию, последовательно на Корфу, в Египет и в КСХС (1921). Служил 
при Генеральном штабе Югославской королевской армии. В годы Второй миро-
вой войны в партизанском отряде. В 1955 эмигрировал в Болгарию. До выхода на 
пенсию работал в отделе строительства Окружного совета в г. Русе. Похоронен на 
Центральном кладбище в Софии.
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Жена: Анастасия Петровна (урожд. Заусцинская, 1906–1985).
Лит.: Русский некрополь в Софии 2011. С. 207.

МАРКОВ Борис Сергеевич (21 октября 1908, Севастополь, Российская импе-
рия — начало 1960-х, Алма-Ата, СССР), архитектор.

В эмиграции в КСХС с родителями (1920). Окончил 1-ю русско-сербскую 
гимназию в Белграде (1928), архитектурное отделение технического факульте-
та Белградского университета (1934). Член студенческого общества «Прогресс» 
(до 1928). Подданный Королевства Югославия. Служил в проектном бюро у ар-
хитектора А.В. Папкова (1936), в частной строительной компании архитектора 
М.  Секулича (1936–1943). В  апреле 1941 мобилизован в Югославскую королев-
скую армию. Активный член подпольной антифашистской группы ССП с момен-
та его основания. Занимался установлением связи с партизанами и местными 
партиями, снабжением партизан оружием, патронами, санитарным материалом, 
предоставлял свою комнату для нелегального проживания партизанам, участво-
вал в изготовлении подложных документов, распространении пропагандистского 
материала, отправке русских эмигрантов, советских граждан и пленных бойцов 
Красной армии в партизаны и т. д. В марте 1942 вместе с братом арестован Специ-
альной полицией, сидели в тюрьме по обвинению в большевизме. В партизанах с 
мая 1944, воевал в составе 6-й Воеводинской ударной бригады до сентября 1944. 
С подходом к Белграду Красной армии — в рядах Русского батальона партизан, 
составленного из бывших пленных и эмигрантов, а также депортированных со-
ветских граждан (4-й батальон 7-й Воеводинской бригады, 36-й дивизии 12-го 
корпуса). Участвовал в боях, в восьми подрывах железной дороги, в перестрелках, 
разведках, во всех походах. При переходе Русского батальона в Красную Армию 
оставлен переводчиком в Земуне. С 17 января 1945 находился во 2-й Пролетар-
ской дивизии, 3-й Сербской бригаде. 4 февраля на позициях в Среме был ранен в 
голову с повреждением левого глаза. В феврале 1945 подавал ходатайство о воз-
вращении на родину. После войны работал инженером в Отделе по контролю за 
ценами при коммунальном отделении Исполнительного народного комитета. По-
сле 1948 выслан из Югославии в Болгарию. В 1955 вернулся в СССР, жил в г. Ал-
ма-Ата. 

Отец: Сергей Маркедонович (1865–1941, Белград), подполковник, военный 
инженер. Мать: Лидия (урожд. Кларенталь; 1870–?). Брат: Сергей (1907–2005, 
СССР), инженер, член ССП. 

Лит.: Казак 1975. С. 69; Ёхина 2014/15; Ёхина 2015; Тимофеев 2015. С. 266; Бо-
ровняк 2017; Гимназия в лицах 2018. Кн. 1. С. 523–524. 

Арх.: АЮ. Ф. 13. Оп. 45; ГА РФ. Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 23б. Л. 211–214 об.

МАРКОВ Владимир Семенович (18 июля 1907, Царицын, Российская импе-
рия — не ранее 1943, Югославия (?)), инженер.

В КСХС с 1920. Учился в Донском кадетском корпусе, откуда в марте 1928 ис-
ключен за борьбу с сепаратистами и по подозрению в большевизме. Окончил тех-
нический факультет Белградского университета (1929–1936). В мае 1942 открыл 
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свое строительное предприятие. Сотрудничал с партизанами, помогая им в во-
просах связи и пропаганды.

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 61–61 об.

МАРКОВ Сергей Сергеевич (5 мая 1907, Севастополь, Российская импе-
рия — 2005, Алматы, Казахстан), инженер.

В эмиграции в КСХС с родителями (1920), выпускник 1-й русско-сербской 
гимназии (1927). Член студенческого общества «Прогресс» (до 1928). Поступил на 
медицинский факультет Белградского университета, после двух лет учебы за не-
имением средств перевелся на сельскохозяйственно-лесной факультет, где учил-
ся до начала войны (диплом получить не успел). Подданный Королевства Юго-
славия. В 1939 предприниматель. С началом войны в апреле 1941 мобилизован в 
Югославскую королевскую армию. Активный член подпольной антифашистской 
группы ССП. Арестовывался гестапо (1942, 1943). После провала организации 
(июль 1944) арестован, но за неимением улик выпущен из тюрьмы. Одно время 
скрывался в Белграде, но, увидев невозможность успешно продолжить рабо-
ту, вместе с Л. Петровым ушел в партизаны. В августе 1944 вступил в ряды 15-й 
бригады НОАЮ. После войны работал в Министерстве лесоводства Республики 
Сербия. В период разрыва отношений между СССР и Югославией выслан в Бол-
гарию. Вернулся в СССР в 1955, жил в г. Алма-Ата (Алматы). 

Отец: Сергей Маркедонович (1865–1941, Белград), подполковник, военный 
инженер. Мать: Лидия (урожд. Кларенталь; 1870–?) Брат: Борис, архитектор 
(1908 — начало 1960-х, Алма-Ата, СССР). Жена: Вера (урожд. Андерсон; р. 1909).

Лит.: Казак 1975. С. 69; Ёхина 2014/15; Ёхина 2015; Тимофеев 2015. С. 266; Гим-
назия в лицах 2018. Кн. 1. С. 514; Руски емигранти у Југославији 2022.

Арх.: АЮ. Ф. 13. Оп. 97; ГА РФ. Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 23б. Л. 211–214 об.

МАРТИНО Владимир Эммануилович (27 мая / 9 июня 1889, д. Шули, Тав-
рическая губ., Российская империя — 15 сентября 1961, Ростов-на-Дону, СССР), 
орнитолог, зоогеограф, эколог.

Потомственный дворянин. Окончил симферопольскую гимназию, физи-
ко-математический факультет Новороссийского университета в Одессе и Мо-
сковский сельскохозяйственный институт. Работал в Департаменте земледе-
лия в Санкт-Петербурге, вернулся в Крым (весна 1917). Директор заповедника 
Аскания-Нова (1917–1920). В  эмиграции в КСХС. Работал чертежником в Лес-
ном управлении г. Нова-Градишка (1921), агрономом в г. Цетинье (Черногория; 
1921–1924). Ассистент при кафедре энтомологии сельскохозяйственно-лесного 
факультета Белградского университета (1924–1927), преподаватель географии и 
природоведения в 1-й русско-сербской гимназии (1924–1941), сотрудник Русско-
го научного института в Белграде (с 1929), действительный член института (1941). 
С началом Второй мировой войны, в августе 1941, отовсюду уволен. Устроился на 
временную работу при Топчидерском дворцовом парке. Оказывал помощь под-
польной антифашистской группе ССП — регулярно слушал московское и лондон-
ское радио (что было чревато расстрелом), осведомляя сослуживцев о положении 
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дел на фронте. После освобождения Белграда подавал ходатайство о возвраще-
нии на родину (1945). По окончании войны хранитель, научный сотрудник Госу-
дарственного музея в Сараево, директор Биологического института Сараевского 
университета. В 1949 арестован, провел в югославской тюрьме без суда 9 месяцев. 
Выслан в Болгарию. Вернулся в СССР в мае 1955, работал лаборантом кафедры 
зоологии позвоночных Ростовского университета. Защитил в Москве кандидат-
скую диссертацию, которая была признана докторской (1960).

Жена: Евгения Вениаминовна (урожд. Степанова, 1894–1970), биолог. Сын: 
Кирилл (1914–2005), биолог, член ССП. 

Соч.: Суслики, водящиеся в Европейской России. Пг., 1915; Материалы по 
систематике и географическому распространению млекопитающих киргизской 
степи. Пг., 1917; Опыт анализа фауны и географического распространения жи-
вотных северной части Балканского полуострова: Автореферат дисс. ... канд. гео-
граф. наук. М., 1960.

Лит.: Пузанов И.И. По нехоженому Кpыму. М., 1960; Пузанов И.И. Памяти 
Владимиpа Эммануиловича Маpтино // Бюллетень МОИП. 1962. № 6. С. 113–117; 
Тараненко Л.И. Владимир Эммануилович Мартино (1888−1961) // Орнитологи 
Украины. Биобиблиографический справочник. Харьков, 1999. Вып. 1. С.  85–88; 
Борейко В.Е. Маpтино Владимиp Эммануилович (9.06.1889–15.09.1961) // Словарь 
деятелей охраны природы. М., 2001; Сорокина 2011. С.  208–209; Ёхина 2014/15; 
Ёхина 2015.

Арх.: ГА РФ. Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 234. Л. 226–228.

МАРТИНО Кирилл Владимирович (2 мая 1914, Севастополь, Российская 
империя — 2005, Уфа, Российская Федерация), зоолог, эмбриолог, орнитолог, их-
тиолог. 

Потомственный дворянин. В 1920 эвакуирован с семьей из Севастополя на 
корабле «Якут» в Константинополь. Затем жил в КСХС. Окончил 1-ю русско-
сербскую гимназию в Белграде (1933), отделение биологии философского фа-
культета Белградского университета (1937). Югославский подданный. В  1938 
окончил Школу для пехотных офицеров запаса в Мариборе (Словения). С  ян-
варя 1939 работал ассистентом на кафедре гистологии и эмбриологии домаш-
них животных ветеринарного факультета Белградского университета. Служил 
в Югославской королевской армии. С мая 1940 по апрель 1941 командир роты 
3-го батальона 7-го пехотного полка. Подпоручик. После капитуляции вернулся 
в Белград. Член подпольной антифашистской группы ССП. Перебрасывал со-
ветских военнопленных в партизанские отряды. Во время боев за освобожде-
ние Белграда в октябре 1944 переводчик в штабе подразделений Красной армии. 
После освобождения Белграда служил лектором русского языка при отделении 
пропаганды штаба 1-й армии НОАЮ. С августа 1945 работал в Институте гисто-
логии и эмбриологии. С января 1946 куратор в Государственном музее в г. Сара-
ево (Босния и Герцеговина), преподаватель русского языка в Офицерской школе 
в Сараево. Читал лекции в Высшей педагогической школе в Сараево, с ноября 
1947 — на медицинском факультете в Сараево. Получил советский паспорт. В пе-
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риод обострения отношений между СССР и Югославией в 1949 арестован по 
подозрению в шпионаже в пользу СССР, в течение девяти месяцев находился в 
тюрьме. Из-за нехватки улик освобожден, депортирован вместе с семьей в Бол-
гарию в 1950. Работал ихтиологом в научном центре в Варне. В 1954 вернулся в 
СССР. Сотрудник Каспийского научно-исследовательского института рыбного 
хозяйства в Астрахани, эпидемиологической станции (противочумный отряд) в 
области. В Астрахань вернулся в 1960. После выхода на пенсию вместе с женой в 
1986 переехал к дочери в Уфу. 

Отец: Владимир Эммануилович (1889–1961), ученый-зоолог. Мать: (урожд. 
Степанова) Евгения Вениаминовна (1894–1970), биолог. Жены: в 1-м браке  — 
Сусанна Игоревна (урожд. Коростовцева). Дочь: Нина (р. 1940). Во 2-м браке — 
Елена Сергеевна Де-Спиллер (1913–2005), филолог, специалист по французскому 
языку. Дочь: Наталья (р. 1949, Сараево). Приемный сын: Алексей (р. 1942), хирург. 

Соч.: Бой ружей дробью. Уфа, 1991; Grada za biologij ptica gradl jivica u okolini 
Beograda (I–III) // Lovac (Beograd). 1937. 5/6 7/8 9/; Ptice grabljivice u usamljenom 
sumskom reviru. Lovacki glasnik // Novi Sad. 1939. 8/10: 5–11; Dve nove gnezdilice u 
okolini Beograda (Strix aluco i Aquila pomarina) // Lovac (Beograd). 1939. 5/6: 108–
110; Determining the Balkan falcons, Subgenus Falco // Larus. 1947. 1: 27–35. 

Лит.: Шергалин Е.Э. Кирилл Владимирович Мартино и его публикации по 
хищным птицам Югославии // Хищные птицы в динамической среде третье-
го тысячелетия: состояние и перспективы. Труды VI международной конфе-
ренции по соколообразным и совам северной Евразии, г. Кривой Рог, Украи-
на, 27–30 сентября  2012 г. Кривой Рог, 2012. С. 601–602; Шергалин Е.Э. Кирилл 
Владимирович Мартино (1914–2005) — орнитолог, ихтиолог и охотник // Рус-
ский орнитологический журнал. 2013. №  22. С.  2687–2696; Гимназия в лицах 
2018. Кн. 2. С. 132–134; Ёхина 2014/15; Тимофеев 2015. С. 267; Руски емигранти 
у Југославији 2022. 

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 14–14 об.; 
ГА РФ. Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 23 б. Л. 69, 70, 116; Д. 234. Л. 226–228; Военный архив. 
Ф. ЮНА. Оп. 584/53; ИАБ. Ф. БИА. Оп. XI / П. 1.

МАРЧЕНКО Богдан (1923 — февраль 1944, гора Бохор, Югославия), капитан.
Из семьи русских эмигрантов. Студент Люблянского университета. Во время 

Второй мировой войны командир 3-го батальона бригады им. Мирко Брачича, 
боевое прозвище Тигр. Погиб в боях с немцами. 

Лит.: Казак 1975. С. 71; Očak 1987. С. 306; Ambrožič Novljan L. Pohod Četrnaeste 
divizije. Beograd, 1987. С. 117–118; Fajdiga M. Bračičeva brigada na Štajerskem, 
Koroškem in Gorenjskem, II. Del. Maribor, 1994. С. 733.

МАСЛЕНИКОВ Алексей Владимирович (29 марта 1907 Варшава, Российская 
империя — не ранее 1945 (?)), инженер. 

Окончил строительное отделение технического факультета Загребского уни-
верситета (1933). В годы Второй мировой войны сотрудничал с В.С. Кудревичем, 
Мишей Сибирцем.
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Лит.: Пушкадия-Рыбкина 2007. С. 134.
Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 38.
МАТВЕЕВ Валериан Леонидович, инженер-строитель.
В эмиграции в КСХС. Вступил в XXII сербскую дивизию НОАЮ. Погиб в на-

чале 1945 в боях с немцами.
Лит.: Arsenjev. 

МАТВЕЕВ Сергей Дмитриевич (28 июня 1913, Луганск, Российская импе-
рия — 27 июня 2003, Белград, Югославия), орнитолог. 

В феврале 1920 эвакуирован с семьей на французском корабле «Бруэн» в бе-
женский лагерь на острове Антигона в Мраморном море, недалеко от Константи-
нополя. В КСХС прибыл в феврале 1921. Окончил восьмилетнюю школу в Кра-
гуеваце, затем в 1932 — реальную гимназию. Поступил на химическое отделение 
технического факультета Белградского университета, затем перевелся на инже-
нерно-архитектурное отделение. Университет окончил в 1938. В том же году стал 
куратором отдела птиц в Музее охоты и леса имени князя Павла в Белграде, дей-
ствительным членом Хорватского общества естественных наук. С января 1939 до 
начала Апрельской войны 1941 работал инженером на Военно-техническом заво-
де в Крагуеваце. В 1939 поступил на биологическое отделение философского фа-
культета Белградского университета, но учебу прервала Апрельская война. Чудом 
избежал расстрела в Крагуеваце, когда в октябре 1941 в ответ на действия пар-
тизанского движения фашисты провели массовые расстрелы мирного населения. 
Был арестован и заключен в ангар вместе с другими смертниками. Спасен лежав-
шим в кармане пальто нансеновским сертификатом лица без гражданства. Затем 
уехал в Белград. Зарабатывал на жизнь физическим трудом, стал куратором-во-
лонтером в Музее естественной истории: обрабатывал музейные коллекции, пи-
сал книгу о птицах Югославии. По некоторым данным, уже в 1941 содействовал 
одной из групп Народно-освободительного движения, однако вследствие гибели 
его контакта в октябре 1941 связь прервалась; с 1943 вновь принимал участие в 
подпольной работе. В 1944 вступил в подпольную антифашистскую группу ССП. 
Выполнял задания подпольщиков, изготавливал пятиконечные звезды. Во время 
боев за освобождение Белграда в октябре 1944 воевал в рядах 4-й черногорской 
бригады, в середине того же месяца переведен в штаб ударной бригады Загребина, 
где служил до начала декабря. В конце февраля 1945 обратился с просьбой разре-
шить ему принять «посильное участие в активной работе на пользу» Советского 
Союза — и вернуться на родину. Работал в Музее естественной истории, некото-
рое время возглавлял его отдел орнитологии. В декабре 1946 получил советское 
гражданство. В  1947 стал одним из первых сотрудников Института экологии и 
биогеографии при Сербской академии наук, занимался изучением фауны и эколо-
гии птиц Сербии. В 1947–1948 читал лекции по экологии на естественно-матема-
тическом факультете Белградского университета. В 1948 за научные исследования 
распространения птиц в Сербии получил только что учрежденную правитель-
ством Сербии премию «7-е июля» для ученых, деятелей науки и искусства. В 1951 
во время советско-югославского конфликта сменил гражданство. В 1955 пережил 
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арест по обвинению в «ведении вражеской пропаганды». Заключение под стражу 
продлилось 5 дней. С  1953 по 1956 возглавлял зоологический отдел Института 
экологии и биогеографии. С  1956  — Орнитологическую лабораторию Биологи-
ческого института. В  1959 защитил докторскую диссертацию «Принципы био-
географии, объясненные на примере Югославии» в Люблянском университете. 
В 1967–1969, 1970–1972 работал в Зоологическом институте АН СССР в Ленин-
граде. В марте 1972 вернулся в Белград, продолжил работу в Институте биологи-
ческих исследований, с 1973 его ведущий научный сотрудник. С 1974 в статусе 
ординарного профессора преподавал на естественно-математическом факультете 
Белградского университета, с 1976 член Комитета по фауне Сербии. В 1977 избран 
членом-корреспондентом Сербской академии наук и искусств. В марте 1993 полу-
чил российский паспорт.

Соч.: Моја биографија: писана у наставцима између ратова: личности, догађаји 
и истините приче живота и природе. Крагујевац, 2006. 

Лит.: Годишњак САНУ. 1947. С. 32; Шергалин Е.Э. Сергей Дмитриевич Матве-
ев (Matvejev) (1913–2003) — основатель современной орнитологии Югославии и 
зоогеографии Балканского полуострова // Экология птиц: виды, сообщества, вза-
имосвязи: Труды научной конференции, посвященной 150-летию со дня рожде-
ния Николая Николаевича Сомова (1861–1923): в 2 кн. Кн. 1. Харьков, 2011. С. 81; 
Тимофеев 2015. С. 268; Наших 70 година 2017; Шергалин Е.Э. Сергей Дмитриевич 
Матвеев (1913–2003) — основатель современной орнитологии Югославии и зоо-
географии Балканского полуострова // Русский орнитологический журнал. 2022. 
Т. 31. С. 4865–4875; Живанович М. Неизвестные страницы жизни представителя 
второго поколения русских эмигрантов, орнитолога Сергея Дмитриевича Матве-
ева // ЭНОЖ. 2024. № 2; Gomboc S. In memoriam dr. Sergej Dimitrijevič Matvejev // 
Acta Entomologica Slovenica. 2003. № 11. С. 91–92.

Арх.: АСАНИ. Ф.  14415. Оп.  30п. Д. 1а, 1ц, 2; Там же. Оп.  1; ГАС. Ф.  Г-183. 
F–XXV–3; Ф. Г–189. Оп. 32; ИАБ. Ф. БИА. Оп. XI / П. 1. 70–9–00589/24–7; ГА РФ. 
Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 23б.

МАХИН Федор Евдокимович (3/15 апреля 1882, Иркутск, Российская импе-
рия — 3 июня 1945, Белград, ДФЮ), генерал-лейтенант ЮНА.

Из казачьей семьи. В 1904 окончил Оренбургское казачье юнкерское училище. 
В 1905–1907 служил в 7-м Оренбургском казачьем полку. Окончил Николаевскую 
академию Генерального штаба (1908–1913). Участник Первой мировой войны. 
С мая 1915 помощник старшего адъютанта отдела генерал-квартирмейстера шта-
ба 8-й армии. В 1916 подполковник. С декабря 1916 штаб-офицер для поручений 
по авиации при отделе генерал-квартирмейстера штаба 6-й армии. В  марте 1917 
помощник старшего адъютанта того же отдела. С конца июля по декабрь 1917 на-
чальник штаба 3-й стрелковой дивизии, затем начальник отделения управления 
генерал-квартирмейстера штаба главнокомандующего армиями Юго-Западного 
фронта. В 1917 вступил в партию социалистов-революционеров, возглавил штаб 
военной организации партии. В 1918 по ее заданию служил в Красной армии для 
подрывной работы, стал начальником Уфимского полевого штаба и командующим 
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2-й армией. В октябре 1918 назначен на должность командующего войсками Таш-
кентской группы и начальника 1-й Оренбургской казачьей пластунской дивизии. 
Участвовал в заговоре против атамана А.И. Дутова и адмирала А.В. Колчака. Из-за 
участия в заговоре выслан из Сибири за границу в начале 1919. Изначально отпра-
вился в Японию, затем перебрался в Париж. Активно участвовал в работе «Адми-
нистративного центра»  — эсеровской организации, направленной на свержение 
советской власти и занимавшейся в том числе и разведывательной деятельностью 
на территории советской России, курировал разведывательную работу против со-
ветской России. Переехал в Прагу, откуда в 1923 отправился в Белград. Заведовал 
белградским отделением Объединенного комитета земского и городского союзов 
(Земгор) в КСХС, с 1924 председатель Земгора. Военный аналитик. Писал произ-
ведения на военно-политические сюжеты. С 1939 член Коммунистической партии 
Югославии. По некоторым данным, в апреле 1941 примкнул к четникам, ушел с 
ними в Сараево, затем в Черногорию. После нападения Германии на СССР отпра-
вился в горы. В августе участвовал в захвате повстанцами у итальянских оккупан-
тов города Грахово (в Черногории). Ездил по деревням, помогал организовывать 
партизанские отряды и диверсионные группы, выступал на сельских сходах. В 1942 
вновь попал к четникам, партизаны 1-й Пролетарской народно-освободительной 
ударной бригады освободили его. 8 июня примкнул к штабу И.Б. Тито в с. Плужине 
(Черногория). Стал военным советником Тито и одним из организаторов партизан-
ского движения в Югославии. Прослушивал и комментировал сведения различных 
радиостанций, прежде всего советских и британских. Для нужд Верховного штаба 
НОАЮ чертил карты и делал доклады, участвовал в составлении и редактирова-
нии «Наставления по организационной структуре и основным задачам разведы-
вательной службы на освобожденной и неосвобожденной территории». Выступал 
с лекциями в войсках и публиковал обзоры военно-политической ситуации в «Во-
енно-политическом обозрении Верховного штаба». Официально состоял военным 
советником при Верховном штабе НОАЮ, работал переводчиком и сотрудником 
отдела пропаганды. В 1943 вновь попал в плен к четникам в Боснии и Герцеговине. 
Бежал с помощью местных партизан и вернулся к ним. В 1943 произведен в гене-
рал-лейтенанты. Служил одним из руководителей отдела радио и пропаганды шта-
ба НОАЮ (по некоторым данным, заведовал им), сотрудничал с газетами и жур-
налами, составлял недельные обзоры положения на советско-германском фронте, 
готовил информационные материалы для радиостанции «Свободная Югославия». 
В ноябре 1944 член югославской правительственной делегации в ходе визита в Мо-
скву. В марте 1945 назначен начальником исторического отделения Генерального 
штаба НОАЮ и начальником военных архивов Югославии. Награжден орденом 
Партизанской звезды 1-й степени (1945), советским орденом Ленина. Похоронен в 
Белграде на Новом кладбище как национальный герой Югославии. В 1946 одна из 
улиц города Белграда названа именем М.

Отец: Евдоким Васильевич (1848–?), атаман станицы Буранной. Жена: Усти-
нья Митрофановна. Сыновья: Петр (1900–?), Георгий (1902–?), Михаил (1907–?).

Соч.: Перед грозой. Париж, 1936; Strategijski polozaj nemacke (sa kartom) // Ру-
ски архив. 1936. № XXXVI–XXXVII; L’Armee Rouge; la puissance militaire de l’URSS. 



313

М.Ю. Сорокина, М. Живанович. Книга памяти русских эмигрантов...

P., 1938; Kina u plamenu. Beograd, 1940; Juris na Nemacku. Beograd, 1944; Наша регу-
ларна вojcka. Нови-Сад, 1944; Nasa regularna vojska. Beograd, 1944. 

Лит.: Казак 1975. С.  72; Ганин A.B. Судьба Генерального штаба полковника 
Ф.Е. Махина // Военно-исторический журнал. 2006. № 6. С. 54–58; Ганин А.В., Се-
менов В.Г. Офицерский корпус Оренбургского казачьего войска. 1891–1945: Био-
графический справочник. М., 2007. С.  354–356; Тесемников В.А. Превратности 
судьбы генерала Ф.Е. Махина // Tokovi istorije. 2008. № 1/2. С. 68–83; Ганин А.В. 
Генерал Ф.Е.  Махин в годы Второй мировой войны в Югославии // Славянове-
дение. 2021. № 3. С. 20–35; Ганин А.В. «Свой среди чужих и чужой среди своих»: 
Полковник Федор Махин // От «германской» к Гражданской: Становление корпу-
са народных вожаков русской смуты: Сб. ст. и м-лов. М., 2014. С. 16–59; Ганин А.В. 
Свој међу туђима и туђ међу својима: судбина руског официра и југословенског 
генерала Фјодора Махина. Београд, 2021.

Арх.: ГА РФ. Ф. Р-5764. Оп. 3. Д. 3451; РГВИА. Ф. 409. п/с 243–230. 

МАЦКЕВИЧ Алексей Михайлович (25 декабря 1904, Российская империя — 
26 апреля 1985, Ташкент, Узбекская ССР, СССР).

В эмиграции в КСХС. Окончил Крымский кадетский корпус в Белой Церкви 
(1927). В 1943 вступил в подпольную антифашистскую организацию в Дубровни-
ке, пересылал карты заминированных немцами участков. В 1945 вступил в КПЮ, 
в 1946 вместе с матерью принял советское гражданство. До 1950 работал дирек-
тором городского водопровода в Дубровнике. В 1950 выслан с семьей в Венгрию. 
Затем вернулся в СССР в 1960. Жил в Узбекистане. 

Отец: Михаил Васильевич (1878–1945), полковник артиллерии. Мать: Алек-
сандра Капитонова (урожд. Арсеньева). Жена: Екатерина Петровна (урожд. Куз-
нецова, в 1-м браке Янушевская, 1905–1996). Сын: Михаил.

МЕРКУЛОВ Борис Николаевич (1928, Белград, КСХС — не ранее 1948, Ру-
мыния (?)).

Из семьи русских эмигрантов. Будучи гимназистом, участвовал в Народно-
освободительном движении. Сражался в рядах НОАЮ. Во время советско-юго-
славского конфликта (1948) уехал в Румынию.

Отец: Николай Федорович (1896–?), инженер-строитель. Брат: Николай 
(1927 — не ранее 1950), в рядах НОАЮ.

Лит.: Познановић, 2007.

МЕРКУЛОВ Николай Николаевич (20 января 1927, Белград, КСХС — не ра-
нее 1950, Болгария (?)).

Из семьи русских эмигрантов. Будучи гимназистом, участвовал в Народно-
освободительном движении. Сражался в рядах НОАЮ. По окончании Второй ми-
ровой войны получил советский паспорт. В 1950 уехал в Болгарию.

Отец: Николай Федорович (1896–?), инженер-строитель. Брат: Борис (1928 — 
не ранее 1948), в рядах НОАЮ. 



314

К 80-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. РУССКИЕ ГЕРОИ ДВИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Лит.: Познановић, 2007; Грађевински факултет Универзитета у Београду 1846–
1996. Београд, 1996. С. 514.

Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

МОГИЛЬНИЦКАЯ Мария Владимировна (8 апреля 1909, Бучач, Австро-
Венгрия — 2 или 4 октября 1942, Марибор, Югославия), стоматолог.

Из семьи русских эмигрантов. Окончила медицинский факультет Загребско-
го университета (1937), стоматолог. Приняла югославское подданство. Работала 
зубным врачом в Словении, в уезде Целье. Участник Народно-освободительного 
движения с 1941. Арестована гитлеровцами, содержалась в заключении в г. Целье, 
затем переведена в Марибор. Расстреляна 2 октября (по другим данным, 4 октя-
бря) 1942 вместе с группой заложников.

Отец: Владимир Осипович (1871— сентябрь 1943, лагерь в Кобурге), стомато-
лог. Участник Народно-освободительного движения. Брат: Лев (1901 — не ранее 
1956), стоматолог. Участник Народно-освободительного движения. 

Лит.: Gavrilović 1976. S. 136–137; Sanitetska služba 1989. Кnj. 4. 
Арх.: Военный архив. Ф. ЮНА. Оп. 270. Д. 4049; ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, 

живущих в Белграде и Земуне; Музей Югославии. Инв. 15582.

МОГИЛЬНИЦКИЙ Владимир Осипович (1871, Австро-Венгрия — сентябрь 
1943, лагерь в Кобурге, Германия), стоматолог.

Председатель обществ «Самопомощь» и «Прусская бурса», общественный дея-
тель. В г. Бучач, в том числе его усилиями, были построены в 1910 здания гимназии 
с преподаванием русского языка и бурсы. В годы Первой мировой войны с женой 
и сыном-гимназистом отправлен австрийцами в лагерь Талергоф, а оба здания и 
дом самого врача уничтожены. В концентрационном лагере лечил заключенных. 
Работал стоматологом в у. Целье в Словении. Участник Народно-освободительно-
го движения. Интернирован гестапо в концлагерь в Кобурге, где и умер в сентябре 
1943. В 1985 в вестибюле стоматологической клиники в Любляне установили па-
мятную доску в честь погибших во Второй мировой войне стоматологов.

Дочь: Мария (1909–1942), стоматолог, участник Народно-освободительного 
движения. Сын: Лев (1901 — не ранее 1956), стоматолог, участник Народно-осво-
бодительного движения.

Лит.: Пашаева Н.М. Очерки истории русского движения в Галичине XIX–
XX вв. М., 2007. С. 95; Sanitetska služba 1989. Knj. 4; Vulikić V. Kratek pregled začetkov 
povojnega zobozdravstva na Slovenskem 2. Prva leta Zobozdravstvenehga vestnika // 
ISIS. Glasilo zdravniške zbornice Slovenije. 2011. 1. 5. С. 32.

Арх.: Военный архив. Ф. ЮНА. Оп. 270. Д. 4049; ИАБ. Ф. 492. Оп. 20. Д. 820.

МОГИЛЬНИЦКИЙ Лев Владимирович (31 октября 1901, Бучач, Австро-
Венгрия — не ранее 1956, Югославия), стоматолог.

Из семьи русских эмигрантов. В 1911 окончил начальную школу в Бучаче. По-
сле того как австрийцы отправили его родителей и брата в лагерь, прервал обуче-
ние в гимназии. Учился в Пражском и Люблянском университетах, в 1930 окончил 
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медицинский факультет Загребского университета. С 1932 по 1944 вел частную 
практику. Мобилизован в ноябре 1944, вступил в 1-ю югославскую бригаду. До 
января 1945 врач в той же бригаде. В 1945 начальник стоматологической амбула-
тории. С ноября 1945 по январь 1946 стоматолог центральной стоматологической 
амбулатории Министерства народной обороны Югославии. С 1946 по 1956 пре-
подаватель в санитарно-офицерском училище. С 1947 — капитан, с 1950 — майор, 
с 1956 — подполковник. Награжден орденами «За заслуги перед народом» 3-й сте-
пени (1948), «За воинские заслуги» 3-й степени (1955). 

Лит.: Службени лист. № 81. 1948. 22 сентября.
Арх.: Военный архив. Ф. ЮНА. Оп. 270. Д. 4049.

МОКИН Николай Степанович (1885, Казань, Российская империя — 1953, 
Германия), медик.

Окончил медицинский факультет Казанского университета (1907). До 1910 
работал в хирургической клинике университета в Саратове. В 1914 мобилизован, 
отправлен в Киев. В  эмиграции в КСХС. С  1922 по 1926 заведующий хирурги-
ческим отделением уездной больницы в г. Ужице. Затем имел частную практику. 
С  1930 по 1931 хирург в Поликлинике РОКК (старой организации) в Белграде. 
Врач в партизанской больнице в г. Ужице. В 1944 уехал в Германию.

Лит.: Правда. 1934. 26 мая; Литвињенко 2007. С. 144; Sanitetska služba 1989. Knj. 3. 
Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

МОРОЗОВА Нина Григорьевна (1922–1989).
Медицинская сестра в партизанском лазарете, участница Македонского на-

родно-освободительного движения. 
Муж: Г.А. Малахов

МОСКВИЧЕВА Ирина Ф., медик.
В 1934 окончила медицинский факультет Белградского университета. С ноя-

бря 1944 врач в военной больнице № 1 в Земуне.
Лит.: Литвињенко 2007. С. 188; Gavrilović 1976. С. 154. 

МОШЕНСКАЯ Евгения Александровна (26 января 1926, Нови-Сад, КСХС — 
Югославия — не ранее 1966, Москва, СССР). 

Боец 4-го русского батальона 7-й Воеводинской ударной бригады. С вступле-
нием на территорию Югославии Красной армии вступила в ее ряды и прослужила 
до октября 1945 в качестве рядового бойца. 

Лит.: Божић 1984. С. 422.
Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

МУЗАЛЕВСКИЙ Александр Васильевич (10 сентября 1923, Печ (Косово) — 
1998, Нови-Сад, СРЮ), филолог-русист. 

В партизанском отряде на г. Космай . Арестован УДБ Черногории 26 июля 
1951, находился в заключении в лагере на Голи Отоке (Голый остров) на Адриати-
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ке, освобожден 25 февраля 1954. После освобождения профессор философского 
факультета Нови-Садского университета. Похоронен на местном кладбище.

Отец: Василий  Иванович, ветеринарный  врач. 
Лит.: Тимофеев 2015. С. 269

МУРИНОВ Василий Иванович (1896, Российская империя  — 1944 (?), 
Югославия), преподаватель.

Преподаватель гимназии в г. Валево. Поддерживал контакты с членами На-
родно-освободительного движения. В 1944 вступил в НОАЮ. В рядах 1-й про-
летарской бригады участвовал в боях за освобождение Белграда, тяжело ранен, 
умер в партизанском госпитале.

Лит.: Русские в Сербии 2009. С. 208; Arsenjev.

НАГОРНЫЙ Александр Яковлевич (2 октября 1898, Российская империя — 
24 апреля 1944, п. Ладовица, Югославия), учитель.

Учитель в нескольких школах, в том числе в п. Крушевица (юг Сербии). Ди-
ректор начальной школы в Крушевице. Сотрудничал с руководством Бабичского, 
затем 2-го Южноморавского партизанского отряда. Убит четниками 24 апреля 
1944 у п. Ладовица. Одна из начальных школ в п. Крушевица названа в его честь.

Лит.: Правда. 1933. 18 августа. С. 6; Просветни гласник. 1930. Октябрь. С. 1153; 
Просветни гласник. 1938. Март. С. 293; Arsenjev.

Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

НЕКЛЮДОВ Владислав Григорьевич (26 января 1899, г. Белый, Смоленская 
губ., Российская империя — в ночь с 29 на 30 ноября 1949, Югославия), священник. 

Из семьи священника. Окончил Бельское духовное училище по 1-му разряду 
(1913), Смоленскую духовную семинарию. После революции эмигрировал в КСХС. 
Окончил богословский факультет Белградского университета (1926). С  1924 свя-
щенник в Свято-Троицкой церкви в Белграде; в 1927–1944 законоучитель 1-й рус-
ско-сербской гимназии в Белграде. С 1940 настоятель храма Св. Троицы. Во время 
немецкой оккупации Югославии остался в Белграде. Регулярно слушал москов-
ское радио и полученные сведения активно распространял среди своих прихожан. 
В 1946 принял советское гражданство, в 1948 побывал в Москве в числе почетных 
гостей на торжествах в связи с празднованием 500-летия автокефалии Русской 
православной церкви. Во время обострения конфликта Сталин — Тито летом 1949 
арестован югославскими властями. В ноябре того же года в Сараево начался суд над 
«советскими шпионами» — русскими белогвардейцами. В первый же день было со-
общено, что Н. покончил с собой в одиночной камере. По официальной версии, на-
печатанной в газетах, отец Владислав повесился в камере. Однако, по свидетельству 
лиц, близко его знавших, не мог совершить такого поступка; возможно, его убили. 

Отец: Григорий Стефанович (1875–?), священник. Мать: Мария Арсеньевна. 
Сестра: Галина. Брат: Сергей (1911–?).

Лит.: Косик В.И. Русская Церковь в Югославии (20–40-е гг. XX века). М., 2000. 
С. 246; Гимназия в лицах 2018. Кн. 1. С. 194. 
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НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО Николай Николаевич (20 сентября 1914, Санкт-
Петербург, Российская империя — 23 июня 1944, село Кьювце, Югославия), филолог. 

Из дворянской семьи. Внук знаменитого театрального режиссера В.И. Не-
мировича-Данченко. Окончил Сорбонну в Париже (Франция) не позднее весны 
1934. Знал все основные европейские языки. Прибыл в Белград, согласно поли-
цейской регистрации, из Бельгии. Служил библиотекарем в Сербской королев-
ской академии наук. С сентябра 1939 начал вести уроки истории и латыни в муж-
ской русско-сербской гимназии в Белграде. В 1941 арестован оккупационными 
властями, но по ходатайству АН выпущен. Находился под надзором полиции. Во 
время оккупации занимался прокоммунистической пропагандой. Член подполь-
ной антифашистской организации ССП. В августе 1943 нелегально переброшен 
с другими русскими эмигрантами в Ниш-Лесковац, затем в Косовско-Метохий-
скую область, где вступил в 48-ю дивизию НОАЮ. В мае 1944 переведен в 3-ю 
сербскую дивизию, 21-ю бригаду. Комиссар роты в 1-м батальоне. В июне 1944 
тяжело ранен в живот возле горы Явор, скончался в селе Кьювце (ныне Босния и 
Герцеговина). Там и похоронен с надписью: «Никола — Комесар чете».

Отец: Николай Владимирович, поручик. Мать: Тамара (урожд. Меркович). 
Дед: Владимир Иванович (1858–1943), театральный режиссер, основатель МХАТ.

Лит.: Казак 1975. С. 70; Гимназия в лицах 2018. Кн. 1. С. 239; Живанович 2020; 
Očak 1987. S. 305. 

Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

НЕПОКОЙЧИЦКАЯ Ирина Александровна (14 октября 1909, Лубны, Пол-
тавская губ., Российская империя — 9 августа 1948, Сремска-Митровица, ФНРЮ), 
инженер-архитектор.

Из потомственных дворян Херсонской губ. В феврале 1920 выехала с родителями 
из Новороссийска. В эмиграции в КСХС. Окончила 1-ю русско-сербскую женскую 
гимназию в Велика-Кикинде, архитектурное отделение Высшей технической школы в 
Загребе (1938). Первая известная женщина-архитектор в Сремска-Митровице. В годы 
Второй мировой войны подпольщица. Вместе с семьей проектировала и создала па-
мятник на могиле Героя Советского Союза В.Д. Ращепкина и бортинженера гвардии 
инженер-капитана Г.Н. Курочкина, погибших в небе над Сремска-Митровицей 30 ок-
тября 1944. Создала и подарила городу фонтан «Каменный цветок», расположенный 
в центре городского парка и ставший одним из символов современного города. 

Отец: Александр Павлович (1870–1949), полковник. Мать: Мария Михайловна 
(урожд. Терешкевич, в 1-м браке Гладун). Брат: Николай (1907 (?) — 1980, Москва, 
СССР), инженер-картограф. Участник Народно-освободительного движения.

Лит.: Делић О. Иринин камени цвет. Сремска Митровица, 2016.

НЕПОКОЙЧИЦКИЙ Николай Александрович (1907 (?), Российская импе-
рия — 1980, Москва, СССР), инженер-картограф.

Из потомственных дворян Херсонской губ. В феврале 1920 выехал с родите-
лями из Новороссийска. В  эмиграции в КСХС. Окончил 1-й русский Великого 
князя Константина Константиновича кадетский корпус в Белой Церкви (1930). 
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Подпольщик в годы Второй мировой войны. В 1950-х гг. вместе с женой, югослав-
ской партизанкой Драгицей Кнежевич и двумя сыновьями возвратился в СССР.

Отец: Александр Павлович (1870–1949), полковник. Мать: Мария Михайловна 
(урожд. Терешкевич, в 1-м браке Гладун). Сестра: Ирина (ум. 1948), инженер-архи-
тектор. Жена: Драгица Кнежевич, югославская партизанка. Сыновья: Павел, Вадим.

Лит.: Седьмая кадетская памятка 1997; Делић О. Иринин камени цвет. Срем-
ска Митровица, 2016.

НЕЧИПОРЕНКО Борис (4 марта 1899, Стародуб, Российская империя  — 
12 апреля 1945), юрист.

Жил в Хорватии. Арестован в 1943 по обвинению в сотрудничестве с Народно-
освободительным движением. Убит на Градине в Ясеновце.

Лит.: Пушкадия-Рыбкина 2007. С. 232.

НИЖНИЦКИЙ Измаил (Исмаил) Николаевич (20 октября 1894, Ардаган, 
Карсская обл., Российская империя — 22 сентября, 1951, Белград, ФНРЮ), военный.

Из дворянской семьи. Участник Первой мировой войны, подпоручик. В эми-
грации в КСХС. Подданный Югославии. Сотрудничал с Ф.Е. Высторопским. Член 
подпольной антифашистской группы ССП. Похоронен на Новом кладбище в Бел-
граде.

Жена: Раиса (ум. 1976) 
Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 60.

НИКИФОРОВА Мария Григорьевна (31 января 1897, Мелитополь, Россий-
ская империя — ?). 

Во время Второй мировой войны пережила арест. Была в концлагере в Беч-
кереке. 

Лит: Косик 2018. С. 69–70.

НОВОХАТНЫЙ Анатолий Евгеньевич (19 мая 1914, Тифлис, Российская 
империя — осень 1944, Югославия), инженер. 

Окончил 1-ю русско-сербскую гимназию в Белграде (1932), отделение горной 
металлургии Белградского университета (1939). Во время оккупации Югославии 
работал на рудниках г. Бор. Член подпольной антифашистской группы ССП. Ор-
ганизовывал побеги советских военнопленных из команд, работавших в шахтах, 
а также их переброску к партизанам. Погиб осенью 1944 во время боев возле бор-
ских шахт. Прикрывал отступление своего подразделения, чтобы не попасть жи-
вым в руки фашистов, взорвал себя гранатой.

Отец: Евгений Николаевич, поручик. Брат: Борис.
Лит.: Казак 1975. С. 71; Гимназия в лицах 2018. Кн. 2. С. 26–27; Očak 1987. S. 305. 

НОВОХАТНЫЙ Борис Евгеньевич, инженер.
Во время оккупации Югославии в партизанском отряде.
Отец: Евгений Николаевич, поручик. Брат: Анатолий (1914–1944), член ССП.



319

М.Ю. Сорокина, М. Живанович. Книга памяти русских эмигрантов...

ОВЕЧКИН Александр Миронович.
Из семьи казаков станицы Старо-Григорьевской  Области вой ска Донского. 

В  эмиграции в КСХС. С  лета 1941 участвовал в подпольных акциях. В  октябре 
1941 вступил в Кукавичский партизанский отряд. Боролся с немцами, болгарами, 
четниками в районе Поречье (юго-восточная Сербия). Совершал диверсионные 
акции. Арестован гестапо и сербской полицией.

Отец: Мирон Андреевич. Во ВСЮР и Русской  армии до эвакуации Крыма. Был 
на о. Лемнос. Осенью 1925 в составе 3-го Донского казачьего полка в Болгарии.

Лит.: Arsenjev.

ОДЕШИЛИДЗЕ (Одишелидзе) Илья Александрович (2 сентября 1912, Са-
марканд, Российская империя — август 1944, Сербия), инженер. 

Из дворянской семьи. В  эмиграции в КСХС, куда прибыл с родителями. 
Окончил 1-ю русско-сербскую гимназию (1932), архитектурное отделение тех-
нического факультета Белградского университета (1939). В годы Второй миро-
вой войны представитель немецкой автомобильной фирмы «Мотор». Один из 
трех руководителей эмигрантской подпольной антифашистской организации 
ССП в Белграде, входил в состав верховной тройки (№ 3 «Алико»), руководил 
автономной группой. В июле 1944 вместе с другими руководителями ССП аре-
стован гестапо, помещен в концлагерь на Банице, однако за недостатком улик 
освобожден. Вскоре ушел к партизанам вместе с А.В. Липским и А.Б. Ефимов-
ским. Переброшен в с. Греяч, а затем на гору Мали Ястребац, где скрывались от 
четников местные партизанские вожаки. По ошибке вместе с друзьями был рас-
стрелян партизанами.

Отец Александр Ильич (ум. 1933), полковник. В эмиграции во Франции. Мать: 
Клеопатра Александровна (урожд. Раух). Жена: Анна Владимировна (урожд. Мар-
кович), сербка.

Лит.: Казак 1975. С. 68; I Русско-сербская гимназия 1986; Тимофеев 2012; Ёхи-
на 2014/15; Ёхина 2015; Тимофеев 2015; Гимназия в лицах 2018. Кн. 2. С. 124–125; 
Руски емигранти у Југославији 2022.

Арх.: ГА РФ: Ф. Р-6792. Оп. 2. Д. 434. Л. 22 об., 29. об., 34; Д. 435. Л. 31.

ОКШЕВСКИЙ Лев Вячеславович (17 декабря 1912, Ченстохова, Царство 
Польское, Российская империя — 9 апреля 1975, штат Нью-Йорк, США), авиаме-
ханик-стрелок.

Эвакуирован из Севастополя с семьей на корабле «Великий князь Александр 
Михайлович» (осень 1920). В  эмиграции жил в КСХС, в Нови-Саде. Служил в 
Югославской королевской армии, морской авиации ВМФ Югославии. В  годы 
оккупации служил в авиации НГХ. С сентября 1941 по январь 1942 — в Школе 
летчиков в Германии. С января 1942 по 25 июня 1942 — в хорватском легионе бом-
бардировщиков. Находясь в Кенигсберге в составе этого легиона, вместе с братом 
Олегом и М. Боришей приняли решение перелететь на сторону СССР. 25 июня 
1942 приземлились в расположении советских войск в районе озера Ильмень. 
В СССР находились под следствием. 
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Отец: Вячеслав Иванович  (1889–1929), офицер. Мать: Татьяна Ивановна 
(урожд. Пальчевская). Брат: Олег (1915–1990), летчик.

Лит.: Известия. 1944. 14 марта. С. 3; Боголюбов А. Олег Вячеславович Окшев-
ский // Кадетская перекличка. 1998. №  64–65. С.  223; Пушкадия-Рыбкина 2007. 
С. 232.

Арх.: Военный архив. Ф. ЮНА. Оп. 716/53; ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, жи-
вущих в Белграде и Земуне.

ОКШЕВСКИЙ Олег Вячеславович (5 августа 1915, Евпатория, Российская 
империя — 8 октября 1998, Лорел, шт. Вашингтон, США), летчик. 

Эвакуирован из Севастополя с семьей на корабле «Великий князь Александр 
Михайлович» (осень 1920). В эмиграции в КСХС, жил в Нови-Саде. В 1925 окончил 
здесь четыре класса начальной школы, затем пять классов гимназии в г. Белая Цер-
ковь (1930). Служил в Югославской королевской армии. В 1934 окончил авиацион-
ную унтер-офицерскую школу в Нови-Саде, в 1938 — Школу летчиков в Кралево. 
С ноября 1938 по апрель 1941 служил в 1-м авиационном полку в Нови-Саде. Во 
время Апрельской войны совершал боевые вылеты. После капитуляции Югосла-
вии попал в плен к итальянцам, бежал. С августа 1941 по июнь 1942 служил в авиа-
ции НГХ. Находясь в Кенигсберге в составе хорватского легиона бомбардировщи-
ков вместе с братом Львом и М. Боришей, принял решение перелететь на сторону 
СССР. 25 июня 1942 приземлились в расположении советских войск в районе озера 
Ильмень. В  СССР находились под следствием. С  июня 1942 по март 1946 пере-
водчик с сербохорватского и немецкого языков в НКВД, вел контроль за работой 
центрального лагеря, управляющий складом продуктов питания. В феврале 1946 
отправлен в Югославию как ее гражданин, в июле 1946 вступил в Югославскую ар-
мию. До конца 1946 служил пилотом 1-й эскадрильи 1-го авиационно-транспорт-
ного полка, затем до марта 1948 в 1-м авиационно-транспортном полку. С марта 
1948 — летчик 3-й эскадрильи. В 1951 уехал в Триест. Позже переехал в США.

Отец: Вячеслав Иванович (1889–1929), офицер. Мать: Татьяна Ивановна 
(урожд. Пальчевская). Брат: Лев (1912–1975), авиамеханик.

Лит.: Известия. 1944. 14 марта. С. 3; Боголюбов А. Олег Вячеславович Окшев-
ский // Кадетская перекличка. 1998. №  64–65. С.  223; Пушкадия-Рыбкина 2007. 
С. 232–233.

Арх.: Военный архив. Ф. ЮНА. Оп. 716/53; ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, жи-
вущих в Белграде и Земуне.

ОЛЕНИНА-ДРАГОВИЧ Марина (Марьяна) Петровна (2/15 апреля 1901, 
Москва, Российская империя — 2 июня 1963, Белград, СФРЮ), балерина, хорео-
граф, балетмей стер, педагог. 

Племянница основателя Московского Художественного театра К.С. Станис-
лавского. Окончила Московское хореографическое училище при Большом театре. 
В 1909 впервые вышла на сцену Большого театра как ученица в балете «Конек-Гор-
бунок», танцевала в Большом театре. В эмиграции в КСХС. Прима-балерина и хоре-
ограф Народного театра в Белграде (1923–1931, 1933–1935, 1936–1939, 1940–1941). 
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В начале 1930-х стажировалась в Париже у Матильды Кшесинской, Ольги Преобра-
женской и Леонида Мясина. Во время Второй мировой войны единственная из всех 
русских балерин принимала участие в югославском партизанском движении. После 
начала оккупации Белграда в апреле 1941 предоставляла свою квартиру в центре го-
рода подпольщикам. Ввиду возможности ареста уехала в Черногорию, где собирала 
разведывательные данные для последующей передачи в Штаб народно-освободи-
тельной борьбы в Черногории, выполняла другие работы. Летом 1941 арестована 
и до сентября находилась в тюрьме. Летом 1944 ушла к партизанам — санитаркой 
во 2-й Черногорский корпус. После возвращения в Белград главный хореограф На-
родного театра, художественный руководитель, хореограф и педагог балета Ансам-
бля песни и пляски ЮНА. Основательница балетной труппы в Народном театре 
в Нови-Саде (с 1950). Награждена орденом «За заслуги перед народом». С 2007 в 
Воеводине существует награда имени О. для самых ярких и значимых достижений 
в области балетного искусства. В 2011 в центре Нови-Сада открыт памятник О. 

Отец: Петр Сергеевич (1871–1922), оперный певец, режиссер. Мать: Мария 
Сергеевна (урожд. Алексеева, 1878–1942). Братья: Евгений (1897–1934); Сергей 
(1898–?). Муж: Вук Драгович, театральный антрепренер, композитор.

Лит: Kosik V.I. Russian Ballet Dancers and Choreographers at the Belgrade Stage in 
the XX and Early XXI Centuries // Accelerando: Belgrade Journal of Music and Dance. 
2017. № 1. Р. 2–8.

ОСТРОВИДОВ Виктор Михайлович (20 сентября 1895, Ярославль, Россий-
ская империя — 30 марта 1976, Сплит, СФРЮ), врач, невропатолог, нейропсихиатр. 

Окончил мужскую гимназию в г. Купянск (июнь 1914). Эвакуирован из Крыма 
в 1920. В эмиграции в КСХС. Учился на медицинском факультете Загребского уни-
верситета (1922–1928). Член Союза русских студентов университета. В 1929–1933 
ассистент клиники нервных и душевных болезней Загребского университета, ос-
нованной М.Н. Лапинским. Член Общества врачей Хорватии, Славонии и Меджи-
мурья. С 1934 частнопрактикующий врач в г. Сплит. С сентября 1943 зав. отделени-
ем нервных болезней Сплитской городской больницы. Во время войны оказывал 
медицинскую помощь партизанам. Автор научных работ по проблемам невроло-
гии. Гражданин Югославии. Похоронен на Сплитском городском кладбище.

Жена: Драгица (урожд. Силович), домохозяйка. Сыновья: Михаил (р. 1930), 
писатель, кинематографист; Томислав (1933–1985, Загреб, Югославия). Дочь: Вар-
вара (р. 1942). 

Соч.: Liječenje metaluetskih oboljenja s pyriferom // Liječnički vjesnik. Zagreb. 
1931. Vol. 53. № 8. P. 719–725; Demonstracija slučaja «Tabes amyotrophica» // Ibid. 1932. 
Vol. 54. № 10. P. 20; Slučaj endokrine artritide s gelozama i Heberdenovim čvorovima // 
Ibid. 1933. Vol. 55. № 9. P. 438–441.

Лит.: Пушкадия-Рыбкина, 2007. С.  128–129; Российские врачи 2012. С.  249–
251; Uglešić B. 190 godina splitske bolnice. Split, 1984. С. 75–79; 

Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 124; ГА РФ. Ф. Р-5837. Оп. 1. Д. 397. Л. 5; Ф. Р-6792. 
Оп. 1. Д. 570. Л. 19 об., 49 об., 72 об., 112 об., 199 об.; Д. 571. Л. 20 об., 47 об., 77 об., 
107 об., 144 об., 177 об.
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ОШАНИН Дмитрий Александрович (13/26 февраля 1907, Вологда, Россий-
ская империя  — 28 ноября 1978, Франция), специалист в области инженерной 
психологии, технической эстетики и психологии труда, художник, музыкант. 

Потомственный дворянин. В мае 1920 эвакуирован с семьей из Новороссий-
ска на пароходе «Св. Владимир» на о. Лемнос (Греция), с осени 1920 жил в КСХС. 
Окончил гимназию в Скопье (1922–1926). Студент Сорбонны (1926–1928; Париж, 
Франция), одновременно учился в консерватории по классу композиции у фран-
цузского композитора А. Онеггера, а по классу игры на виолончели — у прослав-
ленного П. Казальса. В то же время работал музыкантом в оркестре, грузчиком. За 
неимением средств к жизни вернулся в Югославию, где окончил в 1931 философ-
ский факультет Белградского университета. В ожидании назначения на работу по 
специальности работал в 1931–1933 частным репетитором и музыкантом. В 1933–
1936 преподаватель гимназии в Скопье и Штипе. В 1938 защитил с отличием в 
Сорбонне докторскую диссертацию «Сопереживание и три его аспекта». В 1939 
получил также степень доктора Белградского университета (нострификация). 
В 1939–1941 преподавал в гимназиях Скопье и Штипе. В годы Второй мировой 
войны член подпольной антифашистской группы ССП. В связи с присоединени-
ем Македонии к Болгарии был отправлен учителем немецкого языка и психоло-
гии в «старые болгарские земли», сперва в г. Бяла-Слатина, а затем в г. Пловдив. 
В 1945 переехал в Софию. Преподавал русский язык в Военной академии и Воен-
ном народном училище им. Василя Левского. С 1946 преподаватель психологии в 
Софийском высшем институте физкультуры (ВИФ) им. Г. Димитрова, где создал 
психологическую лабораторию, а затем и первую в Болгарии кафедру психоло-
гии, став ее заведующим. Заместитель директора Института педагогики Болгар-
ской академии наук по научной работе (1952–1955). Начиная с 1936 неоднократно 
предпринимал попытки получения советского гражданства и ходатайствовал о 
возвращении в СССР. В 1946 в Болгарии получил советский паспорт. В 1955 репа-
триировался с семьей в СССР. Отправлен в район освоения целинных и залежных 
земель — в Ростовский мясо-молочный совхоз № 2 (станция Злодейская Кагаль-
ницкого района), откуда был вызван в Москву. Старший научный сотрудник ла-
боратории психологии личности, а затем лаборатории психологии труда Инсти-
тута психологии Академии педагогических наук РСФСР, возглавил в 1960. В том 
же году создал лабораторию психологии производственного труда, проблематика 
которой была крайне актуальна для того времени. С 1956 профессор. Одновре-
менно заведовал отделом инженерной психологии и физиологии Всероссийского 
научно-исследовательского института технической эстетики (ВНИИТЭ), одним 
из основателей которого являлся. В 1961–1976 член редколлегии журнала «Вопро-
сы психологии», правления Московского общества психологов СССР, исполкома 
международной ассоциации по прикладной психологии. В 1974 читал лекции в 
Сорбонне (Франция); в СССР не вернулся. Похоронен на кладбище Бур-ла-Рэн 
в пригороде Парижа. В 1981 в Сорбонне состоялся специальный семинар, посвя-
щенный О., издан сборник его статей. В 1997 в Москве состоялась международная 
научная конференция «Образ в регуляции деятельности», посвященная 90-летию 
со дня рождения О., выпущен сборник его избранных трудов. Столетие О. также 
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широко отмечалось в Москве, издана монография «Д.А. Ошанин и современная 
психология». 

Отец: Александр Павлович (1871–1936), действительный статский советник. 
Мать: Елена Матвеевна (урожд. Решетилова; 1883–1967). Сестры: Алла (1902–
1904), Елена (1905–1992), член ССП, преподаватель. Брат: Кир (1904–1937 (?), Ис-
пания), участник гражданской войны на стороне республиканцев. Жена: Жермен 
Мари Анриет (урожд. Мерес; 1913–?), преподаватель французского языка. Сыно-
вья: Владимир (р. 1941), Игорь (р. 1945), Сергей (р. 1950).

Соч.: La sympathie et trois aspects: harmonic, contrainte, delivrance: Th ese de Doc-
torat. P., 1938; Предметное действие и оперативный образ. Избранные психологи-
ческие труды. М.; Воронеж, 1999. 

Лит.: Козлов В.И. Человек необычной судьбы (К 90-летию со дня рождения 
Д.А. Ошанина) // Вопросы психологии. 1997. № 1; Д.А. Ошанин и современная пси-
хология: к 100-летию со дня рождения Д.А. Ошанина. М.; Обнинск, 2008; Масолико-
ва Н.Ю., Сорокина М.Ю. Российское научное зарубежье: Материалы для биобибли-
ографического словаря. Пилотный выпуск 2: Психологические науки. XIX — первая 
половина ХХ в. М., 2010 С. 81–82; Руски емигранти у Југославији 2022.

ОШАНИНА Елена Александровна (23 августа 1905, Вологда, Российская им-
перия — 12 июня 1992, Москва, Российская Федерация), библиограф. 

Потомственная дворянка. В мае 1920 эвакуирована с семьей из Новороссий-
ска на пароходе «Св. Владимир» на о. Лемнос (Греция), с осени 1920 жила в КСХС. 
Окончила Мариинский Донской женский институт в Белой Церкви (1924), фило-
софский факультет Белградского университета (1929). С 1930 преподаватель на 
философском факультете университета в Скопье (Македония). Член подпольной 
антифашистской группы ССП. Затем переехала в Болгарию, библиограф в Со-
фийской государственной библиотеке. В 1955 вернулась в СССР. Жила в Москве, 
работала старшим инженером в ВИНИТИ АН СССР, библиографом в Библиотеке 
иностранной литературы, а затем главным библиографом в Государственной пу-
бличной научно-технической библиотеке. 

Отец: Александр Павлович (1871–1936), действительный статский советник. 
Мать: Елена Матвеевна (урожд. Решетилова; 1883–1967). Сестры: Алла (1902–
1904), Елена (1905–1992). Братья: Кир (1904–1937 (?), Испания), участник граж-
данской войны на стороне республиканцев; Дмитрий (1907–1978), психолог, про-
фессор, художник, музыкант. 

Лит.: Руски емигранти у Југославији 2022.

ПЕРФИЛЬЕВ Игорь Михайлович (4 января 1909, Мангут, Забайкальский 
край, Российская империя — 6 мая 1973, Загреб, СФРЮ), военно-морской офицер. 

Из семьи забайкальских казаков. Окончил Донской императора Алексан-
дра III кадетский корпус в г. Горажде (1928). Тогда же принял югославское под-
данство. В  1931 окончил Военно-морскую академию в Дубровнике. Служил в 
Югославской королевской армии. Нес службу на флоте, некоторое время  — на 
одном из кораблей ВМФ Югославии вместе с А.В. Поповым. В  1937 награжден 
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Золотой медалью «За усердную службу». В 1940 поручик военного крейсера 2-го 
ранга. В  1943 итальянцами интернирован на полуостров Превлака (Хорватия). 
В качестве специалиста по минированию служил в Генеральном штабе НОАЮ на 
острове Вис, занимался разминированием. По окончании Второй мировой войны 
продолжил службу на флоте в г. Сплит. Награжден орденом «За мужество» (1947). 
В 1949 вышел на пенсию. Похоронен в Тивате (Черногория). 

Отец: Михаил Семенович (1887–1937), офицер Забайкальского казачьего вой-
ска. В эмиграции в Китае. Мать: Анна Романовна. Братья: Семен (1910–1941), офи-
цер.; Евангел (1914–1973), в эмиграции в Китае. 

Лит.: Службене новине. 1928. № 238; Службени војни лист. 1931. № 30. 1 ав-
густа. С. 1445–1446; Там же. 1932. № 3. 28 января. С. 139–140; Там же. 1934. № 38. 
28 сентября. С. 1477–1478; Там же. 1937. № 11. 10 апреля. С. 410; Там же. 1940. № 1. 
5  января. С.  17–18; Донской императора Александра III кадетский корпус. Вос-
поминания кадет Донского корпуса. Madrid, 1974; Пушкадия-Рыбкина, Грубмайр 
2019. С. 233–234; Живанович 2023. С. 184.

ПЕРФИЛЬЕВ Семен Михайлович (3 декабря 1910, Российская империя  — 
10 апреля 1941, под Сисаком, Королевство Югославия), капитан артиллерии 2-го 
ранга.

Из семьи забайкальских казаков. Окончил 1-й Сибирский императора Алек-
сандра I кадетский корпус в Омске. В эмиграции в Китае, в марте 1924 прибыл 
из Шанхая в КСХС. В 1928 окончил Донской императора Александра III кадет-
ский корпус в г. Горажде, затем Военную академию в Белграде. В 1928 принял юго-
славское подданство. Штабс-капитан артиллерии Югославской армии. В 1941 яв-
лялся преподавателем школы для офицеров артиллерии запаса, расположенной в 
Сараево. С началом Апрельской войны вызван в Загреб, откуда 9 апреля вместе 
со своей воинской частью направлен в близлежащий город Дуго-Село. Погиб в 
сражении под г. Сисак (Хорватия). 

Отец: Михаил Семенович (1887–1937), офицер Забайкальского казачьего вой-
ска. В эмиграции в Китае. Мать: Анна Романовна. Братья: Игорь (1909–1973), во-
енно-морской офицер; Евангел (1914–1973), в эмиграции в Китае. Жена: Елена 
Георгиевна (урожд. Зилова; 1910–1944, Белград). 

Лит.: Службене новине. 1928. № 235; Службени војни лист. 1940. № 45. 1 дека-
бря. С. 2758; Донской императора Александра III кадетский корпус. Воспомина-
ния кадет Донского корпуса. Madrid, 1974; Општинске новине. 1941. 13 мая. № 31. 
С. 4; Пушкадия-Рыбкина, Грубмайр 2019. С. 234; Живанович 2021. С. 46–55.

Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

ПЕТРОВ Борис Михайлович (10 июня 1917, Кронштадт, Российская импе-
рия — 7 июля 2004, м. Белегиш, Сербия и Черногория), орнитолог, териолог.

В 1922 приехал с отцом в КСХС. Окончил 1-ю русско-сербскую гимназию в 
Белграде (1935), философский факультет Белградского университета, группу есте-
ственных наук (1939). Служил несколько дней в начале ноября 1940 в кавалерийском 
эскадроне Югославской королевской армии; признан негодным к военной службе 
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по состоянию здоровья. Принял югославское подданство. В феврале 1941 назначен 
куратором-стажером зоологического отдела Музея естественной истории в Белгра-
де. С началом Апрельской войны 8 апреля 1941 вступил в армию добровольцем, во-
евал рядовым в дополнительном батальоне одного полка. После капитуляции стра-
ны вернулся в Белград, продолжил работу в Музее естественной истории, курировал 
геологический и палеонтологический отделы музея до 12 ноября 1944, когда вступил 
в НОАЮ. Воевал в рядах артиллерийской бригады 5-й Народно-освободительной 
ударной дивизии, затем — на Сремском фронте. В феврале 1945 получил ранение, 
демобилизован. Вернулся на работу в музей. В июне 1946 подал заявление на полу-
чение советского гражданства, в августе получил советский паспорт. В Музее есте-
ственной истории работал до 1947. С ноября 1947 трудился в Институте экологии и 
биогеографии при Сербской академии наук. В 1948 стал одним из первых лауреатов 
премии «7 июля», которую в том же году учредило правительство Сербии по случаю 
годовщины коммунистического восстания на территории оккупированной немца-
ми Сербии в 1941. Во время советско-югославского конфликта в конце 1950 выслан в 
Болгарию. Работал в Добричском сельскохозяйственном научно-исследовательском 
институте. Инициатор исследования птиц этой области. В 1955 или в 1958 выехал 
в СССР. Работал в Чаткальском национальном парке, Ташкентском университете и 
Музее природы Узбекской ССР. В 1961 в Ташкентском университете защитил диссер-
тацию на степень кандидата биологических наук «Экология грызунов западной ча-
сти Чаткальского хребта и их значение на высокогорных пастбищах». В 1965 при по-
мощи супруга сестры его жены — Бориса Крайгера, председателя Исполнительного 
вече Словении (премьер-министра Словении), вернулся в Белград. Вновь поступил 
на работу в Институт биологических исследований. В 1966 на естественно-матема-
тическом факультете Белградского университета защитил докторскую диссертацию 
«Экологические исследования млекопитающих Западного Тянь-Шаня. Биоценоти-
ческое значение грызунов и некоторых видов хищных млекопитающих (Carnivora)». 
В  1968 назначен заведующим отделом таксономии, биогеографии и органической 
эволюции института. С 1973 ведущий научный сотрудник института, спустя год — 
профессор естественно-математического факультета Белградского университета. 
При этом продолжил работать в институте. В конце 1976 — начале 1977 стал членом 
Комитета по фауне Сербии. Вышел на пенсию в 1984. 

Лит.: Борба, 1948. 7 июля; Шергалин Е.Э. Борис Михайлович Петров (1917–
2004)  — орнитолог, териолог и дважды эмигрант // Астраханский вестник эко-
логического образования. 2013. №  4. С.  228–229; Нанкинов Д.Н. Исследователи 
болгарской орнитофауны: Борис Михайлович Петров (1917–2004) // Русский ор-
нитологический журнал. 2014. № 23. Экспресс-выпуск 1017. С. 1995–1997; Наших 
70 година 2017. С. 190; Гимназия в лицах 2018. Кн. 2. С. 151; Maran Stevanović А. 
Natural History Museum: a Journey Th rough Time and Space // Bulletin of the Natural 
History Museum. 2020. № 13. Р. 34–35.

Арх.: ГАС. Ф. Г-183. XX-28; Ф. Г-189. Оп. 30; Там же. Оп. 32; ИАБ. Ф. 1. Карто-
тека граждан, живущих в Белграде и Земуне; АСАНИ. Ф. 14415. Оп. 1; Оп. 21ф; 
АСАНИ. Ф. 14415. Оп. 30п; Ф. АА.
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ПЕТРОВ Лев, геометр. 
Под прикрытием организации «Тодт» работал в Пожареваце. Член подполь-

ной антифашистской группы ССП. В дальнейшем в партизанском отряде. 
Лит.: Тимофеев 2015. С. 266; Руски емигранти у Југославији 2022.

ПЕТРОЦКАЯ Мария ((?), Ливны, Российская империя — июнь 1943, Сутье-
ска, Югославия), медик.

С сентября 1942 врач Центральной больницы Верховного штаба НОАЮ. По-
гибла в первой половине июня 1943 в ходе битве на Сутьеске.

Лит.: Sanitetska služba 1989. Knj. 4.

ПЕТРОЦКИЙ Борис (ум. октябрь 1941, Белград, Югославия), землемер. 
С 1941 в партизанах в Боснии. Попал в плен на р. Дрине. Был в лагере Мили-

шича Циглана в Белграде. В августе бежал из лагеря, вновь арестован и расстре-
лян в октябре в концлагере на Банице (Белград).

Лит.: Тимофеев 2015. С. 268.

ПЕТРОЦКИЙ Георгий Дмитриевич (15 сентября 1909, Челябинск, Россий-
ская империя — не ранее 18 января 1954). 

Окончил Крымский кадетский корпус в Белой Церкви (1929). Сдельно рабо-
тал в Баня-Луке. 30 апреля 1940 назначен служащим в дирекцию леса. Во время 
Второй мировой войны служил в канцелярии по колонизации НГХ. 11 июня 1942 
уволен по причине самовольного оставления службы, ушел в партизаны. Член 
КПЮ. В  середине 1942 вступил в НОАЮ. Капитан Отделения защиты народа 
(контрразведки) V корпуса. В 1945 перемещен в Сараево для работы в той же сфе-
ре. Заместитель политического комиссара 4-го батаљона 7-й краишкой бригады. 
21 января 1947 награжден орденом «За заслуги перед народом» 2-й степени. Аре-
стован контрразведкой ЮНА 12 января 1949. Отправлен в лагерь на Голи Оток 
(Голый остров) на Адриатике, освобожден 18 января 1954. 

Лит.: Борба. 1945. 3 июля. С. 1; Заточеници Голог Отока 2016. С. 397; Косик 
2018. С. 72; Тимофеев 2019. С. 309. 

ПИРОЖКОВ Борис Ильич (24 июля 1917, Одесса, Российская империя  — 
31 июля 1988, Белград, СФРЮ), медик.

Эвакуирован с семьей из Одессы на пароходе «Рио-Пардо» в 1919. Окончил 
1-ю русско-сербскую гимназию в Белграде, медицинский факультет Белградского 
университета (1941). Участник Народно-освободительного движения. Санитар-
ный офицер 23-й дивизии. В 1948 арестован и отправлен в лагерь на Голи Отоке 
(Голый остров) на Адриатике, где находился с 3-го октября 1949 в течение трех 
лет, работая в каменоломнях. На протяжении многих лет врач Службы скорой ме-
дицинской помощи в Белграде. С 1966 начальник медицинской службы станции 
скорой медицинской помощи в Белграде.

Отец: Илья Никитич (ок. 1866–1946, Белград), присяжный поверенный. Мать: 
Маргарита Ивановна (1877–?). Братья: Георгий (1904–?), Александр (1906–?). Се-
стра: Маргарита (1914–?). 
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Лит.: Литвињенко 2007. С. 190; Гимназия в лицах 2018. Кн. 2. С. 50; Sanitetska 
služba 1989. Knj. 1. 

Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

ПОКРОВСКИЙ Антон. 
Сержант взвода 16-й Славонской молодежной бригады им. Й. Влаховича. Погиб.
Лит.: Pravdić S., Redžić N. 16. Slavonska omladinska NOU brigada «Jože Vlahović». 

Beograd, 1976.

ПОЛХОВСКОЙ Владимир, инженер. 
Участник Народно-освободительного движения. Член подпольной антифа-

шистской группы ССП в Белграде, группы «Доктор Янкович». 
Лит.: Тимофеев 2015. С. 268, 270

ПОПОВ Аркадий Валентинович (по др. свед., Иванович) (17 ноября 1906, 
Российская империя — 16 октября 1944, Сланово, НГХ), летчик, майор. 

Окончил Донской кадетский корпус в Билече, Военно-морскую академию в 
Дубровнике (1929). В  1929 поручик. Служил в Военно-морской авиации Юго-
славии. Летом 1939 за симпатии к коммунистам уволен из ВМФ. После капиту-
ляции Югославии поступил на службу в авиацию НГХ с идеей перебраться на 
Восточный фронт и бежать в СССР. После раскрытия этого плана, по некоторым 
данным, в течение шести месяцев был в тюрьме под Берлином. Выдан усташской 
полиции. После сильного избиения освобожден, возвращен на должность. В ок-
тябре 1943 на самолете перебрался в Италию и присоединился к партизанам. Со 
дня основания командир звена «Б» в 1-й авиаэскадрилье НОАЮ. Майор. Совер-
шил 23 боевых вылета. Погиб во время боевого вылета в районе города Слано 
(близ Дубровника) — самолет был сбит зенитным огнем и упал в море. По пред-
ложению И.Б. Тито в феврале 1945 Антифашистское вече народного освобожде-
ния Югославии посмертно наградило его орденом Партизанской звезды 2-й сте-
пени. В 1951 на острове Вис в Адриатическом море (Хорватия), на перекрестке 
трассы Вис — Комижа — Подстражье была установлена памятная доска с именем 
П. В 1957 в рамках масштабной акции увековечения памяти погибших летчиков 
командование ВВС и Войск противовоздушной обороны, а также объединение 
югославских ветеранов — Союз объединения бойцов Народно-освободительной 
войны недалеко от м. Стона поставили П. памятник в виде крыла самолета.

Лит.: Службени војни лист. 1929. 19 июля. С. 1249; Тесемников В.А. Россий-
ская эмиграция в Югославии 1919–1945 гг. // Вопросы истории. 1988. № 10. С. 136; 
Пушкадия-Рыбкина, 2007. С. 2; Pejčić P. Prva i druga eskadrila NOVJ. Beograd, 1991. 
S. 96, 315; Vazduhoplovstvo u strategiji NOR-a. Beograd, 1986. S. 193, 558; Perhauc R. 
Letalci prekomorci. Nova Gorica, 1986. S. 39, 202, 205, 211–213; Frka D., Novak J., 
Pogačić S. Zrakoplovstvo Nezavisne Države Hrvatske 1941–1945. Zagreb, 1998. S. 176; 
Božanić-Bezić N. Spomenici najnovijeg doba na otoku Visu // Prilozi povijesti umjet-
nosti u Dalmaciji. 1968. № 1. S. 310; Vukosavljević Ž. Osuđen na smrt (zapis o herojs-
kom držanju Arkadija Popova pred neprijateljem) // Aero svet. 1956. № 123.
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Арх.: Военный архив. Собрание Югославской королевской армии. Оп. 1. Пап-
ка. 4. Д. 131/1.

ПОПОВ Владимир Александрович (13 октября 1913, Самара, Российская 
империя — не ранее 1941, Югославия (?)), инженер.

Приехал в КСХС в 1922. Подданный Югославии. Инженер. В партизанском 
отряде «Раднички Болто…» в Ужице с сентября 1941. Неоднократно арестовывал-
ся, в том числе гестапо.

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 86.

ПОПОВ Карп (Карапет) Аветисович (27 августа 1893, Евпатория, Тавриче-
ская губ., Российская империя — не ранее 1946, Югославия), медик. 

Выпускник Константиновского реального училища в Севастополе (1911) и 
Военно-медицинской академии в СПб. (1917). Участник Белого движения. Эваку-
ирован в Константинополь (1920). В эмиграции в КСХС. Подданный Югославии. 
С августа 1936 по апрель 1941 работал общинным врачом в Цазине, с мая 1942 до 
марта 1943 — в Раковице-Дрежнике, затем в Доме народного здравоохранения в 
Карловце. Поставлял партизанам лекарства, за что в 1943 арестован усташами и 
гестапо, содержался в заключении в Карловце и Загребе. После войны работал на 
здравоохранительной станции в с. Вргин-Мост.

Лит.: Пушкадия-Рыбкина, 2007. С.  234–235; Российские врачи 2012. С.  284–
286; Habek D., čerkez Habek J. Rusi u bjelovarskim bolnicama tjekom i nakon Prvoga 
svjetskoga rata // Acta Med. Hist. Adriat. 2016. № 14(1). S. 57–62.

Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 139; РГВИА. Ф. 316. Оп. 67. Д. 789.

ПОПОВ Константин Николаевич, инженер-строитель.
Из семьи русских эмигрантов. Работал в Черногории. В годы Второй мировой 

войны член подпольной антифашистской организации в г. Цетинье.
Лит.: Казак 1975. С. 68;

ПОПОВ Лев Викторович (1930, Ужице, Югославия — 1944 (?), Королевство 
Югославия), гимназист.

Из семьи русских эмигрантов. С  1941 участник Народно-освободительно-
го движения (прозвище Лово). В июне 1943 попал в плен к немцам, отправлен в 
конц ла герь. В конце 1943 направлен в г. Ужице, поскольку был несовершеннолет-
ним. Осенью 1944 вступил в Ужицкий партизанский отряд. Боец 1-й роты 4-го ба-
тальона 2-й пролетарской бригады. 

Лит.: Kučan V. Borci Sutjeske. Beograd, 1996.

ПРОКОПЕНКО Сергей Васильевич (21 сентября 1921 (по другим данным, 
23 февраля 1922), г. Прокупле, КСХС — не ранее 1955, Югославия (?)). 

Югославский подданный. Участник Народно-освободительного движения 
с 1941. Будучи студентом медицинского факультета, в 1941 работал врачом в 
г.  Ниш. Вместе с другими студентами собирал медикаменты для партизанских 
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отрядов и обеспечивал прием и лечение раненых бойцов в больнице. В  начале 
советско-югославского конфликта — в августе 1948 — арестован Управлением го-
сударственной безопасности Словении. Освобожден спустя семь лет, в 1955. 

Лит.: Sanitetska služba 1989. Knj. 3; Заточеници Голог Отока 2016. С. 397; Тимо-
феев 2019. С. 309.

Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

ПРОКОФЬЕВ Всеволод Георгиевич (20 ноября 1908, Оренбург, Российская 
империя  — 19 октября 1983, Газалкент, Узбекская ССР, СССР), преподаватель, 
переводчик. 

Из дворянской семьи. Эмигрировал с родителями в КСХС (1920). Выпускник 
1-й русско-сербской гимназии в Белграде (1928), отделения всеобщей истории 
философского факультета Белградского университета (1932). Преподавал в бел-
градской русско-сербской женской гимназии (1933–1941). С началом немецкой 
оккупации уволен со службы как политически неблагонадежный. Преподавал 
историю в частной сербской Коммерческой школе Б. Тодоровича (1938). Член 
подпольной антифашистской группы ССП, группа «Доктор Янкович». После 
вступления советских войск в Белград работал переводчиком при штабе по раз-
минированию (с 16 ноября 1944). По приглашению Отдела пропаганды Верхов-
ного штаба НОАЮ принимал участие в составлении учебника русского языка 
для Югославской армии. Преподавал русский язык на курсах для будущих пре-
подавателей русского языка в югославских школах, участвовал в составлении 
русско-сербского словаря. Получил советский паспорт (1946). В 1951 арестован 
югославскими властями, выслан с семьей в Болгарию. Преподавал в г. Плевен. 
В  1955 выехал в СССР. Жил и работал в средней школе под Ташкентом (ныне 
Узбекистан).

Отец: Георгий Николаевич (1880–1929, Белград), инженер. Мать: Анна Кон-
стантиновна (урожд. Олешева, 1884–1943). Брат: Дмитрий. Жена: Душанка Бо-
жичкович-Прокофьева (ум. 2008), сербка. Сын: Владимир (р. 1948).

Лит.: Ёхина 2015; Тимофеев 2015. С. 268, 270; Сорокина М.Ю. Русский пушки-
нист в Белграде: Всеволод Прокофьев (1908–1983), его судьба и наследие // Serbian 
Studies Research. 2023. Vol. 14. № 1. Р. 229–240.

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 126–127; 
ГА РФ. Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 234. Л. 197, 199–200 об.

ПУТИЛИНА (урожд. Москвичева) Ирина Федоровна (20 апреля 1904, Ки-
шинев, Российская империя — не ранее 1946), психиатр. 

Окончила гимназию в Кишиневе (1923), медицинский факультет Белград-
ского университета (1934). До ноября 1944 работала в санатории «Авала» близ 
Белграда. С  ноября 1944 врач в военной больнице №  1 в Земуне. Затем врач в 
психиатрической  больнице в Белграде, сотрудник лечебницы для душевноболь-
ных в м. Топоница. Гражданка Югославии. 

Муж: Петр Николаевич (1900 — не ранее 1946), медик. 
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Лит.: Литвињенко 2007. С. 188; Российские врачи 2012. С. 297–298; Gavrilović 
1976. S. 154; Veljković  2010. С. 815.

Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 145. 

РАДОВАНОВИЧ (урожд. Казакова) Татьяна Тимофеевна (1906, Кострома, 
Российская империя — не ранее 1945, Югославия), инженер-технолог.

Эвакуирована из Феодосии с родителями (1920). В эмиграции в КСХС. Окон-
чила гимназию в Крушеваце (1925), технический факультет Белградского универ-
ситета (1934). С 1936 работала на заводе по производству сахара в Белграде, с 1939 
в должности инженера-химика. Во время войны член созданной КПЮ и действо-
вавшей на заводе подпольной группы под руководством Л. Михайловича. После 
освобождения Белграда подавала ходатайство с просьбой о получении советского 
гражданства и возвращении в СССР. 

Отец: Тимофей Данилович (1871–1942), подполковник, в эмиграции в КСХС. 
Мать: (урожд. Жабицкая) Елена Ивановна (1886–?), в эмиграции в КСХС. Муж: 
Радованович П. (1912–?), инженер-технолог.

РАЕВСКИЙ Василий Васильевич (1888, Российская империя  — 1963, Бел-
град, Югославия), военный инженер. 

Потомок героя войны 1812 года генерала Н.Н. Раевского. Участник Белого дви-
жения во ВСЮР. В эмиграции на 1922 в КСХС. Окончил курсы Генерального шта-
ба в Белграде. Подполковник технических войск. В годы Второй мировой вой ны 
не стал служить немцам, хотя они и предлагали ему высокооплачиваемую работу 
по специальности. В 1944 помог наступающим на Белград советским войскам, ука-
зав советскому командованию, где и как построить переправу через Тиссу, и сам 
участвовал в строительстве этой переправы, сыгравшей большую роль в прорыве 
Красной армии к столице Югославии. Похоронен на Новом кладбище в Белграде.

РАМЗИН Сергей Константинович (26 июня / 8 июля 1892, п. Сосновка, Там-
бовская губ., Российская империя — 2 января 1981, Белград, СФРЮ), медик. 

Окончил гимназию в Тамбове (1911). Учился в Военно-медицинской академии 
в СПб. (1911–1913), на медицинских факультетах Юрьевского и Харьковского уни-
верситетов (1913–1918), специализировался по бактериологии. Участник Первой 
мировой войны. Участник Белого движения. Главный врач 2-го гигиеническо-де-
зинфекционного отряда, затем заведующий бактериологической гарнизонной лабо-
раторией в Керчи. Эвакуирован из Крыма на пароходе «Апостол Павел» на о. Про-
ти в ноябре 1920. Затем жил в лагере Телль-эль-Кебир (Египет), Салониках (Греция; 
1921), где заведовал инфекционным отделением и лабораторией военного госпиталя 
для русских беженцев. В 1921 приехал в КСХС. Член первой антималярийной ко-
миссии по Македонии, в мае 1921 отправлен туда для выявления и лечения заболев-
ших, а также для проведения профилактических мер. С октября 1921 по ноябрь 1926 
директор постоянной бактериологической станции в г. Шабац (западная Сербия). 
Открыл несколько амбулаторий и здравоохранительных станций. За свою работу 
награжден орденом Св. Саввы 4-й степени. С ноября 1926 работал в Центральном 
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гигиеническом институте в Белграде заведующим отделением химиотерапии, с 
1928 — бактериолого-эпидемиологическим отделом. Создал службу дезинфекции, 
дератизации и дезинсекции. Сотрудничал с санитарной службой Муниципалите-
та города Белграда по ликвидации инфекционных заболеваний. В 1930 возглавил 
отделение общественной гигиены Дирекции по вопросам здоровья и социального 
обеспечения Муниципалитета города Белграда. С апреля 1941 директор санитарной 
службы города Белграда. В годы оккупации проводил гигиеническо-эпидемиологи-
ческие мероприятия. По освобождении Белграда в 1944 арестован. По ходатайству 
Н.Д. Чернозубова освобожден. В ноябре 1944 вступил в Народно-освободительное 
движение. Майор ЮНА. Работал в инфекционном отделе подвижного госпиталя 
3-го корпуса НОАЮ, который также являлся центром профилактики инфекцион-
ных заболеваний как в воинских подразделениях, так и среди мирных жителей. До 
мая 1945 главный эпидемиолог 3-го корпуса, затем — до апреля 1946 — эпидемиолог 
6-й армии ЮНА. Вел работы по ликвидации сыпного тифа. С 1946 по 1950 началь-
ник Военно-медицинского института. Профессор гигиены Военно-медицинской 
академии. Демобилизован в звании майора в 1950. Заведующий отделением обще-
ственной гигиены Гигиенического института Народной Республики Сербия. В 1962 
вышел на пенсию. Похоронен на Новом кладбище в Белграде. 

Отец: Константин, земский учитель. Брат: Леонид (1887–1948), инженер-те-
плотехник, профессор. Жена: Лепосава (1904–1979). Дочь: Татьяна (1935–1992). 
Сын: Михаил (р. 1938). 

Соч.: Komunalna higijena. Beograd, 1953 (s G. Zarkovich et al); Struma u Srebrničkom 
srezu. Beograd, 1955; Priručnik za komunalnu higijenu. Urednik. Beograd, 1966. 

Лит.: Павловиħ Будимир Б. Допринос руске емиграциjе развоjу српске меди-
цинске науке у XX веку // Руска емиграциjа у српскоj култури XX века: Зборник 
радова. Т. 1. Београд, 1994. С. 288; Литвињенко 2007. С. 55, 87, 95, 155; Обрадовић М. 
Рамзин др Сергије Константинович: улога и допринос српској медицини XX века 
// Историја медицине, фармације и народне медицине. Зборник радова са XV на-
учног скупа одржаног 24–25. маја 2006. године у Зајечару. Београд: Зајечар, 2007. 
С. 187–196; Русские в Сербии 2009. С. 269; Сорокина 2010. С. 178; Российские врачи 
2012. С. 300–301; Русская эмиграция 2021. С. 117–119; Sanitetska služba 1989. Knj. 2. 

РАФАИЛОВ Сергей Иванович (1 ноября 1890, Одесса, Российская импе-
рия — не ранее 1944, Югославия (?)). 

Окончил Одесское мореходное училище, подпоручик по Адмиралтейству. 
В феврале 1944 вступил в партизанский отряд в Среме. Сражался в рядах 21-й 
Сремской ударной бригады. В конце сентября 1944 принят в КПЮ. 

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 55.

РОВНЫЙ Алексей Иванович (11 марта 1891, станица Новогуляевская, Об-
ласть войска Донского, Российская империя — 1963, Югославия), медик, физиолог. 

Из крестьян. Окончил новочеркасскую гимназию (1910), медицинский фа-
культет Харьковского университета (1915). В  эмиграции в КСХС. Подданный 
Югославии. Общинный врач в м. Голом Копривницкого уезда. В 1943–1945 — ди-
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ректор амбулаторного штаба II ЮНА в Загребе. С мая 1945 врач городского На-
родного комитета в Беловаре.

Братья: Павел (1888 — не ранее 1946), юрист; Петр, инженер. Жена: Евгения 
(урожд. Филипенкова), домохозяйка. 

Лит.: Пушкадия-Рыбкина, 2007. С. 235; Российские врачи 2012. С. 303–305.
Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 156.

РОЗАНОВ Николай, хирург.
Служил в одной из казачьих дивизий. В Славонии (Хорватия) перешел на сто-

рону партизан.
Лит.: Arsenjev.

РОЗОВ Степан Иванович (6 декабря 1894, Смоленск, Российская империя — 
не ранее 1950, Югославия), библиотекарь. 

Эвакуирован в начале 1920 из Одессы на корабле «Витязь». В  эмиграции в 
КСХС. Сотрудник библиотеки Русского дома в Белграде. Член подпольной антифа-
шистской группы ССП. Входил в группу Н. Шепченко. В 1950 выслан из Юго славии.

Отец: Иван Алексеевич (1879–?), инженер путей  сообщения. В  эмиграции 
в КСХС. Мать: Галина (урожд. Адонская). Жены: в 1-м браке — Мария (урожд. 
Брянцева), во 2-м браке — Валентина (урожд. Бирюкович), член ССП. Дочь: Ев-
гения (1921, Любляна — ?). Сын: Владимир (р. 1935).

Лит.: Тимофеев 2022. С. 48, 54, 187

РОЗОВА (урожд. Бирюкович) Валентина (15 октября 1908, СПб., Российская 
империя — не ранее 1945, Югославия (?)), библиотекарь.

Сотрудница библиотеки Русского дома в Белграде. Член подпольной антифа-
шистской группы ССП. Вместе с мужем входила в группу Н.А. Шепченко.

Муж: Степан Иванович (1894  — не ранее 1950), член ССП. Дочь: Евгения 
(1921–?). Сын: Владимир (р. 1935).

Лит.: Тимофеев 2022. С. 48, 187.

РОМАНЕНКО Анатолий, медик.
Фельдшер в Дильском партизанском отряде, затем в 16-й Славонской моло-

дежной бригаде им. Йоже Влаховича.
Лит.: Arsenjev.

РУДАКОВ Павел Азарьевич (12 июля 1893, Оренбург, Российская импе-
рия — 4 января 1958, Кикинда, ФНРЮ), слесарь-механик.

Участник Народно-освободительного движения с 1941. До декабря 1941 боец 
3-го тамнавского батальона. В 1942 арестован, находился в лагере в г. Шабац. 

Лит.: Бојић 1987; Николић К., Девић Н., Кривошејев В. Ваљево по окупацијом 
у Другом светском рату. Ваљево, 2021. С. 55; Живанович М. Бережно храня следы: 
русские эмигранты в Великой Кикинде и монахини монастыря Хопово. М., 2016. 
С. 215; Arsenjev.

Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.
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РУМЯНЦЕВ Борис Николаевич (10 июля 1886, Новый Буг, Херсонская губ., 
Российская империя —16 мая 1971, Загреб, СФРЮ), полковник ЮНА. 

Окончил Орловское реальное училище (1906), Константиновское артил-
лерийское училище (1909), Михайловскую артиллерийскую академию (1914). 
Офицер 31-й артиллерийской бригады. Участник Первой мировой войны, орде-
ноносец. Полковник, заведующий артиллерийской приемкой ГАУ. В эмиграции в 
КСХС, член Общества офицеров-артиллеристов. С 1928 служил в Югославской 
королевской армии, в техническом отделе Командования авиации. С  1929  — в 
дирекции Авиационно-технического завода, в 1935–1936 помощник директора 
завода. В 1936–1939 заведующий отделом по вопросам вооружения Командова-
ния авиационных соединений. С  1937 подполковник. С  апреля 1939 по апрель 
1941 помощник заведующего техническим отделом Военно-технического завода 
в Крагуеваце. Награжден орденами Св. Саввы 5-й степени (1933) и Югославской 
короны 4-й степени (1938). Во время Апрельской войны попал в плен под Крагу-
евацем, освобожден как негодный к военной службе. Во время оккупации жил в 
Крагуеваце, давал частные уроки гимназистам. Дважды отказывался от службы 
в армии коллаборационистов. В 1942 вышел на пенсию. 1 ноября 1944 вступил в 
НОАЮ. С 19 ноября 1944 — в Командовании авиации, затем с середины января 
1945 преподавал в Военной академии в Белграде. С сентября 1945 — в Командова-
нии артиллерии Министерства народной обороны. С октября 1945 преподавал в 
артиллерийско-технической офицерской школе в Загребе. С 1953 начальник отде-
ла артиллерийского вооружения в Технологическом центре Технического управ-
ления ЮНА. Награжден орденами «За заслуги перед народом» 2-й степени (1948), 
«За воинские заслуги» 2-й степени (1952), Народной армии 2-й степени (1957). 
В 1947 полковник.

Лит.: Службени војни лист. 1928. 9 августа. С.  1483; Службени војни лист. 
1928. 21 сентября. С. 1699–1700; Службени војни лист. 1929. 25 января. С. 131–132; 
Време. 1933. 18 декабря. С. 5; Службени војни лист. 1937. 6 января. С. 3; Службени 
војни лист. 1938. 6 сентября С. 1242; Пушкадия-Рыбкина, 2007. С. 235.

Арх.: Военный архив. Ф. ЮНА. Оп. 95/57; ХГА. Ф. 1753. Оп. 134.

РУМЯНЦЕВА (урожд. Янишевская) Наталия Владимировна (30 марта 1904, 
СПб., Российская империя — не ранее 1946, Югославия), медик. 

В эмиграции в КСХС. Окончила Русский девичий институт им. императрицы 
Марии Федоровны в г. Нови-Бечей, медицинский факультет Белградского уни-
верситета (1933). В 1934–1938 врач стоматологического отделения Государствен-
ной больницы в Белграде. С 1 августа по октябрь 1938 работала в Поликлинике 
РОКК в Белграде, с октября 1938  — в Окружной канцелярии для обеспечения 
рабочих и чиновников в г. Белая Церковь. Имела и частную практику. Участница 
Народно-освободительного движения с 1941. Подданная Югославии. 

Муж: Румянцев Всеволод, стоматолог. Дочь: Елена (р. 1934).
Лит.: Литвињенко 2007. С. 102, 156–157, 187; Арсеньев 2010. С. 233. Российские 

врачи 2012. С. 307–308; Gavrilović 1976. С. 160; Veljković 2010. С. 815. 
Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 156.
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РЯБОВ Борис Павлович (12/24 сентября 1896, Москва, Российская импе-
рия — не ранее 1951, Югославия (?)).

Окончил реальное училище К.К. Мазинга в Москве, в течение 2 лет учился 
в Институте инженеров путей сообщения императора Николая II там же (1914–
1916). Выпускник Николаевского инженерного училища в Санкт-Петербурге 
(1916). Участник Первой мировой войны, подпоручик. Служил в дорожно-мо-
стовой роте 5-го Сибирского инженерного полка. С 1917 член Трудовой народ-
но-социалистической партии, председатель ротного совета солдатских депутатов. 
Вынужденно, по его словам, оказался участником Гражданской войны в составе 
инженерной роты, затем телефонной команды Добровольческой армии и ВСЮР. 
Эвакуирован из Севастополя (1920). В  эмиграции в КСХС (1921). Работал тех-
ником в Министерстве строительства (с 1921). Окончил строительное отделение 
технического факультета Белградского университета (1923–1927). С 1923 сотруд-
ничал с Земгором (Ф.Е. Махин). Член студенческой группы «Прогресс», имевшей 
просоветскую ориентацию. Югославский подданный (1929). Работал в Нови-Саде 
до начала Второй мировой войны, в том числе на Военное министерство, предсе-
датель Комиссии, производитель работ по утверждению северной границы в до-
лине реки Дравы до начала апреля 1941. В конце апреля 1941 подал прошение о 
возвращении на родину через посольство СССР в Будапеште, переехал в Белград, 
вскоре вернулся в Нови-Сад. Пережил три ночных обыска. С декабря 1942 рабо-
тал по проектированию железной дороги Петровац — Жагубица — Бор. Содей-
ствовал освобождению красноармейцев из лагеря военнопленных и переправке 
их в партизанские отряды. Член подпольной антифашистской группы ССП. Аре-
стован 19 августа 1944 в числе других членов ССП, подвергался пыткам — «били 
толстыми деревянными палками, затем ногами по 3–4 человека единовременно. 
Избит я был так, что очевидцы думали, что я не смогу прожить больше 2–3 часов. 
Затем меня бросили в <…> не давая воды, есть я, конечно, не хотел и не мог, а 
через 3 дня меня перевезли в Пожаревац в одиночное заключение». Освобожден 
с приходом Красной армии. Подавал ходатайство с просьбой о возвращении в 
СССР (март 1945). 

Отец: Павел Семенович, мещанин г. Ардатова Симбирской губ., заведующий 
Отделом топлива в Московской городской управе (до 1917). Мать: Наталья Львов-
на (псевд. Персиянинова, 1870–1957), писательница и драматург. Сестра: Анна (в 
замуж. Веровская), актриса, с 1938 играла на сцене Саратовского театра драмы им. 
К. Маркса. Жена: Александра Михайловна (урожд. Беликова), выпускница сель-
скохозяйственного отделения Белградского университета (1926). Дочь: Наталия 
(1921–1939), гимназистка.

Лит.: Казак 1975. С.  69; Ёхина 2014/15; Ёхина 2015; Руски емигранти у 
Југославији 2022. 

Некр.: Незабытые могилы 2005. С. 352.
Арх.: ГА РФ. Ф. Р-9526. Оп.1. Д. 23б. Л. 89–93; Д. 234. Л. 203; ЦГАМ. ОХД до 

1917. Ф. 231. Оп. 1. Д. 1952.
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РЯБОВ Николай , инженер. 
Член подпольной антифашистской группы ССП с момента основания. Аре-

стован Специальной  полицией  в августе 1944 в Петровце-на-Млаве. Отправлен в 
Германию или расстрелян. 

Лит.: Тимофеев 2015. С. 266; Руски емигранти у Југославији 2022.

РЯБОВ Олег Николаевич (26 декабря 1920, Дубровник, КСХС  — февраль 
1945, Югославия). 

Югославский подданый (с 1925). Учился в Донском кадетском корпусе, во вре-
мя Второй мировой войны — на техническом факультете Белградского университе-
та. В партизанском отряде. Погиб в Боснии и Герцеговине. Похоронен в Нови-Саде. 

Отец: Николай Николаевич (1878–1932), полковник, инженер-электрик.
Лит.: Службене новине. 1925. № 246; Казак 1975. С. 69, 71; Арсеньев 1999; Ти-

мофеев 2015. С. 266.

САЖИН Анатолий Михайлович, инженер.
Учился в Политехническом институте императора Петра Великого в Петро-

граде (1913–1914). В эмиграции в КСХС. Жил в Скопье (Македония). Принимал 
участие в Македонском народно-освободительном движении, сотрудничал с пар-
тизанами.

Отец: Михаил Петрович (1845–1934), революционер, народник. Мать: Евге-
ния Николаевна Фигнер (1858–1931), революционерка, народница. Брат: Борис 
(1883–1943), инженер-нефтяник, жил в СССР.

САМОДАЕВ Всеволод Николаевич (1927, КСХС — 1949, Югославия). 
Из семьи русских эмигрантов. С 1943 член СКМЮ. Курьер партизан. В 1944 

вместе с другими членами СКМЮ и братом Олегом поднял коммунистический 
флаг на крепости г. Синь (Хорватия). Арестован, подвергался пыткам, отправлен 
в Сплит, но бежал. Присоединился к партизанам. С 1945 член КПЮ. Учился в Че-
хословакии до 1948. Вернулся в Югославию.

Отец: Николай Васильевич (р. 1894), офицер. Братья: Игорь (1922 — не ранее 
1945), подполковник ЮНА; Олег (1929 — не ранее 1956), инженер-электротехник.

Арх.: ХГА. Ф. 1753. Оп. 134.

САМОДАЕВ Игорь Николаевич (31 марта 1922, г. Сень, КСХС — не ранее 
1945, Югославия), подполковник ЮНА.

Из семьи русских эмигрантов. В 1940 поступил в Низшую школу Военной ака-
демии в Белграде. Югославский подданный. Во время Апрельской войны попал в 
плен, в конце 1941 освобожден. Вернулся в Югославию, присоединился к парти-
занам. С 1942 член КПЮ. Комиссар роты, батальона и отряда. В 1945 награжден 
орденом «За заслуги перед народом» 3-й степени. Подполковник ЮНА.

Отец: Николай Васильевич (1894–?), офицер. Братья: Всеволод (1927–1949); 
Олег (1929 — не ранее 1956), инженер-электротехник.

Лит.: Службени војни лист. 1940. 1 октября. С. 2394; Борба. 1945. 4 июля. С. 2.
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Арх.: ИАБ. Ф.  1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне; ХГА. 
Ф. 1753. Оп. 134.

САМОДАЕВ Олег Николаевич (1929, КСХС  — не ранее 1956, Югославия), 
инженер-электротехник. 

Из семьи русских эмигрантов. С 1943 член СКМЮ. В 1944 вместе с другими 
членами СКМЮ и братом Всеволодом поднял коммунистический флаг на крепо-
сти г. Синь (Хорватия). С декабря 1944 член КПЮ. В 1956 окончил электротехни-
ческое отделение Высшей технической школы в Загребе.

Отец: Николай Васильевич (1894–?), офицер. Братья: Всеволод (1927–1949); 
Игорь (1922 — не ранее 1945), подполковник ЮНА.

Лит.: Пушкадия-Рыбкина, Грубмайр 2019. С. 134.
Арх.: ХГА. Ф. 1753. Оп. 134.

САМОХВАЛОВ Иван (1900, Российская империя — 1941, Югославия).
В 1941 боец 2-й Чачанской партизанской роты. Погиб в начале декабря 1941 в 

н. п. Чаетина в ходе немецкой карательной операции.
Лит.: Arsenjev.

САФОНОВ Николай Дмитриевич (7 февраля 1917, Петроград, Российская 
империя — март 2001, Любляна, Словения), капитан 1-го ранга. 

Эвакуирован с родителями в КСХС. В 1935 окончил гимназию в г. Целе (Слове-
ния), в 1938 — Военно-морскую академию в г. Дубровник. Служил в Югославской 
королевской армии, на эсминце «Загреб». В  1941 старший лейтенант. Во время 
Второй мировой войны с родителями перебрался в Словению, где присоединился 
к партизанам. Боролся в рядах 1-й словенской артиллерийской бригады, а также 
в морской пехоте 9-го корпуса. По окончании войны работал в Учебном центре 
морской пехоты в н. п. Дивулье (Хорватия). Преподавал артиллерийскую подго-
товку в Морской академии. Работал в Кораблестроительном институте в Загребе. 
Вышел на пенсию в 1968. Похоронен на кладбище Жале в Любляне.

Лит.: Пушкадия-Рыбкина, Грубмайр 2019. С. 201–202; Frajle P. Ruska skupnost v 
Hrastniku: o visokih ruskih častnikih ter njihovih družinah v Hrastniku // Zgodovina za 
vse: vse za zgodovino. 2020. № 2. С. 105.

СВЕШНИКОВ Сергей Алексеевич (1896, Москва, Российская империя — не 
ранее 1945, Югославия), инженер. 

Окончил Александровское коммерческое училище в Москве (1908). Участник 
Белого движения. Офицер с 1919, поручик. С 1920 в КСХС. Окончил архитектур-
ное отделение технического факультета Белградского университета (1922–1929). 
Член Союза русских студентов Белградского университета, Общества офицеров-
артиллеристов. В 1924–1929 служил техником Генеральной дирекции вод, в 1929–
1931  — архитектором на французском предприятии «Батиньоль» на постройке 
моста Белград — Земун. В 1936 сдал экзамен на звание инженера-архитектора с 
правом практики при Министерстве строительства. В 1936–1941 главный инже-
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нер строительного общества «Йошаница» на постройке Государственной типо-
графии. В 1941 проектант и главный инженер на постройке фабрики аэропланов 
«Утва» в Панчево, в 1942–1944 инженер на борских рудниках. В 1944 работал по 
ремонту здания окружной больницы в Банате. В 1944 переводчик Красной армии. 
Член подпольной антифашистской группы ССП.

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 5–5об. 

СВИНАРСКИЙ Кирилл Владимирович (13 февраля 1916, Москва, Россий-
ская империя — 30 марта 2004, Белград, Сербия и Черногория), филолог, препо-
даватель русского языка.

Эвакуирован в начале 1920 с семьей из Одессы на корабле «Витязь». Окончил 
начальную школу и гимназию (1934) в г. Сремска-Митровица, группу романских 
языков и литератур философского факультета Белградского университета (1938). 
Преподаватель в г. Петровград, затем в гимназии в г. Чачак. В декабре 1941 аре-
стован, уволен со службы. Во время оккупации обвинен Специальной полицией в 
сотрудничестве с партизанами в г. Чачак. С 1943 работал в 8-й мужской гимназии 
в Белграде. В ноябре 1944 мобилизован, работал в Генеральном штабе ЮНА до 
ноября 1946. Демобилизован в чине подпоручика в резерве. С 1947 ассистент рус-
ского языка на кафедре восточно- и западнославянских языков и литератур фи-
лософского факультета Белградского университета. В  1946–1948 преподаватель 
русского языка в Дипломатической академии МИД, в 1949–1952 в Журналистской 
и дипломатической высшей школе, а также в ТАНЮГ, Союзном исполнительном 
вече. С 1961 преподавал на филологическом факультете Белградского универси-
тета, продолжая при этом читать лекции на философском. С 1950 — лектор, затем 
старший преподаватель. Опубликовал первые учебники русского языка в Юго-
славии, применяя в обучении аудиовизуальный метод. Председатель Союза пере-
водчиков-синхронистов. Переводчик на многих встречах высшего уровня. Член 
и секретарь Общества по культурному сотрудничеству Югославия  — Франция. 
Вышел на пенсию в 1980. Кавалер французского ордена Почетного легиона.

Отец: Владимир Самуилович (1864–?), подполковник, во ВСЮР по ведомству 
МВД.

Лит.: Тарасјев А. Кирил Владимирович Свинарски // Зборник Матице српске 
за славистику. 2005. № 67. 223–225; Джапа-Иветич В. Деятельность Кирилла Вла-
димировича Свинарского в создании учебников русского языка для сербов // Ру-
ска диаспора и изучавање руског језика и руске културе у инословенском и ино-
страном Оокружењу (Београд, 1–2. јун 2011). Београд 2012. С.  278–282; Бонџић 
2023. С. 315–316.

Арх.: ИАБ. Ф. 1. СП. IV–46/6.

СИДОРОВ Иосиф (1920, Ялта, РСФСР — 29 марта 2009, Табор-Маунтин, Ка-
нада), медик. 

Учился на медицинском факультете Белградского университета, не окончил 
в связи со Второй мировой войной и, в частности, бомбардировками Белграда. 
Вступил в Народно-освободительное движение. К 1943 отвечал за работу с мо-



338

К 80-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. РУССКИЕ ГЕРОИ ДВИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ

лодежью на территории, охватывавшей большую часть восточной Боснии, под-
держивая связь с партизанами. В 1943 арестован гестапо, но вскоре освобожден и 
бежал к партизанам, где сражался до конца войны. В 1945 вернулся на медицин-
ский факультет, но уже Загребского университета, который окончил в 1951. Вме-
сте с супругой эмигрировал из Югославии. Два года провел в лагере для переме-
щенных лиц в Триесте, где работал врачом-добровольцем в британском военном 
госпитале, а его супруга — переводчиком. Получив приглашение на должность 
доцента в университете Далхузи, вместе с супругой переселился в Канаду. 

Мать: Татьяна (урожд. Орлова, в 1-м браке Сидорова), хореограф. Отчим: 
Шерстнев Евгений Иванович (1897 — не ранее 1970), медик. Жена: Надежда, ин-
женер-химик.

Лит.: Пушкадия-Рыбкина, 2007. С. 236. 

СИНЕЛЬЩИКОВ Георгий Александрович (16 августа 1902, с. Преградное, 
Ставропольская губ., Российская империя — не ранее 1945), водитель. 

Окончил 4 класса Ставропольского духовного училища, 3 класса Ставрополь-
ской духовной семинарии. Эвакуирован с отцом из Крыма (1920), в том же году 
прибыл в КСХС. Окончил шоферскую школу (1924). Во время Второй мировой 
войны член подпольной антифашистской группы ССП в Белграде. После осво-
бождения Белграда мобилизован в 1-й автополк НОАЮ (декабрь 1944). В процес-
се прохождения службы подал ходатайство о получении советского гражданства 
и возвращении на родину (1945). 

Отец: Александр Александрович (ум.  1921), священник. Брат: Константин 
(ум. 1944(?)). Жена: Наталия Алексеевна (урожд. Махонина). Дочь: Елена (1927–
1949, Белград), гражданка СССР. 

Лит.: Тимофеев 2015. С. 238–271; Руски емигранти у Југославији 2022.
Некр.: НЗ. Т. 6. Кн. 1. М., 2005. С. 566; 
Арх.: ГА РФ. Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 23 б. Л. 37–38, 50, 50 об., 53.

СИНЕЛЬЩИКОВ Константин Александрович (ум. 1944 (?)), водитель.
Эвакуирован с отцом из Крыма (1920), в том же году прибыл в КСХС. Член 

подпольной антифашистской группы ССП в Белграде. Совместно с С.С. Марко-
вым активно занимался переброской освобожденных из плена красноармейцев в 
партизанские отряды. Вместе с женой и другими членами организации арестован 
Специальной полицией 15 августа 1944, помещен в концлагерь на Банице, находил-
ся в комнате смерти (до 16 сентября 1944). Затем в числе 600 других заключенных 
отправлен в Германию. По некоторым сведениям, погиб в концлагере Маутхаузен.

Отец: Александр Александрович (ум.  1921), священник. Братья: Александр; 
Георгий (1902 — не ранее 1945), член ССП. Жена: Анастасия Григорьевна (урожд. 
Михайлова; 1910–?), член ССП. Сын: Александр (р. 1930). 

Лит.: Казак 1975. С. 69; Тимофеев 2015, С. 266; Руски емигранти у Југославији 
2022.

Некр.: Незабытые могилы 2005. С. 566. 
Арх.: ГА РФ. Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 23 б. Л. 37–38, 50, 50 об., 53.
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СИНЕЛЬЩИКОВА (урожд. Михайлова) Анастасия Григорьевна (14 октя-
бря 1910, Екатеринослав, Российская империя — не ранее 1945). 

Из семьи рабочего. Эвакуирована с родителями (1920) в КСХС. Член под-
польной антифашистской группы ССП. Участница Народно-освободительного 
движения, помогала освобождать советских военнопленных и сербских партизан 
из немецких лагерей, занималась переброской освобожденных из плена красно-
армейцев в партизанские отряды. Арестована Специальной полицией вместе с 
мужем 15 августа 1944, помещена в концлагерь на Банице, бежала из лагеря неза-
долго до прихода Красной армии. После освобождения Белграда подала ходатай-
ство о получении советского гражданства и возвращении в СССР. 

Муж: Константин Александрович (ум.  1944(?)), член ССП. Сын: Александр 
(р. 1930).

Лит.: Казак 1975. С. 69; Руски емигранти у Југославији 2022. 

СКРЫГИН Георгий (Жорж) Владимирович (4 августа 1910, Одесса, Россий-
ская империя — 31 октября 1997, Белград, СРЮ), артист балета, военный фото-
граф, кинорежиссер.

Из дворянской офицерской семьи. Эвакуирован с семьей из Одессы в Варну 
(1920), затем переехали в КСХС. Учился в Крымском кадетском корпусе в г. Белая 
Церковь. Окончил русскую реальную гимназию и студию балерины М.П. Фроман 
в Загребе. С 1930 по 1941 солист балета Хорватского национального театра. За-
нимался фотографией. Стал признанным художественным фотографом в Загре-
бе. С апреля 1942 в движении Сопротивления. Создал самый значительный пласт 
снимков периода Второй мировой войны в истории сербской фотографии. Запе-
чатлел повседневную военную жизнь, сцены боевых действий, раненых, бежен-
цев. Всю войну провел в походах, принимал участие в создании и деятельности 
Театра народного освобождения — артистического кружка при Верховном штабе 
НОАЮ. По окончании Второй мировой войны короткое время художественный 
руководитель балета и оперы Национального театра в Белграде (1945). Участво-
вал в съемках югославско-советского кинофильма «В горах Югославии» (1946). 
С 1955 по 1967 снял и поставил одиннадцать документальных и восемь художе-
ственных фильмов. Первый председатель Общества деятелей кино Сербии (1951) 
и первый генеральный секретарь Союза кинематографистов Югославии (1952). 
Награжден орденами «За мужество», Труда, «За заслуги перед народом», Братства 
и единства. Похоронен на Аллее заслуженных граждан на Новом кладбище Бел-
града. 

Отец: Владимир Александрович (1875–1940, Загреб), офицер. 
Соч.: Rat i pozornica. Beograd, 1968; Моje фотографиje // Руси без Русиje  — 

Српски Руси. Београд; Беочин, 1994.
Лит.: Арсеньев 2014. С. 524–526; Боровняк 2015. С. 317–318; Пушкадия-Рыб-

кина, Грубмайр 2019. С. 205.

СЛОБОДЯНИНОВ Владимир Петрович (1906, Сумы, Российская импе-
рия — 1994, Хорватия), полковник. 
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Эвакуирован из Крыма в составе Сумского кадетского корпуса в ноябре 1920. 
В 1925 окончил Крымский кадетский корпус в г. Белая Церковь. Два года учился 
на техническом факультете Белградского университета. Окончил Низшую военную 
академию в Белграде (1926–1929). Сержант 1-го класса 1-го дивизиона Савской ар-
тиллерийской бригады, затем 1-го дивизиона 14-го артиллерийского полка. С 1930 
сержант 1-го класса 1-го дивизиона конной артиллерии, в 1931 адъютант того же 
дивизиона, в 1935  — исполняющий обязанности командира 1-й батареи там же. 
С 1937 капитан 2-го ранга, с 1940 — 1-го ранга. После начала оккупации Югосла-
вии в годы Второй мировой войны присоединился к партизанам. Одно время по 
заданию КПЮ служил в г. Вараждин в вооруженных силах НГХ — Хорватском до-
мобранстве, затем перешел в Калничский партизанский отряд. С 1943 помощник 
оперативного офицера 6-й дивизии, затем заместитель комиссара дивизиона, с ноя-
бря 1943 командующий артиллерийским дивизионом 13-й дивизии. В 1944 первый 
начальник штаба 35-й дивизии, затем начальник оперативного отдела 11-го корпуса 
и помощник начальника оперативного отдела Главного штаба Хорватии по артил-
лерии. С  1945 служил в Главном артиллерийском управлении Верховного штаба 
НОАЮ в должности начальника организационно-кадрового и оперативного отде-
лов. После Второй мировой войны командующий артиллерией 2-й армии в Загребе. 

Лит.: Службени војни лист. 1926. 18 сентября. С. 1677; Службени војни лист. 
1929. 1 апреля. С. 511–512; Службени војни лист. 1930. 23 мая. С. 1061–1062; Служ-
бени војни лист. 1931. 16 ноября. С. 2039–2040; Службени војни лист. 1935. 11 ок-
тября. С. 1653–1654; Службени војни лист. 1937. 3 апреля. С. 356; Службени војни 
лист. 1940. 1 апреля. С. 870; Кадетские корпуса за рубежом: 1920–1945. Нью-Йорк: 
Объединение кадет российских зарубежных кадетских корпусов. С. 146; Пушка-
дия-Рыбкина, 2007. С. 235–236; Радженович 2015. С. 334; Očak 1987. S. 304, 305.

Арх.: ХГА. Ф. 1753. Оп. 15. Л. 8–9, 34.

СМИРНОВ Владимир Федорович (21 июля 1899, Ташкент, Российская импе-
рия — 6 декабря 1985, Белград, СФРЮ), генерал ЮНА. 

Начальную школу и реальную гимназию окончил в Ташкенте. В  1916–1917 
учился в Петроградском университете. Эвакуирован из Одессы в Константино-
поль. В конце 1921 приехал в КСХС. Работал техником-строителем. Окончил стро-
ительное отделение технического факультета Белградского университета (1923). До 
начала Апрельской войны строил туннели, железные дороги, различные объекты. 
Начало оккупации и затем освобождение западной Сербии в результате восстания 
партизан застали его в г. Ужице, где строил банковское хранилище. Его усилиями 
военные заводы в г. Ужице и м. Крчагово начали производство вооружения для 
партизанских отрядов. С ноября 1941 участник Народно-освободительного движе-
ния. До марта 1942 воевал в составе санджачского батальона. С 1942 при Верхов-
ном штабе НОАЮ. С июля 1942 по сентябрь 1945 начальник технического отдела 
Верховного штаба НОАЮ, создал его инженерную роту. Во время битвы на р. Не-
ретва в марте 1943 вместе со другими инженерами разрушил все мосты на реке, 
а затем построил переправу через Неретву во время наступления немцев. Строил 
бараки и убежища в городах, где побывал И.Б. Тито. С 1943 подполковник. В апреле 
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1944 полковник. Участвовал в подготовке перехода партизанских подразделений в 
Сербию летом 1944. Обеспечивал инженерную поддержку операции форсирования 
р.  Дрина подразделениями 2-й пролетарской бригады. В  Главном штабе Сербии 
руководил организацией обеспечения инженерной поддержки боевых действий 
и созданием новых инженерных подразделений. В конце октября 1944 в освобож-
денном Белграде начал создавать отдельное Командование инженерных войск ЮА. 
В январе–феврале 1945 в качестве члена югославской делегации, в состав которой 
вошли начальник Верховного штаба и один член Политбюро, с советской стороной 
обсуждал продолжение операций по освобождению Югославии и распределение 
советской военной помощи ЮНА. С сентября 1945 по декабрь 1946 помощник ко-
мандующего инженерными войсками ЮНА. С декабря 1946 по май 1947 началь-
ник Строительно-технического отдела Министерства народной обороны, затем на-
чальник Управления военной промышленности и строительства — до апреля 1949. 
В июле 1948, спустя две недели после принятия Резолюции Информбюро, произве-
ден в генерал-майоры. «Превентивно» уволен с должности начальника Управления 
военной промышленности и строительства и назначен главным инженером Гене-
ральной дирекции военного строительства. В самый разгар советско-югославского 
конфликта являлся ключевой фигурой в военно-строительном комплексе — раз-
рабатывал проекты строительства подземных бункеров и командных пунктов-бом-
боубежищ, в которых располагались бы югославское руководство, государствен-
ные органы и учреждения в случае войны с СССР. На посту главного инженера 
оставался до 1958. Тогда же был назначен заместителем начальника Строительного 
управления ЮНА с присвоением звания генерал-подполковника. В 1960 вышел на 
пенсию. Награжден орденами Партизанской звезды 2-й степени, «За заслуги перед 
народом» 1-й степени, Братства и единства 1-й степени, Народной армии 2-й сте-
пени, «За мужество», «За воинские заслуги» 1-й степени. Награжден также орденом 
Красного Знамени (СССР). Кавалер Партизанского памятного знака 1941. 

Лит.: Животић А. Владимир Смирнов (1899–1985). Руски емигрант  — 
југословенски генерал // Војноисторијски гласник. 2016. № 1. С. 137–147.

СОКАЛЬ Анатолий Иванович (8 апреля 1917, Рыльск, Курская губ., Россий-
ская империя — не ранее 1 февраля 1954 (?), СССР), медик. 

В 1921 с матерью и сестрой отправился к отцу в КСХС, поселились в г. Бито-
ла. Окончил 4 класса сербской гимназии. В 1931 переехал в Белград, где окончил 
гимназию (1936), затем медицинский факультет Белградского университета (1944). 
В 1941 работал помощником врача в Поликлинике РОКК в Белграде. В 1944 ушел в 
партизаны. Участник Народно-освободительного движения, боец, затем врач в 3-й 
пролетарской бригаде. В 1945 начальник санчасти в 1-й Пролетарской дивизии, с 
1948 помощник начальника отдела лечения V военной области в Загребе. В 1946 
принял советское гражданство. Отказавшись подписать решение титовского 
правительства  против Резолюции Информбюро, в 1949 подал в отставку. С января 
1950 жил в СССР в Саратове. Работал в системе Министерства здравоохранения 
(Спортивная школа молодежи) до сентября 1953, после чего переехал в Жировичи 
(Белоруссия). Врач в Минской духовной семинарии вплоть до 1 февраля 1954.
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Отец: Иван Иванович, о. Иоанн (1883–1965, Смоленск), священник, с 1940 настоя-
тель Св.-Троицкого храма в Белграде. В 1946 принял советское гражданство, в начале 
1950 выехал с семьей в СССР. Ректор Саратовской, Минской и Одесской духовных се-
минарий. Позднее — епископ Смоленский и Дрогобужский Иннокентий. Мать: Ма-
рия Сафроньевна (урожд. Трегубова; ум. 1958, СССР). Сестры: Арина (1912–?), Нина.

Лит.: Черепица В.Н. Гродненский исторический калейдоскоп: очерки исто-
рии, историографии и источниковедения. Гродно, 2013 (интернет-книга); Тимо-
феев 2015. С. 269, 270; Гимназия в лицах 2018. Кн. 2. С. 158–159.

СОРОКИН Владимир Терентьевич (2/14 октября 1897, Харьков, Российская 
империя — 27 мая 1974, Загреб, СФРЮ), хирург.

Окончил харьковскую гимназию (1916). Эвакуирован из Крыма в 1920. В эми-
грации в КСХС. Учился на медицинском факультете Загребского университета 
(1922–1928). Член Союза русских студентов университета. С января 1929 по ок-
тябрь 1933 ассистент Патологоанатомического института университета. В 1933–
1945 ассистент хирургической клиники того же университета, врач и директор 
Загребской травматологической больницы. Оказывал медицинскую помощь 
участникам Народно-освободительного движения. В мае–октябре 1945 военный 
врач и зав. хирургическим отделением военного госпиталя в г. Карловац. С янва-
ря 1946 заведующий хирургическим отделением окружной больницы в г. Тузла. 
Автор научных работ по проблемам переливания крови. Гражданин Югославии. 
Похоронен на кладбище Мирогой в Загребе. 

Жена: Елизавета (1897–1930, Загреб, КСХС). Дочь: Ксения (р. 1930).
Соч.: Pogreške i opasnosti kod transfuzije krvi. Zbirka separata «Liječničkog vijesn-

ika». Zagreb, 1938.
Лит.: Пушкадия-Рыбкина, 2007. С.  129, 185, 270; Российские врачи 2012. 

С. 339–343.
Арх.: АЮ. Ф. 39. Папка 165; ГА РФ. Ф. Р-5837. Оп. 1. Д. 397. Л. 6 об.; Ф. Р-6792. 

Оп. 1. Д. 570. Л. 25 об., 57 об., 84 об., 98 об., 148 об., 185 об.; Д. 571. Л. 13 об., 58 об., 
91 об., 120 об., 158 об., 191 об.

СТАРОВСКАЯ Ольга Ильинична (р. 1921), домохозяй ка. 
Участница Народно-освободительного движения. Сотрудничала с мужем 

Ф.Е. Высторопским. Содержала явочную квартиру, в которой  скрывались под-
польщики и товарищи из партизанских отрядов, прибывавшие в Белград по де-
лам или на лечение. Арестована Специальной полицией  и избита. 

Муж: Федор Ефимович Высторопский (1903–1945), один из основателей и ру-
ководителей ССП в Белграде.

Лит.: Тимофеев 2015. С. 267.

СТЕПАНОВ Павел Петрович (1923, Нови-Сад, КСХС–?).
Из семьи русских эмигрантов. Боец 7-й Воеводинской ударной бригады, стар-

ший сержант
Лит.: Божић 1984.
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СТОРОЖЕНКО Федор Владимирович (10 февраля 1926, Польша  — май 
1945, недалеко от г. Беловар, центральная Хорватия), ученик.

Погиб в бою. 
Арх.: ИАБ. Ф.  1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне; Ф.  43. 

Оп. 668. Д. 11.

СУДЗИЛОВСКИЙ Всеволод Иванович ((?), Российская империя  — 1979), 
художник. 

Кадет Одесского кадетского корпуса. Участник Белого движения во ВСЮР. 
Эвакуирован 25 января 1920 из Одессы. На май 1920 в КСХС. Окончил Первый 
русский кадетский корпус (1922), Николаевское кавалерийское училище. Осенью 
1941 во времена Ужицкой партизанской республики выполнил несколько мону-
ментальных портретов вождей мировой революции.

Лит.: Волков 2002.

СУХИХ Иван Васильевич (15 июня 1891, Воронеж, Российская империя — 
1957, Скопье, ФНРЮ), военный.

Учился на агронома в Москве. Участник Первой мировой войны. Окончил 
1-ю Ораниенбаумскую школу прапорщиков (1915). Поручик. Участник Белого 
движения в Донской армии, штабс-капитан. В Русской армии в квартирной ко-
миссии по довольствию Севастополя до эвакуации Крыма. Ранен. Эвакуирован 
в Константинополь (1920), а затем в Котор (КСХС). С 1924 работал в Данилов-
граде (Черногория) на предприятии «Рассадник». С 1927 служил в Югославской 
королевской армии. Поручик пехоты в резерве. Во время оккупации вместе с 
женой оказывал помощь партизанам. Арестован, в заключении в тюрьме Му-
савача под Даниловградом. После освобождения со своим шестнадцатилетним 
сыном присоединился к партизанам. Супруга скончалась в тюрьме. После вой-
ны работал в Министерстве экономики Черногории, вначале в г. Цетинье, затем 
в Подгорице. 

Лит.: Службени војни лист. 1927. 29 октября. С.  1992; Волков 2002; Руси у 
Црној Гори 2011.

СУЧАЙ Федор. 
Боец партизанского отряда. Погиб в городе Плевля 1 января 1945.
Лит.: Руси у Црној Гори, 2011.

СЫСОЕВ Всеволод Николаевич (27 февраля 1903, Харьков, Российская им-
перия — 1991, Белград, СФРЮ), инженер-механик. 

Окончил технический факультет Белградского университета (1927). Поддан-
ный Югославии. С октября 1934 по декабрь 1936 учился в Высшей школе аэро-
навтики в Париже и проходил стажировки на заводах. После окончания школы 
служил в Югославской королевской армии. Офицер-инженер: с января по ок-
тябрь 1937 — в техническом отделе Командования авиации, затем — до середины 
1939 — в Авиационной экспериментальной группе на аэродроме в Земуне. Слу-
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жил в общем отделе, с декабря 1939 до начала Апрельской войны 1941 — в техни-
ческом отделе. Участвовал в Апрельской войне в составе Командования авиации, 
референт авиационного штаба. В апреле 1941 попал в плен к немцам. До августа 
1941 находился в лагере в Оснабрюке Офлаг VI C, затем в Колдице IVC — до мая 
1942. Из плена освобожден по ходатайству Авиации НГХ. Чтобы избежать служ-
бы в Авиации НГХ, с 1942 по апрель 1944 работал техником на заводе «Икарус» 
в Земуне. С мая 1943 сотрудничал с партизанами. Перебрасывал советских воен-
нопленных на освобожденную территорию, устраивал саботажи на заводе. Член 
подпольной антифашистской группы ССП. По некоторым данным, арестован 
усташами за связь с партизанами. Освобожден от должности на заводе по состоя-
нию здоровья. В ноябре 1944 вступил в НОАЮ. С тех пор до апреля 1945 — рефе-
рент технического отдела Командования авиации, до 1946 работал на различных 
ответственных должностях в Командовании авиации. С конца 1946 по февраль 
1948 — заведующий отделом аэродинамики Авиационно-технического институ-
та при Командовании авиации. С 1947 — майор. С февраля 1948 по май 1951 — 
начальник отдела аэродинамики Авиационно-технического института. С  1951 
подполковник, начальник 2-го отдела аэродинамики. В 1954 стал одним из осно-
вателей Югославского общества механики. С 1955 полковник авиации. С 1960 по 
1963 начальник Управления авиационно-технических исследований ВВС и ПВО. 
Руководил строительством аэродинамического туннеля. В 1961 выдвинут для из-
брания в члены-корреспонденты Сербской академии наук и искусств. Награжден 
орденами Труда 3-й степени, «За военные заслуги» 2-й степени (1954), Народной 
армии с серебряной звездой (1962).

Отец: Николай Константинович (ум.  1929), чиновник по ведомству Мини-
стерства юстиции. 

Лит.: Тимофеев 2015. С. 268; Гимназия в лицах 2018. Кн. 1. С. 563; Spasojević 
Brkić V., Misita M. Ž., Veljković Z. A., Vesić-Pavlović T. S. Profesor Vukan Dešić kao 
osnivač katedre za naučnu organizaciju rada: 70. Jubilej // Tehnika  — Menadžment. 
2022. № 71. S. 607.

Арх.: АСАНИ. Административный архив. 1961; Военный архив. Ф.  ЮНА. 
Оп. 109/64; ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне. 

ТАРАН Георгий Несторович (18 апреля 1902, Павлоград, Российская импе-
рия — не ранее 1945, Югославия), строитель.

Окончил 6 классов павлоградской гимназии. Эвакуирован из Керчи в Кон-
стантинополь. В 1920–1923 в Галлиполи. В КСХС с 10 мая 1923. Работал сапожни-
ком, строителем. 8 марта 1932 сдал экзамен на звание строителя высоких и низ-
ких строений. Подданный Югославии (1934). В  1940 на службе в артдивизионе 
Югославской королевской армии, после ее капитуляции в 1941 вернулся в Бел-
град. С первых дней оккупации поддерживал связь с Ф.Е. Высторопским, а после 
ареста последнего с В.А. Лебедевым. Член подпольной антифашистской группы 
ССП с 1943, группа «Доктор Янкович». После освобождения Белграда работал на 
восстановлении разрушенных зданий. 
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Мать: Паулина. Жена: Пандора (урожд. Петрович, 1904–?). Сын: Георгий 
(р. 1930).

Лит.: Тимофеев 2015. С. 266, 270; Руски емигранти у Југославији 2022.
Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 23; ГА РФ. 

Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 234. Л. 190–192 об.

ТЕРЕЩЕНКО Александра Александровна ((?), Любляна, Королевство Юго-
славия — 2002).

В октябре 1944 вступила в 12-й корпус НОАЮ. Работала в отделе связи.
Лит.: Arsenjev.

ТИМОФЕЕВ Григорий Андреевич (10/11 июля 1907, Екатеринодар, Кубан-
ская область, Российская империя — 6 апреля 1941, Белград, Королевство Юго-
славия), капитан 1-го ранга. 

В 1927 окончил 1-й русский кадетский корпус в Сараево, в 1930 — Низшую 
школу Военной академии в Белграде. Назначен сержантом 1-го класса 16-го пе-
хотного полка имени императора Николая II. В 1938 стал капитаном пехоты 2-го 
ранга, год спустя получил звание инженера. В 1940 переведен в инженерно-тех-
ническую службу. Подданный Югославии. В преддверии Апрельской войны стал 
капитаном 1-го ранга. Погиб 6 апреля 1941, в первый день Апрельской войны, во 
время бомбардировки Белграда. 

Лит.: Службени војни лист. 1930. № 13. 1 апреля. С. 657; Там же. С. 685, 686; 
Там же. 1938. № 10. 3 апреля. С. 410; Там же. 1939. № 16. 27 мая. С. 893, 894; Там 
же. 1940. № 39. 19 октября. С. 2484; Општинске новине. 1941. 27 апреля. № 15. С. 4; 
Седьмая кадетская памятка 1997; Живанович 2021.

Арх.: АЮ. Ф. 63. Оп. 233; Военный архив. Собрание Югославской королевской 
армии. Оп. 1. Пап. 8. Д. 458 1/1; ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белгра-
де и Земуне.

ТОЛСТОЙ Никита Ильич (15 апреля 1923, Вршац, КСХС — 27 июня 1996, 
Москва, Российская Федерация), славист, филолог и лингвист. 

Из семьи потомков Л.Н. Толстого, эмигрировавших после Октября 1917. 
Правнук писателя. Окончил начальную школу во Вршаце, затем с семьей переехал 
в Белград, где окончил 1-ю русско-сербскую гимназию (1941). Ввиду оккупации 
Белграда и Югославии работал чернорабочим на разборке разрушенных домов, 
чинил вместе с отцом обувь и т. п. Затем вместе с родителями уехал в г. Нови-Бе-
чей в Воеводине, где жила семья его дяди. Там связался с сербскими партизана-
ми, которым оказывал помощь, а в конце сентября 1944 воевал в партизанском 
отряде. С приходом Красной армии вступил в нее добровольцем, стал связным, 
переводчиком, бой цом. Участвовал в форсировании Тисы, в тяжелых боях под 
Будапештом и Веной . В 1945 вернулся с семьей в СССР. Окончил филологический  
факультет МГУ (1945–1950) по специальности «болгарский  язык и болгарская 
литература». В 1953 защитил кандидатскую диссертацию, в 1972 — докторскую. 
С 1954 и всю жизнь работал в Институте славяноведения РАН. С 1968 преподавал 
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также на филологическом факультете МГУ. Член-корреспондент (1984), действи-
тельный член АН СССР (1987). Возглавлял Советский, а затем Российский коми-
тет славистов (1986–1996), сыграл большую роль в налаживании международных 
связей советской славистики после 1956. Председатель правления международ-
ного Фонда славянской письменности и славянских культур. Иностранный член 
Сербской академии наук и искусств (1985). Похоронен в семейном толстовском 
некрополе, рядом со своими родителями недалеко от Ясной Поляны. В 2000 По-
чта России выпустила почтовую марку с портретом Т. в серии 12 выдающихся 
российских ученых. В 2004 мэрия Вршаца присвоила имя Т. одной из городских 
улиц; в 2023 в этом городе открыт памятник Т.

Отец: Илья Ильич (1897–1970, морской офицер; после возвращения из эмигра-
ции филолог, доцент МГУ, автор первого в СССР сербохорватского словаря. Мать: 
Ольга Михайловна (урожд. Лопатина; 1898–1987), домохозяйка. Жена: Светлана 
Михайловна (урожд. Шур; р. 1938), этнолингвист, филолог-славист, иностран-
ный член (академик) Сербской академии наук и искусств, действительный член 
РАН. Дочери: Марфа, лингвист, специалист в области славянской диалектологии, 
лексикографии и полевой лингвистики; Анна, филолог-славист, телеведущая (из-
вестна как Фекла Толстая). 

Соч.: Избранные труды. Т. 1–3. М., 1998–1999; Письма с фронта Никиты 
Ильича Толстого // Живая старина. 2015. № 3. С. 2–3 (публикация и предисловие 
С.М. Толстой).

Лит.: Толстая С.М. Никита Ильич Толстой  (1923–1996) — гимназист — сол-
дат — академик // Российская эмиграция, 2015. С. 272–304; Гимназия в лицах 2018. 
Кн. 1. С. 399. 

ТРОИЦКИЙ Михаил Сергеевич (1911, СПб., Российская империя — не ра-
нее 1945, Югославия), инженер.

В КСХС с 1924. Окончил кадетский корпус, технический факультет Белград-
ского университета по строительному отделению. Инженер в Управлении госу-
дарственных железных дорог в Суботице, Белграде. В 1940 избран гонорарным 
ассистентом по кафедре механики Белградского университета. В 1942 завершил 
диссертацию на степень доктора технических наук, в 1943 утвержден в звании 
постоянного ассистента Белградского университета. Вел устную пропаганду в 
пользу СССР. В сентябре 1944 вступил в Воеводинский партизанский отряд близ 
Вршаца. Имел задачу восстанавливать мосты и железные дороги по мере вступле-
ния Красной армии. С 17 октября мобилизован в НОАЮ как инженер для восста-
новления путей сообщения в Банате.

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 1, 57.

ТУМИН (Тумим) Всеволод Петрович (5 июля 1907, Черкассы, Российская  
империя — 9 декабря 1983, Белград, СФРЮ), филолог. 

Эвакуирован с семьей из Одессы в 1919. В  эмиграции в КСХС. Подданный 
Югославии. В годы Второй мировой войны участник Народно-освободительного 
движения, член подпольной антифашистской группы ССП. Летом 1944 в парти-
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занском отряде Воеводины. После освобождения Белграда в октябре 1944 один 
из руководителей ССП. Член комитета ССП по сохранению имущества Русского 
дома. Работал в информационном агентстве ТАНЮГ. После войны жил в Белгра-
де. С 1947/48 по 1952/53 преподаватель русского языка в Гидрометеорологической 
школе. Организатор курсов русского языка, написал ряд учебников русского язы-
ка для сербов.

Отец: Петр Васильевич (1875–1964, Дубровник), в эмиграции в КСХС. Мать: 
Елена Александровна (1885–1944 (или 1947?), Югославия). Сестры: Зоя (1913–?), 
член ССП; Нина (1911–1972, СССР), участница движения Сопротивления в Бол-
гарии, художник.

Лит.: Казак 1975. С. 69; Тимофеев 2015. С. 265; Руски  емигранти у Југославији 
2022.

ТУМИН (Тумим) Петр Васильевич (29 ноября 1875, Кишине в, Российская 
империя — 1964, Дубровник, СФРЮ), лесной инженер. 

Эвакуирован с семьей из Одессы в 1919. Подданный Югославии. Жил в Сара-
ево, Белграде, Кнежево. Член земунской  антифашистской  организации, подполь-
ной антифашистской группы ССП. Длительное время держал конспиративную 
квартиру в Белграде. 

Жена: Елена Александровна (1885–1944 (или 1947?), Земун). Сын: Всеволод 
(1907–1983), филолог. Дочери: Зоя (1913–?), домохозяй ка, член ССП; Нина (1911–
1972, СССР), участница Народно-освободительного движения в Болгарии, ху-
дожник.

Лит.: Тимофеев 2015. С. 269; Руски емигранти у Југославији 20 22.

ТУМИНА (Тумим) Зоя Петровна (10 ноября 1913, Житомир, Российская им-
перия — не ранее 2002, Хорватия), домохозяй ка.

Эвакуирована с семьей из Одессы в 1919. Окончила Мариинский Донской 
институт в Белой Церкви, философский факультет Белградского университета. 
В  1936 во время испанской гражданской войны по своей инициативе собирала 
пожертвования в пользу испанской армии, Народного фронта. Арестована Спе-
циальной полицией 12 июля 1941 в конспиративной квартире актрисы Миле Ве-
личкович. Пробыла в концлагере на Банице 16 месяцев, до 9 июня 1942. Член под-
польной антифашистской группы ССП. После войны жила в Загребе и Лозице 
(Хорватия).

Отец: Петр Васильевич (1875 — 1964, Дубровник), в эмиграции в КСХС. Участ-
ник Сопротивления. Мать: Елена Александровна (1885–1944 (или 1947?), Юго-
славия). Брат: Всеволод (1907–1983), филолог. Сестра: Нина (1911–1972, СССР), 
участница Народно-освободительного движения в Болгарии, художница. Мужья: 
в 1-м браке — Васа Срзенич, журналист-экономист, сотрудник газеты «Полити-
ка»; сын: Мирко (р. 1934), художник; во 2-м браке — Владан Йоканович; сын: Деян 
(р. 1946), художник. 

Лит.: Лобачев 1997. С. 178–179, 195, 256, 296, 300; Тимофеев 2015. С. 269; Руски 
емигранти у Југославији 2022.
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Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 27.

ТУМИНА (Тумим) Нина Петровна (5/18 апреля 1911, Житомир, Российская 
империя — 1972, Киев, СССР), художник.

Эвакуирована с семьей из Одессы в 1919. Окончила Мариинский Донской 
институт в Белой Церкви, Академию художеств в Загребе (1935), где училась у 
М. Тарталия. Подданная Югославии. Некоторое время жила в Скопье (Югосла-
вия / Македония). В 1939–1941 преподаватель гимназии в разных городах Юго-
славии. С 1941 жила в Болгарии. Работала в типографии. Член Болгарской рабочей 
партии (коммунисты). Участница антифашистской подпольной группы (наряду с 
Г. Тагамлицкой и др.). Скрывала в своей квартире и оказывала содействие извест-
ному болгарскому антифашисту генералу Цвятко Радойнову (Радионов), который 
руководил Военной организацией Коммунистической партии Болгарии. В  1942 
арестована и осуждена на 15 лет тюремного заключения. Находилась в софийской 
тюрьме два с половиной года. Освобождена 8 сентября 1944, после прихода Крас-
ной армии. Работала в редакции газеты «Молодежная искра». В октябре 1945 че-
рез дипломатическую миссию СССР в Болгарии возбудила ходатайство о приеме 
в советское гражданство и въезде в СССР. В 1946 в Софии получила советский па-
спорт. Затем возвратилась в Загреб (Югославия). Поступила на работу в хорват-
ский филиал Государственного кинопредприятия «Filmsko poduzeće — Direkcija 
za Hrvatsku», а с сентября 1948 — на предприятие «Jadran fi lm», где занималась 
экспериментами по созданию мультфильмов. Перевела с русского языка труд 
И. Иванова-Вано «Искусство мультипликации», который в 1948 был опубликован 
в книге «Мультипликационный фильм» как том библиотеки Комиссии по кине-
матографии Правительства Хорватии. Награждена орденом Народной свободы. 
В период массовых репрессий «просоветски ориентированных граждан» аресто-
вана 3 апреля 1949, стала узником лагеря на Голи Отоке (Голый остров) на Адриа-
тике. Освобождена 29 ноября 1955. По амнистии уехала в СССР. Жила и работала 
в Киеве. Художник по костюмам на киностудиях и в театрах, иллюстратор книг. 

Отец: Петр Васильевич (1875–1964, Дубровник), в эмиграции в КСХС. Участ-
ник Сопротивления. Мать: Елена Александровна (1885–1944 (или 1947?)). Брат: 
Всеволод (1907–1983), филолог, член ССП. Сестра: Зоя (1913 — не ранее 2002), член 
ССП. Муж: Франко Баче.

Лит.: Илиев П. В волчьем логове: Воспоминания. М., 1970. С. 142; Українські 
радянські художники: Довідник. Київ, 1972. С. 468–469; Аблова Р.Т. Сотрудниче-
ство советского и болгарского народа в борьбе против фашизма (1941–1945 гг.). 
М., 1973; Лобачев 1997. С. 195; Арсеньев 2014; Руски емигранти у Југославији 2022. 

Арх.: ГА РФ. Ф. Р-7523. Оп. 59. Д. 906.

ФЕДОСЕЕВ Дмитрий  Константинович (5 мая 1905, Харьков, Российская им-
перия — не ранее 1945, Югославия (?)), юрист.

В эмиграции в КСХС с 1920. Окончил 1-ю русско-сербскую гимназию в Бел-
граде (1924), учился на юридическом факультете Белградского университета. 
Служащий  посольства Испании в Югославии во время Народного фронта в Испа-
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нии. Участник Народно-освободительного движения. Курьер подпольной анти-
фашистской группы ССП в Белграде. 

Отец: Константин Александрович (1879–?). Мать: Варвара. Жена: Вера (1898–?).
Лит.: Тимофеев 2015. С. 268, 270; Гимназия в лицах 2018. Кн. 1. С. 497.
Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 20.

ФЕМИЛИДИ (Фемелиди) Михаил Петрович (14 марта 1899, Херсон, Россий-
ская империя — не ранее 1970-х, Саратов, СССР), электромеханик. 

Из купеческой семьи греческого происхождения. Окончил гимназию в Аккер-
мане (Бессарабия, 1919). Учился в артиллерийском училище в Севастополе, от-
куда эвакуирован в Константинополь, затем обосновался в КСХС. Жил в Белгра-
де, работал электромехаником в телефонно-телеграфном централе. Параллельно 
окончил химическое отделение Белградского университета. В 1940 обращался в 
советское полпредство с просьбой о возвращении на родину. После бомбежки 
Белграда 6 апреля 1941 приглашен в полпредство для ремонта автомобилей, где 
проработал до 4 июня 1941. 7 июня арестован Специальной полицией по обвине-
нию в агитации в пользу СССР и получении инструкций от советского полпреда. 
Передан гестапо, здесь провел месяц, после чего в числе 16 сербов отправлен в 
тюрьму в город Грац (Австрия), где находился восемь месяцев. В  феврале 1943 
доставлен под конвоем в Белград. Выпущен на свободу за отсутствием улик, на-
ходился под наблюдением полиции. Работал механиком в гараже «Белград». Член 
ССП с 1943, входил в группу Н.А. Шепченко. Переправлял советских военноплен-
ных к партизанам. После освобождения Белграда находился при 58-м Гвардей-
ском минометном полку, помогал в ремонте машин, с 17 декабря 1945 служил в 
автобатальоне Первого пролетарского корпуса. Ок. 1955 вернулся в СССР, жил в 
Саратове.

Отец: Петр Михайлович (1876–1938), военный моряк, жил в СССР; репрес-
сирован. Мать: Матильда (Матрона) Николаевна (урожд. Спозито; 1881–?). Жена: 
Зинаида Ивановна (урожд. Богомолова). Падчерица: Евгения Леонидовна Крив-
ченко (1922 — не ранее 1993), член ССП. Дочь Татьяна (р. 1933).

Лит.: Тимофеев 2015. С. 252; Тимофеев А. Союз советских патриотов в Сер-
бии… С. 18; Руски емигранти у Југославији 2022. 

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 250. Л. 17, 152.
ГА РФ. Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 234. Л. 136–139 об.

ФЕОФИЛОВ Николай Николаевич (11 июля 1904, Ковно, Российская импе-
рия — 12 апреля 1941, н. п. Буковче, Королевство Югославия), летчик.

Окончил 1-й русский кадетский корпус в Сараево (1924), Низшую школу Во-
енной академии в Белграде (1927), Школу летчиков в Нови-Саде (1928), вышел 
летчиком в 4-й полк. В 1930 и в 1933 награжден Золотой медалью «За усердную 
службу». С 1934 по 1936 исполняющий обязанности командира 409-й эскадрильи, 
затем — помощника преподавателя летных школ. В 1938 получил чин капитана 
1-го ранга. Служил в Школе летчиков в м. Райловац, Сараево. Во время Апрель-
ской войны 1941 направлен помощником командира группы на импровизирован-
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ный аэродром Горобиле недалеко от г. Пожега (западная Сербия). 12 апреля 1941 
Верховное командование приказало бомбардировщикам замедлить наступление 
немецкой армии в сторону Белграда и разрушить мост на р. Велика-Морава. Ф., 
который по своим штатным обязанностям не должен был покидать аэродром, во-
шел в экипаж майора Б. Фанедла, своего друга и сокурсника по Военной академии. 
Поскольку мост усиленно охранялся десятком немецких мессершмиттов, Фанедл 
нанес удары по немецкой колонне, которая двигалась по трассе Крушевац — Кра-
гуевац, затем по еще одной колонне, двигавшейся по трассе Ягодина — Чуприя. 
Однако сразу после выполнения боевой задачи самолет был сбит над поселком 
Буковче, недалеко от г. Ягодина, все летчики погибли. Пилотов похоронили на 
местном кладбище м. Рибник, а в конце 1941 вдове Ф.  удалось перезахоронить 
останки мужа на кладбище г. Панчево. В декабре 1973 жители населенных пун-
ктов Буковче и Рибник установили памятник в честь летчиков. В  2018 одна из 
улиц города Белграда получила имя Ф.

Лит.: Службени војни лист. 1927. № 14. 1 апреля. С. 582; Там же. 1928. № 53. 
8 декабря. С. 2203, 2204; Там же. 1930. № 25. 28 июня. С. 1349; Там же. 1933. № 6. 
9 февраля. С. 1990; Там же. 1934. № 16. 27 апреля. С. 663, 664; Там же. 1936. № 38. 
20 октября. С. 2149, 2150; Там же. 1938. № 10. 3 апреля. С. 424; Ћировић Д. Ваздухо-
пловне жртве: 1913–1945. Земун, 1970. С. 83; Нови пут. 1974. № 1–2. 1 января. С. 9; 
Terzić 1984; Боснић 1994. С. 6; Раданов Е. Успомене једног летача. Београд, 1995. 
С. 25, 26; Седьмая кадетская памятка 1997; Мариновић М.М. Трећи ваздухоплов-
ни бомбардерски пук у Априлском рату  1941.: хроника дејстава // Лет. 1998. № 1. 
С. 233; Русские в Сербии 2009. С. 267; Грујић 2016. С. 181; Службени лист града Бе-
ограда. 2018. № 119. 21 декабря. С. 75–77; Живанович 2021; Ciglić B., Savić D. Dorn-
ier Do 17 the Yugoslav Story: Operational Record 1937–1947. Belgrad, 2007. Р. 42, 43.

Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

ФЛЕЙШЕР Алексей Николаевич (1/14 февраля 1902, Киев, Российская импе-
рия — 1968, Солнечногорск, СССР). 

Потомственный дворянин. Учился во Владикавказском кадетском корпу-
се. Эвакуирован в ноябре 1920 из Севастополя в составе Крымского кадетского 
корпуса. Через Константинополь в декабре прибыл в порт Бакар (КСХС). Затем 
проживал в Болгарии (работал на кирпичном заводе, в шахте, шофером), Люк-
сембурге и Франции. Познакомился с греческим послом в Софии Раулем Бибиком 
Росетти, с которым продолжал сотрудничать на протяжении всего межвоенного 
периода. Приехал в Белград в октябре 1936 из Франции с Р.Б. Росетти, возглавляв-
шим греческую дипломатическую миссию в Югославии, в качестве его личного 
водителя. Сотрудничал с младороссами, и в частности с И.И. Толстым. Используя 
свое положение, с началом Второй мировой войны печатал в подвальном помеще-
нии миссии на ротаторе военные сводки, антифашистскую литературу, листовки 
и распространял их в городе. После интернирования в Грецию в 1941 перевезен в 
албанский порт Драка. Пытался уйти к албанским и югославским партизанам, что 
стало известным, отправлен в начале 1942 на принудительные работы в Италию 
(регион Абруццы). Летом 1942 добился разрешения переехать в Рим на положе-
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нии поднадзорного. В октябре 1942 с помощью семьи князя А. Сумбатова устро-
ился на работу в посольство Сиама (вилла Тай). После эвакуации посольства на 
север страны в сентябре 1943 остался сторожем особняка, в котором с этого вре-
мени стали проходить собрания русской эмигрантской подпольной организации 
(неформальное название — Комитет защиты русских пленных), действовавшей с 
октября 1943 по июнь 1944. Сотрудничал с Коммунистической партией Италии. 
Под именем Алессио Червоный занимался организацией побегов из лагерей со-
ветских военнопленных и формированием из них партизанских отрядов. За вре-
мя подпольной работы спас около 182 советских военнопленных. В  послевоен-
ные годы жил и работал в различных странах Европы, в частности, находился в 
Белграде с 8 июня 1948 по 26 июня 1950, затем уехал в Венгрию. В 1956, получив 
советское гражданство, вернулся в СССР. Жил в совхозе под Ташкентом, затем 
переехал в Ташкент, где работал чертежником в Среднеазиатском отделении Ги-
дропроекта. С 1965 на пенсии. В 1967 переехал в Солнечногорск Московской об-
ласти. Похоронен на Спасском кладбище Солнечногорска. 

Отец: Николай Алексеевич (1872–1920), полковник, комендант Майкопа. Рас-
стрелян большевиками в Армавире. Мать: Лидия Ивановна (1882–1913). Брат: 
Анатолий (1909  — декабрь 1989, Парагвай), полковник парагвайской армии. 
Жены: в 1-м браке — Кира (урожд. Русанова); во 2-м браке — Галина Владими-
ровна (урожд. Значко-Яворская).

Соч.: Отчет о резистанской деятельности в Италии // Вестник русских добро-
вольцев, партизан и участников Сопротивления во Франции. Париж, 1947. № 2.

Лит: Смирнов С. Рассказы о неизвестных героях. М., 1963; Кузнецов А. Тайна 
римского саркофага. Пермь, 1965; Макеев Е. Гость виллы «Трех слонов» // Комму-
нар. 1970. 2, 6, 7 октября. С. 2–3; Семиряга М.И. Советские люди в европейском 
сопротивлении. М., 1970; Колосов Л. Незнакомец в черной сутане. М., 1972; «Рус-
ское подполье» в Риме (1944–1945). Из воспоминаний и переписки А.Н. Флейше-
ра / публ. Л.Ф. Алексеевой, под ред. Е.П. Комоловой // Россия и Италия. Вып. 5. 
Русская эмиграция в Италии в XX веке / под ред. Н.П. Комоловой. М., 2003; Угри-
мов А.А. Из Москвы в Москву через Париж и Воркуту / сост., предисл. и коммент. 
Т.А.  Угримовой. М., 2004; Талалай М.Г. Русские участники Итальянской войны 
1943–1945: партизаны, казаки, легионеры. М., 2015; Эккли М. Советские партиза-
ны в Италии. М., 2018; Secchia P., Frassati F. Storia della resistenza: la guerra di libera-
zione in Italia 1943–1945. Romai, 1965.

Арх.: РГАЛИ Ф.  598 (личный); Ф.  2528. Оп.  2. Д. 148, 371, 482–502; ГА РФ. 
Ф. Р-5828. Оп. 1. Д. 34; Ф. Р-5942. Оп. 1. Д. 56; Ф. Р-5951. Оп. 1. Д. 17; Ф. Р-6036. 
Оп. 1. Д. 14; Ф. Р-6711. Оп. 1. Д. 11.

ХАРИТОНОВ Михаил Николаевич.
В эмиграции в КСХС. Окончил Крымский кадетский корпус в Белой Церкви 

(1925), Военную академию в Белграде (1928). Офицер Югославской королевской 
армии. С 1941 семья Х. помогала партизанам в Алексинаце, снабжая их медика-
ментами и одеждой. Тайно записывали сводки Совинформбюро и распростра-
няли их среди населения. Прятали у себя раненую югославскую партизанку, за 
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поимку которой было обещано крупное вознаграждение. Позже продолжили ана-
логичную работу в г. Белая Церковь. 

Жена: Татьяна А. (ум. не ранее 1971). Дочери: Вера, Анастасия.
Лит.: Казак 1975. С. 68; Ilić 2002.

ХОРВАТ Иван Мелентьевич (монах Мелентий).
Монах в монастыре Св. Богородицы у с. Старо-Нагоричане недалеко от Ку-

маново. С октября 1941 сотрудничал со штабом Кумановского партизанского от-
ряда. С марта 1942 уже в качестве настоятеля монастыря Св. Прохора Пчинского 
(юго-восточная Сербия) установил связь с партизанами 2-го Южноморавского 
отряда. Передавал данные о движении болгарских подразделений. С июля 1942 в 
партизанах. С сентября 1944 служил в командовании Враньского военного окру-
га. Член КПЮ, политкомиссар госпиталя 46-й сербской дивизии НОАЮ, затем 
комиссар 2-го батальона 26-й сербской бригады. Капитан.

Лит.: Arsenjev; Ilić 2002. 

ЦЫКАЛОВСКИЙ (Цикаловский) Сергей Никифорович (20 декабря 1908, 
Мариуполь, Российская империя — 18 июня 1979, Баня-Лука, Югославия).

Прибыл в КСХС в составе Крымского кадетского корпуса, который окончил в 
1925. Окончил Низшую школу Военной академии в Белграде (1926–1929). Жил в 
Баня-Луке. Награжден золотой медалью за ревностную службу (1937). В это время 
в чине капитана 2-го класса. В 1941 арестован немцами. Пробыл в тюрьме полтора 
месяца. Подвергался издевательствам со стороны немцев и усташей. С 1 апреля 
1941 по 31 августа 1942 безработный. Затем мобилизован в армию. В 1943 имел 
чин пехотного майора. С 25 октября 1947 преподавал на гонорарной основе рус-
ский язык в школе, готовящей кадры для хозяйства Югославии, работал учителем 
в государственной промышленной школе. С 1960 на пенсии. 

Жена: Нада (урожд. Обрадович). Сыновья: Борис (1934 (или 1935?)–1992), ар-
хитектор; Михаил. Сотрудничали с НОД.

Лит.: Мачкић 2012. С. 243.
Некр.: Незабытые могилы 2007. С. 144.

ЧЕРНОЗУБОВ Никтополион Дмитриевич (20 декабря 1890, Нижний Новго-
род, Российская империя — 10 декабря 1967, Белград, СФРЮ), эпидемиолог.

Окончил Нижегородский дворянский институт императора Александра II 
(1909). Учился на медицинских факультетах Московского (1909–1912) и Харьков-
ского университетов. В 1918 получил диплом в Петрограде. Участник Белого дви-
жения во ВСЮР и Русской армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован на транспор-
те «Ялта» (1920). К маю 1921 член Общества русских врачей в Константинополе. 
В 1921 приехал в КСХС. С 1922 по 1930 руководил стационарной бактериологи-
ческой станцией в г. Нови-Пазар. Занимался профилактикой малярии и скарла-
тины. Заведующий бактериологическим отделением Дома народного здравоохра-
нения в г. Осиек (Хорватия). С  1931 по 1943 заведующий эпидемиологическим 
отделением в Институте гигиены и Школе народного здравоохранения в Загребе. 
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Организатор противоэпидемиологической службы Хорватии. Занимался про-
филактикой тифа и паратифа в сельских районах страны. Основатель Центра по 
идентификации и изучению сальмонеллы. Во время Второй мировой войны вме-
сте с дочерью Татьяной оказывал помощь детям и женщинам в лагере в Ястре-
барска. В мае 1943 присоединился к партизанам. Возглавлял медицинский отдел 
Земельного антифашистского вече народного освобождения Хорватии — руко-
водящего комитета антифашистского партизанского движения Хорватии. С сен-
тября 1944 начальник эпидемиологического отдела Верховного штаба НОАЮ. 
С 1945 эпидемиолог ЮНА. Один из организаторов противоэпидемиологической 
службы Югославии после Второй мировой войны. До 1952 главный эпидемиолог 
ЮНА и директор Института гигиены Военно-медицинской академии в Белграде. 
С  1946  — экстраординарный, с 1958  — ординарный профессор эпидемиологии 
медицинского факультета Белградского университета. С  1947 директор Инсти-
тута эпидемиологии. Со дня основания до 1958 заведующий кафедрой гигиены. 
Награжден орденом «За заслуги перед народом» 2-й степени (1945). Именем Ч. 
назван Институт охраны здоровья в Кралево. 

Жена: Елена Александровна (урожд. Гарульт; 1895–1944(?)), домохозяйка. При-
емная дочь: Кованько-Кнежевич Ирина Александровна (1914  — не ранее 1950), 
медик .

Лит.: Казак 1975. С. 71; Литвињенко 2007. С. 169; Сорокина 2010. С. 228–229; 
Пушкадия-Рыбкина, Грубмайр 2019. С. 219–220; Русская эмиграция 2021. С. 173–
175; Бонџић 2023. С. 432–434; Живанович 2023. С. 182; Sanitetska služba 1989. Knj. 2, 4.

Арх.: ГАС. Ф. Г–183. IV–32.

ЧЕРНОЗУБОВА (урожд. Гарульт) Елена Александровна (3 апреля 1895, 
Санкт-Петербург, Российская империя — 1944 (?), Германия (?)), домохозяйка.

В Народно-освободительном движении с марта 1943. Работала в Отделе здра-
воохранения Земельного антифашистского вече народного освобождения Хор-
ватии  — руководящего комитета антифашистского партизанского движения 
Хорватии. Попала в засаду, оказалась в плену в мае 1944 на Плитвицких озерах. 
Отправлена в концлагерь Освенцим, где и погибла.

Мужья: в 1-м браке — Кованько Александр Александрович (1889–1926), во-
енный летчик; во 2-м браке — Никтополион Дмитриевич Чернозубов (1890–1967), 
медик. Дочь: Кованько-Кнежевич Ирина Александровна (1914 — не ранее 1950), ме-
дик. 

Лит.: Пушкадия-Рыбкина, Грубмайр 2019. С. 236.
Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

ЧЕРНОЗУБОВА Татьяна Никтополионовна (р. 4 июля 1922, Нови-Пазар, 
КСХС), медсестра. 

Во время Второй мировой войны вместе с отцом оказывала помощь детям 
и женщинам в лагере в Ястребарска. Участница Народно-освободительного 
движения с 1944.
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Отец: Никтополион Дмитриевич (1890–1967), эпидемиолог. Мать: Елена 
Александровна (1895–1944(?)), домохозяйка. Сестра (сводная): Кованько-Кнеже-
вич Ирина Александровна (1914 — не ранее 1950), медик.

ЧЕРНЫШЕВ Николай Александрович (1/13 апреля 1877, Ржев, Тверская 
губ., Российская империя — 6 июня 1947, Белград, ФНРЮ), педагог. 

Окончил Учительский институт в Москве (1896), учительствовал в Бежец-
ке, Кашине, Вышнем Волочке, Варшаве. В отставке в 1905–1910. Затем вновь по-
ступил на службу преподавателем в 3-е московское высшее начальное училище. 
С 1913 учился в Московском коммерческом институте. Участник Первой миро-
вой войны. Подпоручик 12-го стрелкового полка, тяжело ранен (май 1915). Член 
РСДРП(б), в 1918 работал в Наркомпросе, однако перешел на сторону белых. Эва-
куирован из Крыма на пароходе «Решид-паша» (1920). В эмиграции в КСХС. Вос-
питатель в мужском интернате при 1-й русско-сербской гимназии в Белграде с 
сентября 1922. Преподаватель гимназии с апреля 1923 (русский язык и литерату-
ра), параллельно занимал должность библиотекаря (до 1929). Имел прозвище Фа-
кир. После разделения гимназий вел занятия в обеих: в женской — до июля 1932, 
в мужской — до лета 1940. В 1940 вместе с выпускником гимназии Ф.Е. Высто-
ропским начал выпуск журнала «Учитесь русскому языку» («Учите руски»), где в 
качестве учебных примеров широко использовались тексты из советской литера-
туры и периодики. По воспоминаниям Н.И. Толстого, в доме Ч. постоянно слуша-
ли московское радио. Преследовался властями и летом 1940 уволен со службы как 
«левый ». В годы Второй мировой войны член подпольной антифашистской груп-
пы ССП. Содержал конспиративную квартиру для укрытия товарищей  и проведе-
ния встреч. В октябре 1944 подписал обращение в Комендатуру Белграда, требуя 
освободить арестованных в столице русских эмигрантов. Получил паспорт граж-
данина СССР. Похоронен в Белграде на Новом кладбище.

Жены: в 1-м браке — Мария Порфирьевна (урожд. Николаева); во 2-м бра-
ке — Ксения (1889–1972).

Лит.: Первая русско-сербская гимназия в Белграде, 1920–1930. Белград, 1930; 
Две моjе домовине: Успомене Jелизавете Жерардовне Гиљотен. Горни Милановац, 
1991. С. 230; Тимофеев 2015. С. 268, 270; Толстой Н.И. // Живая старина. 1997. № 2. 
С. 22; Руски емигранти у Југославији 2022.

Некр.: Незабытые могилы 2007. С. 217.
Арх.: Архив ДРЗ. Ф. 1. Д. Р-178. Л. 248; ГА РФ: Ф. Р-5982. Оп. 1. Д. 55. Л. 37; 

Ф. Р-6792. Оп. 2: Д. 35. Л. 1 об.; Д. 384 Л. 91; Д. 464. Л. 48; Д. 467. Л. 21; Д. 890 (л/д); 
Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 23 б. Л. 264; ЦГАМ. ОХД до 1917. Ф. 417. Оп. 29. Д. 15.

ЧЕРНЯВСКИЙ Павел Иванович (20 июня / 2 июля 1892, Ростов-на-Дону, 
Российская империя — февраль 1969, Волгоград, СССР), ботаник.

Окончил Петровское реальное училище в Ростове-на-Дону, естественное 
отделение физико-математического факультета Харьковского университета, 
работал в лаборатории В.М. Арнольди. Однако из-за начавшейся Гражданской 
войны выпускного экзамена не сдал (1918). Участник Белого движения, по мо-
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билизации служил в Дроздовском полку. Ранен под Сальковом, санитарным 
транспортом вывезен в Пирей (Греция). Жил в Афинах, работал чернорабочим, 
маляром, плотником, каменщиком. В КСХС, в Белграде с января 1923. Сдал госу-
дарственный экзамен в Белградском университете (октябрь 1924). Югославский 
подданный. Ассистент при Ботаническом институте (1925–1938), недолго пре-
подавал в прогимназии в Босанска-Градишке. Доктор ботаники (1937), на вете-
ринарном факультете Белградского университета (до 1938). Член Русского на-
учного института. Кустос ботанического отделения Музея естественной истории 
в Белграде (с 1939). После нападения гитлеровцев на Югославию мобилизован 
в Югославскую королевскую армию, участник Апрельской войны, дошел почти 
до Сараева, 17 апреля вернулся в Белград в составе Югославской армии. После 
освобождения Белграда подал ходатайство с просьбой о возвращении в СССР, в 
1946 получил советский паспорт. В 1947 избран экстраординарным профессором 
сельскохозяй ственно-лесного факультета Белградского университета. Тогда же 
стал и заведующим по контракту ботаническим отделением Музея естественной  
истории. В  1948 избран экстраординарным профессором палеонтологии есте-
ственно-математического факультета Белградского университета по контракту. 
В том же году назначен научным сотрудником по контракту Института экологии 
и биогеографии, позднее — заместителем директора института, и тогда же из-
бран членом-корреспондентом Сербской  академии наук. В  период обострения 
отношений между СССР и Югославией вынужденно выехал в Болгарию в ноябре 
1950. Имя Ч. было вычеркнуто из всех перечней  членов Сербской  академии наук. 
Старший научный сотрудник Института леса Болгарской академии наук (1951–
1960). Внес огромный вклад в дело развития экологической науки в Болгарии. 
Вернулся в СССР в 1960. Жил в Волгограде. Старший научный сотрудник Отдела 
селекции и семеноводства во Всесоюзном научно-исследовательском институте 
агролесомелиорации. 

Отец: Иван Павлович (ум. 1916), учитель пения. Мать: Анна Ивановна (урожд. 
Маханева), из крестьян Курской губ. Брат: Владимир, жил в СССР. Жена: Славка 
Милановна Сладоевич. Дочь: Светлана (1929–2002), доктор наук, старший науч-
ный сотрудник Геологического института БАН.

Лит.: Недялков С.  Воспоминания о Павле Ивановиче Чернявском // Рус-
ская газета. София, 2005. 7 апреля; Болгарские геологи российского происхож-
дения. София, 2013. С.  37–38; Русская эмиграция 2021. С.  176–177; Ђорђевић 
Милутиновић Д. Павле Иванович Черњавски // Природњачки музеј у Београду. 
Београд, 2022; Живанович М. Ботаника и политика: избрание и исключение из 
состава Сербской академии наук П.И. Чернявского // Журнал российских и вос-
точноевропейских исследований. 2022. № 1. С. 139–176; Бонџић 2023. С. 421–424.

Некр.: Незабытые могилы 2007. С. 221.
Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 53; ГА РФ. 

Ф. Р-9526. Оп. 1. Д. 234. Л. 95–96 об.

ЧЕРНЯЕВ Борис Павлович (22 марта 1895, Казань, Российская империя — 
30 октября 1950, Загреб, ФНРЮ), морской офицер.
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Окончил 1-ю гимназию в Варшаве (1913), Морской корпус в Петрограде 
(1915). В  годы Первой мировой войны служил на флоте. Окончил офицерские 
классы подводников в Балаклаве (1917). После окончания назначен минным 
офицером на подлодку «Тюлень», которая взяла в плен два турецких торговых 
корабля. В августе 1920 в Крыму мобилизован во ВСЮР. По состоянию здоро-
вья назначен «на береговую должность» в контору ялтинского порта, где служил 
до ноября, когда был эвакуирован на корабле «Владимир». С семьей приехал в 
КСХС. В 1921–1927 в Загребе на государственной службе контрактуальным чи-
новником. В 1926 принял югославское подданство. В 1927 принят в качестве чи-
новника в югославский ВМФ, с 1928 офицер флота. Служил на береговых долж-
ностях специалистом по минному делу и по оперативной части. В 1928 поручик, 
назначен на службу в 3-е Береговое командование. В 1932 исполняющий обязан-
ности командира королевского минного заградителя. С 1936 капитан 1-го ранга. 
Служил в командовании подводного оружия. В 1938 награжден Золотой меда-
лью «За усердную службу». С 1938 майор. С 1941 в движении Сопротивления. 
В  январе 1942 арестован итальянцами за подпольную работу и интернирован 
в концлагерь в Италии. Прошел через концлагеря во Фьюме, Аверсе, Казерте, 
Парме, Гонарсе и Падуе, где пробыл до капитуляции Италии. В сентябре 1943 в 
составе заключенных лагеря отправлен в Загреб. С июля 1945 служил на флоте. 
В январе 1946 вышел на пенсию. 

Отец: Павел Николаевич (1863–1931), историк-антиковед, профессор Вар-
шавского университета. Жена: София Петровна (урожд. Прусакова; 1895–1981, 
Загреб, СФРЮ), переводчик, преподаватель русского языка. Сын: Владимир 
(1925–2018), полковник авиации.

Лит.: Службени војни лист. 1928. 9 августа. С.  1482; Службени војни лист. 
1928. 30 августа. С. 1581–1582; Службени војни лист. 1932. 12 ноября. С. 2037–2038; 
Службени војни лист. 1936. 1 января. С. 6; Службени војни лист. 1936. 7 ноября. 
С. 2313–2314; Службени војни лист. 1938. 6 сентября. С. 1256; Пушкадия-Рыбкина, 
Грубмайр 2019. С. 220–221; Пиличева-Чорко 2021. С. 134–138.

ЧЕРНЯЕВ Владимир Борисович (1 мая 1925, Загреб, КСХС — 3 февраля 2018, 
Загреб, Республика Хорватия), полковник авиации. 

В возрасте 16 лет — с октября 1941 — стал активным участником Народно-
освободительного движения. Один из организаторов подпольной борьбы в г. Ши-
беник (Хорватия). В мае 1943 вместе с матерью Софьей Петровной арестован ита-
льянцами, сидели в тюрьме в Шибенике до сентября 1943, подвергались пыткам. 
После освобождения Шибеника югославскими партизанами ушел вместе со своей 
матерью в партизаны. В 18 лет стал политруком роты. Весной 1944 окончил курсы 
диверсантов на острове Вис. Принимал участие в освобождении многих городов 
и селений (Слунь, Нови-Винодол и др.). Политкомиссар 2-го батальона 14-й удар-
ной бригады. Дважды тяжело ранен. В 1947–1950 начальник штаба авиаполка, в 
1950–1952 начальник штаба истребительного полка в Земунике. В 1953 окончил 
Высшую авиационную школу, где остался работать преподавателем тактики ави-
ации. С 1958 и до выхода в отставку по состоянию здоровья в 1965 — начальник 
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оперативного отдела 5-го воздушного корпуса, охватывавшего территорию за-
падной части Югославии. В  1971 окончил философский факультет Загребского 
университета по специальностям «русский язык и литература» и «итальянский 
язык». Вел активную общественную работу. Создатель музея района Трнье г. За-
греба, материалы которого являются составной частью Исторического музея Хор-
ватии. Основатель (2000) и руководитель Секции военных летчиков — офицеров 
в отставке Союза антифашистов и антифашистских борцов Хорватии, которую 
после его кончины назвали его именем. В  1947 награжден орденом «За заслуги 
перед народом» 2-й степени. В 1979 награжден орденом Братства и единства с се-
ребряным венком. 

Отец: Борис Павлович (1895–1950, Загреб, ФНРЮ), морской офицер. Мать: Со-
фия Петровна (урожд. Прусакова; 1895–1981, Загреб, СФРЮ), переводчик, препо-
даватель русского языка.

Лит.: Службен лист на СФРЈ. 1979. 15 июня. С.  893; Тодорцева Х.К. Празд-
нику Великой Победы посвящается. Мама и сын Черняевы, русские с большой 
буквы // Летопись. 2017. 8 мая; Пушкадия-Рыбкина, Грубмайр 2019. С. 237; Жива-
нович. С. 183; Пиличева-Чорко 2021. С. 138; Černjajev V. Borba za oslobođenje Senja 
u sklopu završne operacije za oslobođenje Like, Korduna, Hrvatskog primorja i Istre // 
Senjski zbornik: prilozi za geografi ju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu. 1979. 
№ 1. S. 251–256. 

ЧЕРНЯЕВА (урожд. Прусакова) София Петровна (25 сентября 1895, Ялта, 
Российская империя — 7 апреля 1981, Загреб, СФРЮ), переводчик, преподаватель 
русского языка. 

Окончила женскую гимназию им. Чехова в Ялте с золотой медалью, дополни-
тельный класс домашних наставниц и учительниц. Училась на медицинском фа-
культете Высших женских курсов В.И. Герье в Москве, но ввиду Первой мировой 
войны учебу прервала. Окончила курсы медсестер, в 1916 добровольно отправи-
лась на Западный фронт. По окончании войны палатная медсестра в санатории 
Морского ведомства в Ялте. Там в 1920 познакомилась с мичманом-подводником 
Б.П. Черняевым. В ноябре 1920 семья эвакуирована на корабле «Св. Владимир» в 
КСХС. В 1926 приняла югославское подданство. Во время Второй мировой войны 
вместе с сыном Владимиром участвовала в подпольной борьбе против итальян-
ских оккупантов. В мае 1943 арестованы, посажены в тюрьму в Шибенике (Хор-
ватия), подвергались пыткам. После капитуляции Италии и освобождения Ши-
беника в 1943 присоединилась к партизанам. Боец и медсестра в НОАЮ. С июня 
1944 переводчик в Областном комитете Коммунистической партии Хорватии, в 
редакции «Молодежной искры». С ноября 1944 вела курсы русского языка в От-
деле просвещения областного органа власти. С 1945 преподавала русский язык в 
Высшем педагогическом институте, до 1951 — русский язык в классической гим-
назии в г. Сплит. Награждена орденом «За заслуги перед народом», орденом Труда 
с серебряным венком (1977). 

Муж: Борис Павлович (1895–1950, Загреб, ФНРЮ), морской офицер. Сын: Вла-
димир (1925–2018), полковник авиации.
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Лит.: Службен лист на СФРЈ. 1977. 16 сентября. С.  1776; Пушкадия-Рыбки-
на, Грубмайр 2019. С. 220, 237–238; Пиличева-Чорко 2021. С. 136–138; Живанович 
2023. С. 183.

ЧУБИНА Людмила Н<иколаевна>, преподаватель.
Преподаватель реальной гимназии в Ужице. С 1939 член КПЮ. Вместе с кол-

легой-партийцем Вениямином Маринковичем, погибшим в 1942, вела пропаганду 
среди учащейся молодежи, которая затем пошла в ряды партизан. С 1942 в Смеде-
рево, уволена со службы за коммунистические идеи. Далее жила в Белграде.

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 58.

ШЕЛЛЬ Владимир Евгеньевич (23 апреля 1919, Одесса, Российская импе-
рия — 12 апреля 1941, Югославия), подпоручик пехоты.

Окончил 1-ю русско-сербскую гимназию в Белграде (1937), Низшую школу 
Военной академии в Белграде (1940), одновременно приняв югославское поддан-
ство. В 1941 в чине подпоручика пехоты служил в 15-м пехотном полку в г. Тузла 
(Босния и Герцеговина). Погиб при нападении на немецкую танковую колонну. 
Похоронен 7 мая 1941 на Новом кладбище в Белграде.

Отец: Евгений Адольфович (1887–1963), служил в Русском корпусе.
Лит.: Општинске новине. 1941. 1 мая. № 19. С. 4; Гимназия в лицах 2018. Кн. 2. 

С. 63–64; Живанович 2021; Arsenjev.
Некр.: Незабытые могилы 2007. С. 352. 
Арх.: Военный архив. Собрание Югославской королевской армии. Картотека, 

содержащая данные личного характера. Военный билет, III/2677.

ШЕМЯКИН Сергей (1898, Российская империя — 1944, Югославия), медик.
Служил в Югославской королевской армии, начальник санитарной службы 

14-го артиллерийского полка в г. Вараждин (Хорватия). Помогал гражданским, 
лечил их бесплатно. После капитуляции Югославии открыто высказывался про-
тив немцев и усташей в НГХ. Связался с партизанами и вместе с супругой по-
могал антифашистскому движению, в основном лекарствами. С  1942 хранил 
партизанскую радиостанцию. Вместе с дивизионом, в котором служил, должен 
был присоединиться к партизанам, но заболел. Арестован усташами и отправлен 
в тюрьму Лепоглава недалеко от г. Вараждин. Во время эвакуации заключенных в 
1944 вывезен в сторону шахты Голубовец и по пути вместе с остальными заклю-
ченными уничтожен. 

Лит.: Očak 1987. S. 305.

ШЕПЧЕНКО Николай Александрович (по др. свед., Павлович) (6 декабря 
1904, Российская империя — не позднее 14 февраля 1954), инженер. 

Окончил 1-й Русский великого князя Константина Константиновича кадет-
ский корпус (1920). Член подпольной антифашистской группы ССП, один из его 
лидеров. Партизан в составе батальона 7-й Воеводинской бригады. Арестован 
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8 июня 1949, отправлен в заключение в лагерь на Голи Отоке (Голый остров) на 
Адриатике. Освобожден 14 февраля 1954.

Отец: Александр Павлович (1899–1937, Белград). Братья: Борис (ок. 1923 — 
6.04.1941), Глеб (ум. 06.04.1941). Учились в 1-м русском кадетском корпусе в Белой 
Церкви. Погибли во время немецкой бомбардировки Белграда.

Лит.: Седьмая кадетская памятка 1997; Тимофеев 2012. С.  17–19; Тимофеев 
2015. С. 267; Руски емигранти у Југославији 2022.

ШЕРСТНЕВ Евгений Иванович (10 декабря 1897, станица Романовская, Об-
ласть войска Донского, Российская империя — не ранее 1970, Югославия), медик.

Окончил новочеркасскую гимназию (1916). Эвакуирован из Крыма в 1920. 
В эмиграции в КСХС. В 1927 окончил медицинский факультет Загребского уни-
верситета. В  1927–1941 состоял на военно-медицинской службе в Югославской 
королевской армии. Врач 29-го пехотного полка и гарнизона г. Требинье (Босния 
и Герцеговина). С 1933 врач 15-го пехотного полка им. Стевана Синджелича и гар-
низона в том же городе. С 1936 капитан-санитар 1-го класса. В 1938 награжден 
Крестом милосердия. С апреля 1941 до октября 1943 — врач в г. Тузла (Босния). 
Вместе с женой сотрудничал с Народно-освободительным движением, куда всту-
пил в октябре 1943. Заведовал корпусной больницей НОАЮ. Заведующий сфор-
мированным при Областном народно-освободительном комитете восточной 
Боснии медицинским отделом. Санитарный офицер 5-й Воеводинской бригады. 
После войны руководитель бюро медицинской статистики Института охраны 
здоровья в Сараево. Опубликовал ряд научных работ по социальной медицине 
и организации службы здравоохранения. Внес большой вклад в совершенствова-
ние здравоохранения в Боснии и Герцеговине. 

Жена: Татьяна (урожд. Орлова, в 1-м браке Сидорова), хореограф. Пасынок: 
Сидоров Иосиф (1920–2009, Канада), медик. 

Лит.: Службени војни лист. 1933. 9 января. С.  21–22; Службени војни лист. 
1936. 14 декабря. С. 2517; Службени војни лист. 1938. 6 сентября. С. 1272; Литви-
ненко. Руски лекари, 2007. С. 90, 101; Пушкадия-Рыбкина 2007. С. 128, 200; Рос-
сийские врачи 2012. С. 391–393; Ko je ko u Jugoslaviji. Beograd, 1970; Istočna Bosna 
u NOB-u 1941–1945. Sjećanja učesnika. Druga knjiga. Beograd, 1971; Sanitetska služba 
1989. Knj. 2. 

Арх.: АЮ. Ф. 39; ГА РФ. Ф. 5837. Оп. 1. Д. 397. Л. 7 об.; Ф. 6792. Оп. 1. Д. 570. 
Л. 20 об., 50 об., 73 об., 113 об., 198 об.; Д. 571. Л. 19 об., 47 об., 77 об., 107 об., 
145 об., 178 об.

ШИМЧЕНКО (в замуж. Айджанович) Анастасия Федоровна (13 июня 1919, 
с.  Султан, Ставропольская губ., Российская империя  — 1996, Нови-Сад, СРЮ), 
медик.

Из семьи русских эмигрантов. Окончила русскую женскую гимназию в Бел-
граде (1937). В  1941 студентка четвертого курса медицинского факультета Бел-
градского университета. Арестована Специальной полицией Белграда по обвине-
нию в отправке медикаментов своей сестре Наталии, которая ушла в партизаны. 
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В 1944 отправлена гестапо в лагерь в г. Осиек (Хорватия), откуда интернирована 
в немецкий концлагерь. 15 апреля 1945 освобождена. В 1946 окончила медицин-
ский факультет в Белграде.

Отец: Федор Григорьевич (1896–1935, Земун), участник Белого движения, под-
прапорщик. Мать: Параскева. Сестра: Наталия (1915–1942), медик. 

Лит.: Литвињенко 2007. С. 190.
Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне; СП. IV–6/6 

к. 183/26.

ШИМЧЕНКО Наталия Федоровна (6 сентября 1915, с. Султан, Ставрополь-
ская губ., Российская империя — не позднее 17 января 1942, п. Шливовица, Сер-
бия), медик. 

Из семьи русских эмигрантов. В 1940 окончила медицинский факультет Бел-
градского университета. В 1941 приняла югославское подданство. Член КПЮ и 
СКМЮ. Участница Народно-освободительного движения с 1941. Объявлена в 
розыск Специальной полицией Белграда по обвинению в участии в партизан-
ском движении. Санитарный офицер во 2-м Посавском (белградском) батальоне. 
В ходе первого наступления немцев отступала вместе с ранеными бойцами через 
г. Ужице и Златибор (в западной Сербии) в г. Нова-Варош (юго-западная Сербия). 
Из г. Нова-Варош вместе с Космайским отрядом в неполном составе прорвалась в 
Сербию в качестве единственного врача. Погибла во время захвата немцами ране-
ных партизан в поселке Шливовица недалеко от н. п. Кремна (юго-западная Сер-
бия). Похоронена 17 января 1942 на кладбище в городке Чаетина (юго-западная 
Сербия).

Отец: Федор Григорьевич (1896–1935, Земун), подпрапорщик. Мать: Параске-
ва. Сестра: Анастасия (1919–1996), медик. 

Лит.: Gavrilović 1976. S. 60, 134; Sanitetska služba 1989. Knj. 3–4; Бојић, 1987. 
С. 659.

Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне; СП. IV–
6/64 к. 185/14.

ШКЛЯРЕВСКИЙ Георгий Борисович (6 мая 1922, Панчево, КСХС — не ра-
нее 1978, Югославия).

Из семьи русских эмигрантов. Окончил гимназию. Активный участник 
Народно-освободительного движения. Награжден медалью «За храбрость». 
В 1978 «за заслуги и успехи в работе особого значения во благо страны» удостоен 
ордена Труда с серебряным венком. 

Брат: Евгений (1925–1944, Югославия), участник НОД.
Лит.: Службен лист на СФРЈ. 1979. № 8. 23 февраля. С. 255; Пушкадия-Рыбки-

на, Грубмай р 2019. С. 238; Живанович 2023.

ШКЛЯРЕВСКИЙ Евгений Борисович (11 июня 1925, Млаква-Госпич, 
КСХС — 3 мая 1944, Югославия). 



361

М.Ю. Сорокина, М. Живанович. Книга памяти русских эмигрантов...

Из семьи русских эмигрантов. Участник партизанского движения, боец 13-й 
пролетарской бригады «Rade Končar». Погиб между Томичем и Грабовом (Хорва-
тия).

Брат: Георгий (1922 — не ранее 1978, СФРЮ).
Лит.: Пушкадия-Рыбкина, Грубмай р 2019. С. 238. 

ШУБИН Николай Алексеевич (1897, Российская империя — 1978, Югосла-
вия (?)), военный. 

Прапорщик. Участник Белого движения в Добровольческой армии. Участ-
ник 1-го Кубанского похода. Во ВСЮР к осени 1919 в Особой офицерской Ставки 
главнокомандующего роте. В Русской армии в той же роте до эвакуации Крыма. 
Поручик (ноябрь 1919). Эвакуирован в 1920 в Котор (КСХС) на корабле «Истерн-
Виктор». 

Жена: Елена Ивановна (1900–?).

ШУМАКОВ Георгий Александрович, медик.
В эмиграции в КСХС. Участник Народно-освободительного движения. Врач в 

партизанском госпитале в г. Ужице (западная Сербия).
Брат: Дмитрий (1900–1941), медик.
Лит.: Sanitetska služba 1989. Knj. 3. 

ШУМАКОВ Дмитрий Александрович (15 ноября 1900, Таганрог, Российская 
империя — ноябрь 1941, н. п. Кокин Брод, Сербия), медик. 

В эмиграции в КСХС. В 1929 принял югославское подданство. В 1930 окончил 
медицинский факультет Белградского университета. Заведующий отделением 
внутренних болезней в госпитале в г. Ужице. Врач государственной больницы в 
г. Скопье (Македония). С октября 1941 врач в партизанской больнице в Ужице. 
В ходе первого наступления немцев схвачен четниками у н. п. Кокин Брод и убит.

Брат: Георгий, медик.
Лит.: Службене новине. 1931. № 272; Литвињенко 2007. С. 186; Sanitetska služba 

1989. Knj. 3-4; Цветови у огњу: изгинули у рату 1941–1945. године у општини Ти-
тово Ужице. Титово Ужице, 1970. С. 150; Шкоро Г. Истина је у именима: страдали 
у ужичком округу у Другом светском рату. Ужице, 2002. С. 140.

Арх.: ИАБ. Ф. 1. Картотека граждан, живущих в Белграде и Земуне.

ЭГГЕР (Эггерт) Константин Константинович 2-й (3/15 апреля 1895, СПб., 
Российская империя — 23 октября 1988, Белград, СФРЮ), преподаватель.

Из потомственных дворян Петербургской губ. Окончил Орловский кадетский 
корпус (1914), Константиновское артиллерийское училище (1915). Участник Бе-
лого движения в Добровольческой армии и ВСЮР. С января 1919 в батарее лейб-
гвардии 2-й артиллерийской бригады в сводно-гвардейском полку, осенью 1919 
командир взвода в дивизионе своей бригады. Подполковник (1920). В эмиграции 
в КСХС. Жил в Белграде. 25 мая 1925 сдал выпускной экзамен по спортивному 
фехтованию на рапирах, шпаге и сабле в Школе фехтования и бокса князя И. Мак-



362

К 80-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. РУССКИЕ ГЕРОИ ДВИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ

сутова, профессора фехтования Военной академии в Белграде. Представитель 
КСХС в соревнованиях по рапире на Олимпийских играх в Амстердаме, однако не 
поехал ввиду отсутствия подданства КСХС, которое получил только в 1937. Один 
из основателей фехтовального клуба Salle d’Escrime в Белграде, где преподавал 
фехтование. Член Общества офицеров-артиллеристов. Отказался встречаться с 
представителями германских оккупационных властей. За эти действия заключен 
в концлагерь, откуда бежал. Примкнул к Народно-освободительному движению. 
Воевал в составе ЮНОА, имел от правительства Югославии награды. После вой-
ны как ветеран партизанского движения член Союза объединений борцов на-
родно-освободительной войны Югославии. Занимался восстановлением спорта в 
Югославии, преподавал фехтование. В дальнейшем посвятил себя сценическому 
фехтованию в Академии театрального искусства: в 1951–1965 по совместитель-
ству лектор, старший преподаватель, профессор предмета «сценическое фехтова-
ние». Основоположник сценического фехтования в Сербии. 

Отец: Константин-Леопольд-Фридрих Константинович (1865–1946, Белград), 
генерал-лейтенант. Жена: во 2-м браке: Милица Васильевна (урожд. Раевская (в 
1-м браке Гарденина), 1913–1993, Белград), переводчик, художник. Дочь: Мария.

ЯКОВЕНКО Николай Михайлович (18 декабря 1885, Курск, Российская им-
перия — 6 января 1945, Германия), железнодорожный инженер.

В эмиграции в КСХС. Жил в Белграде. Член Трудовой крестьянской партии 
«Крестьянская Россия», возглавлял партийную группу в Югославии (до апреля 
1941). Мелкий чиновник в Министерстве путей сообщения в Белграде. Исполь-
зовал служебное положение для получения информации о содержании немецких 
интендантских вагонов, которую передавал партизанским связным. В рамках не-
легальной деятельности контактировал с Ф.Е. Высторопским. Арестован в Бел-
граде 5 августа 1944, отправлен в концлагерь Маутхаузен. Расстрелян 6 января 
1945. На памятнике-обелиске, установленном в той части Белграда, где он жил, 
выбито и его имя.

Жена: Яковенко-Маринич (урожд. Антипова) Анастасия Николаевна (1885–
1949), похоронена на Новом кладбище в Белграде.

Лит.: Казак 1975. С. 71; Соколов М.В. Соблазн активизма. Русская республи-
канско-демократическая эмиграция 20–30-х гг. ХХ века и ОГПУ СССР. М., 2011. 
С. 344, 387, 405, 406.

ЯХОНТОВ Александр Николаевич (19 августа 1903, Москва, Российская им-
перия — 27 января 1971, Белград, СФРЮ), инженер. 

Потомственный дворянин. Эвакуирован из Новороссийска в Константино-
поль в 1920. Затем приехал в КСХС. Окончил Первый русский великого князя 
Константина Константиновича кадетский корпус в Сараево (1923). Учился на тех-
ническом факультете Белградского университета, не окончил. С 1928 работал как 
техник на частных предприятиях, с 1931 — в городской управе Белграда. Осенью 
1941 арестован гестапо, провел 45 дней в заключении по обвинению в антигер-
манском направлении и симпатиях коммунизму. Член подпольной антифашист-
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ской группы ССП. После окончания Второй мировой войны работал в техниче-
ской секции Управления путей сообщения города Белграда, впоследствии занял 
пост ее начальника.

Отец: Николай Николаевич (1867–1942), офицер, в эмиграции в КСХС. Мать: 
Мария Ивановна (урожд. Леман, 1869–1937), дочь генерал-лейтенанта. Сестры: 
Елена (1895–1918); Прасковья (в замуж. Журавлевич, 1900–1979), переводчица 
МИД. Жена: Нина Владимировна (урожд. Петунникова, 1910–2000), внучка бо-
таника, публициста и общественного деятеля А.Н. Петунникова. Сын: Александр 
(1935, Белград — 2013, Белград), архитектор, общественный деятель русского за-
рубежья.

Арх.: АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 10–10 об.
УДК 93/94-930.1


