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Приложение II

СТАТЬЯ 58 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РСФСРСТАТЬЯ 58 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РСФСР1 

УК ПРИНЯТ 3-Й СЕССИЕЙ III СОЗЫВА ЦИК СССР 25 ФЕВРАЛЯ 1927 Г.УК ПРИНЯТ 3-Й СЕССИЕЙ III СОЗЫВА ЦИК СССР 25 ФЕВРАЛЯ 1927 Г.

(ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ С ИЗМЕНЕНИЯМИ НА 1 ЯНВАРЯ 1952 Г.)(ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ С ИЗМЕНЕНИЯМИ НА 1 ЯНВАРЯ 1952 Г.)

Глава I. КОНТР-РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

58.1. Контр-революционным признается всякое действие, направленное 
к свержению, подрыву или ослаблению власти Рабоче-Крестьянских Советов 
и существую  щего на основании Конституции Р.С.Ф.С.Р. Рабоче-Крестьянского 
 Правительства, а также действия в направлении помощи той части 
международной буржуазии,  которая не признает равноправия приходящей 
на смену капитализма коммунистической системы собственности и стремится 
к ее свержению  путем интервенции или блокады, шпионажа, финансирования 
прессы и т.п.

Контр-революционным признается также и такое действие, которое, не будучи 
непосредственно направлено на достижение вышеуказанных целей, тем не 
менее, заведомо для совершившего его, содержит в себе покушение на основные 
политические или хозяйственные завоевания пролетарской революции.

58.2. Организация в контр-революционных целях вооруженных восстаний или 
вторжения на советскую территорию вооруженных отрядов или банд, а равно 
участие во всякой попытке в тех же целях захватить власть в центре и на местах 
или насильственно отторгнуть от Р.С.Ф.С.Р. какую-либо часть ее территории 
или расторгнуть заключенные ею договоры, влечет за собой – расстрел и 
конфискацию всего имущества, с допущением, при смягчающих обстоятельствах, 
понижения до лишения свободы со строгой изоляцией на срок не ниже пяти лет 
с конфиска цией всего имущества.

При установлении судом неосведомленности участника о конечных целях 
означенного в настоящей статье преступления, участие в нем – лишение 
свободы на срок не ниже трех лет.

58.3. Сношение с иностранными государствами или их отдельными 
представителями с целью их склонения к вооруженному вмешательству в дела 
Респуб лики, объявлению ей войны или организации военной экспедиции, равно 
как способствование иностранным государствам уже после объявления им войны 
или  посылки экспедиции, в чем бы это способствование ни выразилось, – меры 
социальной защиты, предусмотренные 1 частью статьи 58.2.

58.4. Участие в организации, действующей в целях совершения преступлений, 
означенных в статьях 58.1–58.3, – меры социальной защиты, предусмотренные 
1 и 2 частью статьи 58.2.

1 Текст приводится с сохранением орфографии и пунктуации оригинала.
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58.5. Участие в организации или содействие организации, действующей 
в направлении помощи международной буржуазии, указанной в статье 58.1 
настоя щего Кодекса, – те же меры социальной защиты.

58.6. Участие в организации, действующей в целях, означенных в статье 58.1 
настоящего Кодекса, путем возбуждения населения к массовым волнениям, 
неплатежу налогов и невыполнению повинностей или всяким иным путем 
в явный ущерб диктатуре рабочего класса и пролетарской революции, хотя бы 
вооруженное восстание или вооруженное вторжение и не являлось ближайшей 
задачей деятельности этой организации, – те же меры социальной защиты.

58.7. Противодействие нормальной деятельности государственных учреждений и 
предприятий или соответствующее использование их для разрушения и подрыва 
государственной промышленности, торговли и транспорта, в целях совершения 
действий, предусмотренных статьей 58.1 (экономическая контр-революция) – 
меры социальной защиты, предусмотренные статьей 58.2.
Те же действия, при отсутствии признаков статьи 58.1, выразившиеся 
в сознательном неисполнении возложенных по службе обязанностей, заведомо 
небрежном их исполнении или осложнении той же деятельности излишней 
канцелярской волокитой и т.д. (саботаж) – меры социальной защиты, 
предусмотренные статьей 109 настоящего Кодекса.

58.8. Организация в контр-революционных целях террористических актов, 
направленных против представителей Советской власти или деятелей 
революционных рабоче-крестьянских организаций, а равно участие в 
выполнении таких актов, хотя бы отдельный участник такого акта и не 
принадлежал к контр-революционной организации, – меры социальной защиты, 
предусмотренные 1 частью статьи 58.2.

58.9. Организация в контр-революционных целях разрушения или повреждения 
взрывом, поджогом или другим способом железнодорожных или иных путей 
и средств сообщения, средств народной связи, водопроводов, общественных 
складов и иных сооружений или строений, а равно участие в выполнении 
указанных преступлений, – меры социальной защиты, предусмотренные 
1 и 2 частью статьи 58.2.

58.10. Шпионаж, т.е. передача, похищение или собирание с целью передачи 
сведений, являющихся по своему содержанию специально-охраняемой 
государственной тайной, иностранным государствам, контр-революционным 
организациям или частным лицам, – лишение свободы со строгой изоляцией 
на срок не ниже трех лет, а в тех случаях, когда шпионаж вызвал или мог 
вызвать особо тяжелые последствия для интересов государства – расстрел.
Передача или собирание с целью передачи экономических сведений, не 
составляющих по своему содержанию специально-охраняемой государственной 
тайны, но не подлежащих оглашению по прямому запрещению закона или 
по распоряжению руководителя ведомства, учреждения и предприятия, за 
вознаграждение или безвозмездно организациям или лицам, указанным в 1 части 
настоящей статьи, – лишение свободы со строгой изоляцией или без таковой 
на срок до трех лет.
Примечание. Специально-охраняемой государственной тайной считаются 
сведения, перечисленные в особом перечне, утверждаемом Советом Народных 
Комиссаров Союза С.С.Р. и опубликовываемом во всеобщее сведение.
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58.11. Активные действия или активная борьба против рабочего класса и 
революционного движения, проявленные на ответственных или особо-секретных 
должностях при царском строе или у контр-революционных правительств 
в период гражданской войны, – меры социальной защиты, предусмотренные 
1 частью статьи 58.2.

58.12. Укрывательство и пособничество всякого рода преступлениям, 
предусмотренным в статьях 58.2–58.11, не связанные с непосредственным 
совершением означенных преступлений или при неосведомленности 
о их конечных целях, –  лишение свободы на срок не ниже одного года.
Недонесение о достоверно известных предстоящих и совершенных 
преступлениях, предусмотренных статьями 58.2–58.10 настоящего Кодекса, – 
лишение свободы на срок до одного года.

58.13. Пропаганда и агитация, выражающаяся в призыве к свержению 
власти Советов путем насильственных или изменнических действий или 
путем активного или пассивного противодействия Рабоче-Крестьянскому 
Правительству, или массового невыполнения возлагаемых на граждан воинской 
или налоговой повинностей, – лишение свободы со строгой изоляцией на срок 
не ниже трех лет.
Те же преступления, совершенные в военной обстановке или при народных 
волнениях, – расстрел.
Призыв к невыполнению или противодействию распоряжениям центральной или 
местной власти при неустановленности контр-революционных целей – меры 
социальной защиты, предусмотренные статьей 59.6 настоящего Кодекса.

58.14. Использование религиозных предрассудков масс с целью свержения 
Рабоче-Крестьянской власти или для возбуждения к сопротивлению ее законам 
и постановлениям – меры социальной защиты, предусмотренные статьей 58.13 
настоящего Кодекса.

58.15. Пропаганда и агитация в направлении помощи международной буржуазии, 
указанной в статье 58.1, – изгнание из пределов Союза С.С.Р. или лишение 
свободы со строгой изоляцией на срок не ниже трех лет.

58.16. Самовольное возвращение в пределы Союза С.С.Р. в случае применения 
меры социальной защиты по пункту «а» статьи 20 настоящего Кодекса – 
расстрел.

58.17. Изготовление, хранение с целью распространения и распространение 
агитационной литературы контр-революционного характера – лишение свободы 
на срок не ниже одного года.

58.18. Измышление и распространение в контр-революционных целях ложных 
слухов или непроверенных сведений, могущих вызвать общественную панику, 
возбудить недоверие к власти или дискредитировать ее – лишение свободы 
на срок не ниже шести месяцев.
При недоказанности контр-революционности означенных действий, мера 
социальной защиты может быть понижена до принудительных работ на срок 
до трех месяцев.



Персоналии1 

1 Составитель И.С.Жарова.

Авербах Леопольд Леонидович 
(1903–1937/39), «род. в Саратове, еврей.  После 
пятого класса гимназии на комсомольской ра-
боте, член ЦК комсомола первого созыва.  Затем 
секретарь Московского комитета РКСМ, редак-
тор “Юношеской правды” (1920). Член РКП(б) 
(с 1920). Сотрудник Коминтерна. Пос ле возвра-
щения из-за границы по рекомендации Троц-
кого назначен редактором журнала “Молодая 
гвардия”. Редактировал газету “Уральский рабо-
чий”. Член редколлегии “На посту”, а с основа-
ния журнала “На литературном посту” – его от-
ветственный  редактор. Проводил в журнале по-
литику вытеснения писателей, которых считал 
“попутчиками”. Один из основателей  РАППа, 
ген. секретарь ВАПП (1926–1932). До января 
1937 г. секретарь Орд жоникид зевского рай-
кома ВКП(б) Свердловской обл., находился во 
временном отпуске для литературной работы. 
Проживал в г. Моск ве, адрес: Малый Палашев-
ский пер., д. 4, кв. 8. Арестован 4.04.1937. Рас-
стрелян 14 августа 1937 г. (по другим сведени-
ям 14 августа 1939 г.). Место захоронения: Дон-
ское.  Посмертно реабилитирован».

Акулов Иван Алексеевич 
(1888–1937), секретарь и член Президиума 
ВЦСПС (1929–1930), зам. наркома РКИ и член 
Президиума ЦКК (с 1929), первый зам. предсе-
дателя ОГПУ (с 1931), член Политбюро и Орг-
бюро ЦК КП(б)У, секретарь ЦК КП(б)У по Дон-
бассу (с 1932), Прокурор СССР (с 1933), секре-
тарь и член Президиума ЦИК СССР (освобож-
ден по болезни) (1935–1937). Член ВЦИК и 
ЦИК СССР. Арестован по обвинению в «участии 
в контрреволюционном военном заговоре» 
(23.07.37). ВК ВС СССР 29 октяб ря 1937 г. при-
говорен к ВМН, расстрелян 30 октяб ря 1937 г. в 
п. Коммунарка. Реабилитирован 18 декаб ря 1954 г.

Анненков Борис Владимирович
(1889–1927), внук декабриста Анненкова. Ата-
ман Сибирского казачьего войска, коман-
дующий отдельной Семиреченской  армией, 
генерал-майор (1919), участник Гражданской 
войны. Активный борец против советской вла-
сти в Сибири (1918–1920). После поражения 
в бою с Красной Армией с остатками отря-
да ушел в Китай (28.04.20), там попал в плен 
и был передан спецслужбам СССР (07.04.24). 
Выездной сессией ВК ВС СССР приговорен 
(12.08.27) к ВМН. Расстрелян 24 августа 1927 г. 
ВК ВС РФ в реабилитации отказано 7 сен тяб-
ря 1999 г.

Апетер Иван Андреевич 
(1890–1938), «латыш, член РСДРП(б) (1917), 
чекист (с 1919), нач. АОО ВЧК (1920–1921), 
полпред ОГПУ в Московской обл. (1930), зам. 
наркома юстиции РСФСР, начальник ГУИТУ 
РСФСР и начальник Центрального управле-
ния конвойных войск СССР (1931–1934), на-
чальник санаторно-курортного отдела АХУ 
НКВД СССР (с 1934), начальник Соловецкой 
тюрьмы (04.06.37–11.12.37). Ст. майор ГБ, наг-
ражден именным оружием “Маузер”, орденом 
Красного Знамени (1923), знаком “ Почетный 
чекист”. Арестован как участник “латыш-
ской шпионско-фашистской организации” 
(11.12.37). ВК ВС СССР по ст. 58-1б-8-11 УК 
РСФСР приговорен к ВМН, в тот же день рас-
стрелян в Москве (22 августа 1938 г.). Не реа-
билитирован в 1956 г. (вина в “анти советской 
деятельности” не доказана, но установлена от-
ветственность за составление справок на со-
ловчан, которые расстреляны, не совершив 
никакого нового преступления)».

Апушкина Елена Владимировна 
(ур. Быкова) (1901–1999), историк, филолог. 
Арестована (14.04.32), по ст. 58-11 УК РСФСР 
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осуждена (16.05.32) как «член церковно-
монархической к-р организации “ИПЦ”» на 
3 года ссылки в Казахстан.

Арсений (прозвище Грек)
(ок. 1610 – п. 1666), иеромонах, переводчик 
греческих и латинских богослужебных книг 
XVII в. и учитель греко-латинской школы. 
Приехал в Москву в 1649 г. Сослан в Соловки, 
через три года освобожден. Повторно в Солов-
ках в 1662–1666 гг.

Архангельский Алексей Иванович
(1893–1938), ученик о. Павла Флоренского в 
МДА (1909–1913), «ур. г. Балашова Саратов-
ской области, русский, б/п, бывший служитель 
культа – священник. Перед арестом проживал 
в г. Саратове. Арестован 11.02.38 г. органами 
НКВД по Саратовской области по обвинению 
в а/с агитации. 15.02.38 г. тройкой при УНКВД 
по Саратовской области осужден к ВМН. По-
становление тройки приведено в исполнение 
17 февраля 1938 г. в г. Саратове. (Арх. уголов-
ное дело № ОФ-24033)». Реабилитирован Ука-
зом Президиума ВС СССР 12 мая 1989 г.

Арьякас Гуго Янович 
(1894–1938), «эстонец, из крестьян, б/п, об-
разование высшее; зав. лабораторией завода 
“Электроугли”, занимался спектральным ана-
лизом. Арестован (18.03.38) по обвинению 
в контрреволюционной вредительской дея-
тельности. Комиссией НКВД и Прокуратуры 
приговорен к ВМН (29.07.38)». Расстрелян на 
Бутовском полигоне 20 августа 1938 г. Реаби-
литирован 28 ноября 1989 г.

Барановский Петр Дмитриевич 
(1892–1984), российский, советский архитек-
тор, реставратор древнерусских памятников. 
Основатель музея в Коломенском и Музея им. 
Андрея Рублева в Андрониковом мона стыре. 
Из-за противодействия властям, желавшим 
уничтожить одну из самых почитаемых свя-
тынь – собор Покрова что на рву (храм Васи-
лия Блаженного на Красной площади), аресто-
ван (04.10.33) и решением КОГПУ (02.04.34) 
осужден по ст. 58-10-11 УК РСФСР к 3 годам 
ИТЛ. Срок отбывал в Бамлаге, был назначен 
помощником начальника строительной части. 
 Досрочно освобожден (весна 1936 г.), работал 
в Москве. Реабилитирован (1964).

Баскин Борис Львович 
(1900–1969), геолог, арестован 10 апреля 1940 г., 
осужден на 8 лет ИТЛ. После освобождения из 
Воркутинских лагерей работал начальником 
инженерно-геологического отделения Геоло-
гического отдела ГРУ.

Берия Лаврентий Павлович 
(1899–1953), советский политический дея-
тель. С 1921 г. на руководящих постах ЧК–ГПУ  
Закавказья. Нарком (1938–1945), министр вну-
тренних дел СССР (1953). Член ЦК партии 
(1934–1953), член Политбюро (Президиума) 
ЦК (1946–1953) (кандидат с 1939). Герой Со-
циалистического Труда (1943). Маршал Совет-
ского Союза (1945). Входил в ближайшее окру-
жение И.В.Сталина, один из наиболее активных 
организаторов массовых репрессий 1930-х – 
начала 1950-х гг. Арестован (июнь 1953 г.), по 
приговору Специального судебного присут-
ствия ВС СССР расстрелян (декабрь 1953 г.).

Берман Матвей Давыдович 
(1898–1939), комиссар ГБ 3 ранга (1935). «Ев-
рей, отец владелец кирпичного завода (в 1913 
разорился, стал служащим). Член КП (с 1917). 
Депутат Верховного Совета СССР 1 созы-
ва. В армии (1917–1918). Сотрудник органов 
ВЧК–ОГПУ–НКВД (1918–1937), в т.ч.: зам. нач. 
УЛАГ ОГПУ СССР (15.07.30–01.10.30); зам. нач. 
ГУЛАГ ОГПУ СССР (01.10.30–09.06.32); нач. 
 ГУЛАГ ОГПУ СССР (09.06.32–10.07.34); нач. 
 ГУЛАГ НКВД СССР (10.07.34–16.08.37); нач. 
Упр. строительства канала Москва–Волга НКВД 
(09.08.36–01.09.37); зам. наркома внутр. дел 
СССР (29.09.36–16.08.37). Зам. наркома и нар-
ком связи СССР (02.10.36–12.38). Среди наград: 
орден Красного Знамени (1927); орден Трудо-
вого Красного Знамени УзбССР (1927); орден 
Ленина (1933); орден Красной Звезды (1937). 
Арестован (24.12.38), приговорен ВК ВС СССР 
от 07.03.39 к ВМН». Расстрелян.
Определением Верховного суда СССР от 
17.10.57 приговор отменен и дело прекраще-
но за отсутствием состава преступления. Реа-
билитирован.

Боговой Иван Васильевич 
(1896–?), журналист, советский работник, «ур. 
дер. Сидельниковская (Борок) Великонико-
лаевской волости Шенкурского уезда Архан-
гельской обл., русский, гр. СССР, эсер (с 1915), 
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член ВКП(б) (с 1919). Боец Шенкурского до-
бровольческого отряда. Председатель уездно-
го ревкома и исполкома Совета, ответствен-
ный редактор газеты “На борьбу” (1919–1920). 
Затем на руководящей работе в Архангельске: 
зам. председателя Архгубисполкома, редактор 
газеты “Волна”. С 1925 г. в Москве:  занимал от-
ветственные должности в составе редколлегии 
газеты “Правда”, был членом редколлегии жур-
нала “Рабоче-крестьянский коррес пондент”. 
Автор двадцати книг и брошюр по истории Се-
вера, многих статей по вопросам печати». Аре-
стован (27.06.37). Обвинялся по ст. 58-8-11 УК 
РСФСР (участие в антисоветской правотроц-
кистской организации). Приговорен к ВМН. 
Расстрелян. В разных источниках дата смерти 
указывается от 1938 г. до 1943 г. Реабилитиро-
ван посмертно.

Бокий Глеб Иванович 
(1879–1937), советский государственный дея-
тель. Член РСДРП (с 1900). Участник рево-
люций 1905–1907 гг. и 1917 г., член Петро-
градского ВРК. Председатель Петроградской 
ЧК (1918). Начальник особого отдела Вос-
точного, Туркестанского фронтов (с 1919). 
 Организатор красного террора в Петрограде 
и  Северном регионе. Вдохновитель и разра-
ботчик  Соловецкого лагеря принудительных 
работ особого назначения, предполагавший 
создать на изолированных островах концен-
трационный лагерь для интеллигенции, без 
каторжного труда. Член КОГПУ (с 1921), поз-
же – комиссар ГБ 3-го ранга. Арестован 16 мая 
1937 г. «как создатель масонской ложи», обви-
нен в «предательстве и контрреволюционной 
деятельности». Особой тройкой НКВД приго-
ворен к ВМН 15 ноября 1937 г. Расстрелян. 
 Реабилитирован (1956).

Болдырев Василий Георгиевич 
(1875–1933), военачальник, ученый, специа-
лист по региональной экономике, картогра-
фии, профессор Академии Генерального шта-
ба (1914). Сотрудник Сибгосплана (1924), 
один из инициаторов создания ОИС, входил 
в состав правления Общества. С момента на-
чала работы над ССЭ был редактором отде-
лов картографии, районирования, контроль-
ным редактором энциклопедии. Арестован 
ПП ОГПУ (29.03.31) в связи с разработкой 
агентурного дела «Паутина». Его показания 

были крайне корректны, оговорами других 
или  самооговором он не занимался. Осво-
божден за не доказанностью «к.-р. вредитель-
ской деятельности» (15.08.31). Вновь арестован 
(28.02.33) и с первого допроса 4  марта стал да-
вать «признательные» показания,  согласившись 
с отведенной ему чекистами ролью «руководи-
теля центра контрреволюционной организа-
ции». Постановлением КОГПУ от 05.08.33 при-
говорен к ВМН. Расстрелян 20 августа 1933 г. 
Реабилитирован в 1956 г.

Браз Осип (Иосиф) Эммануилович
(1873–1936), живописец, пейзажист, портре-
тист, участник «Мира искусства». Состоял уче-
ным хранителем и заведующим отделом гол-
ландской живописи Эрмитажа (1918–1924), 
занимался реставрацией полотен из фондов 
Эрмитажа. Арестован (1924), обвинен в скуп-
ке картин для вывоза за границу и шпионаже 
(«осведомление англичан о предстоящей про-
даже ценностей Эрмитажа»). Приговорен к 3 г. 
ИТЛ. Срок отбывал в Соловках, где оставил за-
метный след в истории музея СОКа: прини-
мал активное участие в создании музея, неко-
торое время был его заведующим, но в основ-
ном занимался памятниками, их зарисовками. 
Часть этих прекрасных рисунков сохранилась, 
находится в фондах музея Истории религий 
в Санкт-Петербурге. Освобожден по ходатай-
ству ленинградских художественных обществ 
(в конце 1926). С 1928 г. в эмиграции (Герма-
ния, Франция).

Брянцев Николай Яковлевич
(1889–1937), «ур. г. Варшавы – Польша, рус-
ский, гр. СССР, обр. высшее, служащий, б/п, 
 судим органами ОГПУ 2 раза, первый – в 1924 
за бесхозяйственность, второй раз в 1927 за 
шпионаж в пользу Польши, работал в Ново-
сибирске в Крайплане инженером. КОГПУ от 
05.08.33 по ст. 58-5-11 УК заключен в лагерь 
на 10 лет». Срок отбывал в Соловках. Осо-
бой тройкой УНКВД ЛО приговорен к ВМН 
9 октяб ря 1937 г., расстрелян 27 октября 1937 г. 
в урочище Сандормох (Карелия). Реабилити-
рован (август 1958).

Бубнов Андрей Сергеевич
(1884–1938), «член партии (с 1903), член 
ЦК (1917–1918 и 1924–1937), член Полит-
бюро ЦК (октябрь 1917), член Оргбюро ЦК 
(02.06.24–26.01.34), секретарь ЦК (30.04.25–
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18.12.25). Родился в Иваново-Вознесенске. 
Русский. В 1903 г. окончил реальное училище, 
учился в Московском сельскохозяйственном 
институте (исключен за революционную дея-
тельность). Член Петроградского ВРК (1917). 
Член коллегии Наркомата путей сообщения 
РСФСР (1917–1918), комиссар железных до-
рог Республики. Член Украинского советско-
го правительства (нарком хозяйственных дел) 
и ЦК КП(б) Украины (1918). Председатель Ки-
евского Совета и губисполкома (1918–1919). 
Затем на военно-политической работе в Крас-
ной Армии (1919 и 1921–1922). В 1920 г. на 
хозяйственной работе. С 1922 г. зав. Агит-
пропотделом ЦК РКП(б). Нач. Политуправ-
ления РККА и член РВС СССР (1924–1929), 
 ответственный редактор газеты «Красная 
звезда», одновременно секретарь ЦК РКП(б) 
(в апреле–декабре 1925). Нарком просвеще-
ния РСФСР (1929–1937). Член ВЦИК и ЦИК 
СССР. В октябре 1937 г. освобожден от долж-
ности как не справившийся с работой. В де-
кабре 1937 г. опросом выведен из состава ЦК. 
Репрессирован: 1 августа 1938 г. ВК ВС СССР 
приговорен к расстрелу и в тот же день рас-
стрелян. Реабилитирован 14 марта 1956 г. 
ВК ВС СССР. КПК при ЦК КПСС восстановлен 
в партии 22 марта 1956 г.

Бухарин Николай Иванович
(1888–1938), экономист; член Президиума 
ВСНХ СССР (1929–1932), член коллегии Нар-
комтяжпрома (с 1932), редактор «Известий» 
(1934–1937). Член ЦК партии (1917–1934), 
член Политбюро ЦК (1924–1929). Акаде-
мик АН СССР (1929). Арестован 27 февраля 
1937 г., обвинен в принадлежности к «Анти-
советскому правотроцкистскому блоку». При-
знал вину и отчасти дал ожидаемые показания, 
но ни в одном конкретном эпизоде прямо не 
сознался. Решением ВК ВС СССР от 13 марта 
1938 г. приговорен к ВМН. Расстрелян 16 мар-
та 1938 г. в п. Коммунарка МО. Реабилитиро-
ван 4 февраля 1988 г.

Ванаг Иван Иванович
(1877–1937), «латыш, гр. СССР, ур. д. Пурзеле, 
Вольмарского у. (Латвия), обр. высшее, служа-
щий, б. член ВКП(б), последнее место служ-
бы – управляющий Московской таможней, 
б. почтовый чиновник. Осужден за связь с жан-
дармским управлением по ст. 58-13 УК РСФСР 

КОГПУ 04.08.33 к 5 г. ИТЛ». Срок отбывал в 
Соловках, был последним директором соло-
вецкого музея (1936–1937). Особой тройкой 
УНКВД ЛО 9 октября 1937 г. приговорен к 
ВМН. Расстрелян 27 октября 1937 г. в Сандор-
мохе (Карелия).

Вангенгейм Алексей Феодосьевич 
(1881–1937), «русский, гр. СССР, ур. с. Крапив-
ка б. Черниговской губ. УССР, сын дворянина, 
крупного помещика, обр. высшее – профес-
сор, последнее место службы – нач. Гидромет-
службы СССР, б. член ВКП(б), б. офицер цар-
ской армии. Пост. засед. КОГПУ от 27.03.34 
 заклю чен в ИТЛ на 10 лет». Срок отбывал в Со-
ловках. Особой тройкой УНКВД ЛО 9 октяб ря 
1937 г. приговорен к ВМН. Расстрелян 3 нояб-
ря 1937 г. в Сандормохе (Карелия). Реабилити-
рован 23 июня 1956 г. ВК ВС СССР.

Василевский Николай Петрович 
(1904–1938), «гр. СССР, белорус, ур. г. Ленингра-
да, служащий. Обр. незак. высшее, художник, б/п, 
до ареста проживал в г. Минске. Засед.  КОГПУ 
09.01.34 по ст. 58-6-9-11 УК заключен в лагерь 
на 8 лет». Срок отбывал в Соловках. Особой 
тройкой УНКВД ЛО от 14 февраля 1938 г. при-
говорен к ВМН. Расстрелян 17 февраля 1938 г.

Васильчикова Екатерина Павловна
(1906–1994), из дворян, работала чертежни-
цей в краеведческом музее, подрабатывала вы-
шивкой. Арестована (22.05.28) по делу «Анти-
советской группы черносотенных элементов 
в г. Сергиево Московской обл., 1928 г.», обви-
нялась в «скрывании местопребывания дяди» 
Олсуфьева Ю.А. На следствии показала: «Я со-
вершенно аполитична. Сторонницей соввла-
сти назвать тоже себя не могу, так же как и 
ее противницей. По моему мнению, всякая 
власть, в том числе и монархия, должна стре-
миться к улучшению положения всего населе-
ния». ОСО КОГПУ от 08.06.28 по ст. 58-10 УК 
РСФСР осуждена к «3 годам лишения права 
проживания в Москве и губернии». Реабили-
тирована Прокуратурой МО (1991).

Васьков Родион Иванович 
(1891–1937), сын сапожника, крестьянина-
середняка. Участник Первой мировой вой-
ны (1914–1917). Член волостного земель-
ного комитета (1917). В 1918 г. переведен 
в уездный исполком и назначен заместите-
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лем председателя уездной Ч К. Член РКП(б) 
(с 1918). С 1918  г. сотрудник органов  ВЧК–
ОГПУ,  занимал последовательно должности: 
следователь ВЧК, уполномоченный ВЧК цент-
рального и особого отделов, начальник отде-
ла, помощник начальника и начальник Управ-
лени я лагерей. В первой половине 1920-х гг. 
был начальником сначала следственной, затем 
 административной части СЛОНа, заместитель 
Ф.И.Эйхманса, позже А.П.Ногтева; отличался 
особой жестокостью и даже свирепостью по 
отношению к заключенным. «Звероподобный» 
Васьков, «человек-горилла» – так единодушно 
характеризуют его в своих воспоминаниях со-
ловчане до 1927 г. Врид начальника  УСЕВЛОНа 
(до октября 1929). Начальник УРО Вишла-
га (с осени 1930), врид начальника Вишлага 
(26.05.32–23.08.32). Переведен на Колыму, где 
был сначала начальником центрального ла-
геря в Магадане. Первый начальник УСВИТЛа 
(03.11.32–28.09.34). Одновременно пом. нач. 
«Дальстроя» (с 05.12.32). Сотрудник УНКВД КК 
(1935). Расстрелян на Колыме в 1937 г.

Вениамин (Кононов Василий Васильевич)
(1869–1928), архимандрит. Из семьи крестьян-
поморов. Окончил 6 классов Соловецкого учи-
лища. Трудник Соловецкой обители, постри-
жен в монашество (1903). Иеродиакон (1905), 
иеромонах (1908), духовник (с 1910) и настоя-
тель Соловецкого монастыря (1918–1922). 
Арестован (1920), после освобождения (1922) 
проживал на Соловецком подворье в Архан-
гельске. Убит.

Вержбицкий Константин Андреевич 
(?–1941), полковник-инженер. Обвинял-
ся в контрреволюционном вредительстве во 
время строительства оросительного канала в 
Узбекистане. Вину признал, был осужден по 
ст. 58-7 УК РСФСР и отправлен в ОКБ, в ко-
тором осужденные инженеры работали над 
проек том Беломорканала. Освобожден до-
срочно (1932). Зам. главного инженера стро-
ительства Беломорско-Балтийского канала и 
(с 17.08.32) зам. начальника Белбалткомбина-
та ОГПУ и главный инженер. После окончания 
строительства канала (май 1933) в числе «наи-
более отличившихся работников» награжден 
орденом Ленина (04.07.33). Начальник Управ-
ления «Гидро строй», входившего в систему 
НКВД (1941).

Виноградов Николай Николаевич 
(1876–1938), историк, этнограф, фольклорист, 
диалектолог, коллекционер, краевед, член Рус-
ского Географичес кого Общества. За кражи из 
государственных архивов  и музеев арестован 
(14.11.25), отправлен на Соловки (1926–1928). 
В 1926–1927 гг. обнаружил и описал большое 
количество различных мегалитических соору-
жений, в том числе 20 так называемых лаби-
ринтов. Освобожден досрочно, зачислен воль-
нонаемным сотрудником ОГПУ на должность 
ученого секретаря СОК (до 1932), участвовал 
в создании музея СОК. После  закрытия СОКа 
научный сотрудник заповедника «Кивач», 
действительный член Карельского научно-
исследовательского института. Занимался ре-
волюционной историей Карелии, участвовал 
в подготовке Карельской энциклопедии, ряда 
библиографических справочников, сотрудни-
чал с Карельским государственным музеем. 
Вновь арестован (20.10.37).  Постановлением 
особой тройки НКВД КаССР от 28 декаб ря 
1937 г. по ст. 58-10-11 осужден к ВМН. Рас-
стрелян в урочище Сандормох 8 января 1938 г. 
Реабилитирован 1 июня 1963 г.

Волков Олег Васильевич 
(1900–1996), русский писатель, потомок ста-
ринного дворянского рода. По сфабрикован-
ным обвинениям провел в сталинских лагерях 
и ссылках двадцать семь лет, из них в Солов-
ках 1928–1929 и 1931–1933 гг.

Воробьев Яков Зиновьевич 
(наст. фам. Кац) (1885–1919), «родился в Ва-
силькове, под Киевом, в семье фельдшера. 
Участник революционного движения и борь-
бы за установление Советской власти в Ниж-
нем Новгороде. Член партии (с 1907), предсе-
датель Нижегородской губернской ЧК (с марта 
1918). В сентябре 1919 г. ЦК РКП(б) назначен 
председат елем Воронежской губернской ЧК. 
По пути в Воронеж захвачен и убит белыми 
казаками».

Вощакин Алексей Васильевич 
(1898–1937), художник, один из лидеров и ор-
ганизаторов Общества художников «Новая Си-
бирь», его председатель (1926–1931). Член Со-
юза советских художников (1932), член прав-
ления Западно-Сибирского Союза советских 
художников (1932–1933). «Русский, гр. СССР, 
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ур. с. Дубовый Умет б. Самарской губ., обр. 
незак. высшее, служащий, б/п, при Колчаке 
служил в дружине общ. безопасности, перед 
арестом проживал в г. Новосибирске. Пост. 
 засед. КОГПУ 05.08.33 по ст. 58-2, 11-6, 7 и 
в порядке декрета от 07.08.32 осужден на 10 
лет лагеря». Срок отбывал в Соловках. Особой 
тройкой УНКВД ЛО приговорен 25 нояб ря 
1937 г. к ВМН. Расстрелян в Ленинграде 8 де-
кабря 1937 г. Реабилитирован (1958).

Вышинский Андрей Януарьевич 
(1883–1954), советский государственный дея-
тель, академик АН СССР (1939). В 1933–1939 гг. 
зам. генерального прокурора и генеральный 
прокурор СССР, в 1940–1953 гг. на руководя-
щих постах в МИД СССР. Постоянный пред-
ставитель СССР в ООН (с 1953). Сталинская 
премия (1947), несколько орденов Ленина, 
 медали. Умер от сердечного приступа в Нью-
Йорке, узнав о начале реабилитации осуж-
денных при Сталине. Похоронен в Москве 
у Кремлевской стены.

Газов Леонид Петрович 
(1898–1987), окончил гимназию, служил в 
РККА (1919–1921), после Гражданской вой-
ны на партийной работе (1921–1927). В ор-
ганах ОГПУ–НКВД с 1927 по 1938 гг., по-
мощник  начальника 8-го отдела ЭКУ ОГПУ 
(01.10.1932–11.03.1934). Капитан ГБ (1935). 
Затем на руководящих постах в партийных и 
советских органах. Депутат Верховного Совета 
РСФСР I созыва. Награды: знак «Почетный ра-
ботник ВЧК–ГПУ (XV)» (1932); орден Красной 
Звезды (1937); медаль «XX лет РККА» (1938); 
орден «Знак Почета»; 2 медали.

Глаголев Андрей Александрович 
(1894–1968), геолог, петрограф, минера-
лог. Преподаватель Орловского университета 
(1920–1922). Арестован (1923). В Сол овках – 
с января 1924 г. по май 1926 г. Автор статей по 
геологии Соловецких островов и Конд острова. 
Собрал большой метеорологический матери-
ал по району г. Кемь. С марта 1930 г. научный 
сотрудник ИПМ–ВИМС. Участник XVII МГК 
(1937). Преподавал минералогию в Промакаде-
мии и кристаллографию в Нефтяном институте.

Голованенко Сергей Алексеевич 
(1888–1938), литературовед, лингвист, препо-
даватель русского языка и литературы Яро-

славского и Вологодского педагогических ин-
ститутов. Расстрелян 5 марта 1938 г. в Архан-
гельской обл.

Горбунов Николай Петрович 
(1892–1938), советский государственный 
дея  тель, химик, академик АН СССР (1935). 
В 1917 г. секретарь СНК. С 1920 г. управде-
лами СНК РСФСР, в 1922–1923 гг. СНК СССР. 
В 1923–1929 гг. ректор МВТУ. С 1935 г. непре-
менный секретарь АН СССР. Начальник ТПЭ 
СНК СССР (1932–1935), где работали сыно-
вья П.А.Флоренского Василий и Кирилл. Аре-
стован 19 февраля 1938 г. ВК ВС СССР осуж-
ден по статьям 58-1а-8-11 УК РСФСР к ВМН и 
7 сентября 1938 г. расстрелян. Реабилитирован 
13 марта 1959 г.

Грац (Павлинов) Николай Николаевич 
(1904–1937), «ур. г. Харбина, из служащих. 
Член РКП(б) (с 1923). Образование низшее. 
В органах безопасности с 1920 г. Начальник 
СПО ПП ОГПУ по БАССР (1931–1933). На-
чальник СПО ПП ОГПУ по Горьковскому краю, 
начальник КРО УГБ УНКВД по Горьковско-
му краю (1933–1936). 7 мая 1937 г. арестован 
органами НКВД СССР. ВК ВС СССР 19 июня 
1937 г. осужден к ВМН, расстрелян 20 июня 
1937 г. Определением ВК ВС СССР от 26 янва-
р я 1994 г. реабилитирован».

Гурский Константин Петрович 
(1911–1996), «ур. г. Хотин, Бессарабская губ.; 
окончил авиационное училище в Чикаго, 
бортмеханик; неоконченное высшее, учился 
в Колумбийском ун-те; б/п. В СССР с ноября 
1933 г. Арестован (04.04.33). Тройкой ОГПУ 
по ЛВО осужден (20.05.33) по ст. 58-6. Приго-
ворен к 3 г. ИТЛ. В заключении на Соловках, 
переведен на Вайгачский свинцовый рудник 
(24.08.33). Пост. КОГПУ приговорен (11.06.34) 
по ст.ст. 17, 58-8 и 82 к 10 г. ИТЛ. Переве-
ден в Амдерму (осень 1934) чертежником в 
геологический и проектный отделы, учил-
ся на курсах маркшейдеров, затем в Ухтпеч-
лаг (октябрь 1936) землекопом, топографом 
на стр-ве тракта Чибью–Крутая. Освобожден 
(06.11.45). Проживал в г. Ухте. ОСО МГБ СССР 
приговорен (12.01.52) к бессрочному поселе-
нию в Коми АССР. ВТ БеломорВО полностью 
реабилитирован (1955)».
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Дегтярев Владимир Николаевич 
(1886–1929), из дворян. Талантливый селек-
ционер-ботаник. Сотрудничал с Ботаническим 
садом, Академией наук. Побывал в Японии, на 
Кубе, Ямайке и Бразилии, в США. В 1925 г. аре-
стован «по обвинению в шпионаже и деятель-
ности, направленной в пользу организации 
Великого князя Николая Николаевича».  Сослан 
на Соловки, где занимался акклиматизацией 
сельхозрастений. Расстрелян в 1929 г. Реаби-
литирован (1989).

Долгоруков (Долгорукий) Василий Лукич 
(1670–1739), князь, сенатор, русский дипло-
мат. Посол, посланник, полномочный министр 
в Польше, Дании, Франции, Швеции (с 1706). 
Член Верховного тайного совета (с 1727). 
 Холост. Узник Соловецкого острога (с 1730). 
В заключении был лишен права переписки 
с родными и возможности общаться с посто-
ронними лицами. Казнен в Новгороде отсече-
нием головы.

Дутов Александр Ильич 
(1879–1921), один из организаторов контр-
революции в Гражданскую войну, генерал-
лейтенант (1919). Руководитель антисоветско-
го мятежа в Оренбурге (ноябрь 1917), коман-
дир Оренбургской армии (1918–1920). В на-
чале 1919 г. его войска стали частью армии 
А.В.Колчака. В 1920 г. бежал в Китай, где по-
пытался продолжить вооруженную борьбу. Че-
кисты предприняли неудачную попытку похи-
щения Дутова, во время которой он был убит.

Евневич Александр Афанасьевич 
(1881–1937), «гр. СССР, ур. д. Михайловка, 
Днеп ропетровской обл., из дворян, имел име-
ние в Полтавской губ., служащий, русский, 
обр. высшее. Работал Зав. Лабораторией Ин-
ститута Каучука и Гуттаперчи. Осужден  КОГПУ 
(11.03.33) по ст. 58-4-6-7 УК на 10 лет т/зак.». 
Отбывал срок в Соловках. Особой тройкой 
УНКВД ЛО приговорен 25 ноября 1937 г. по 
ст. 58-2-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян в Ле-
нинграде 8 декабря 1937 г.

Ежов Николай Иванович 
(1895–1940), политический и государственный 
деятель, секретарь ЦК ВКП(б) (1935–1939), 
нарком внутренних дел СССР (1936–1938), 
генеральный комиссар ГБ (1937). Награжден 
орденом Ленина (1937). Арестован 10 апреля 

1939 г. ВК ВС СССР от 3 февраля 1940 г. при-
говорен по ст.ст. 19-58-8, 58-1а-7-11 УК РСФСР 
к ВМН. Расстрелян в Москве 6 февраля 1940 г. 
Не реабилитирован (вина в «шпионской и тер-
рористической деятельности» не доказана, 
но установлена ответственность как одного из 
организаторов массовых репрессий).

Жуков Сергей Васильевич 
(1890–?), «обр. незак. высшее; б/п; садовод. 
Арестован (13.06.27). Тройкой Северокавказ-
ского края по обв.  в антисо ветской агитации 
приговорен (13.09.27) на 3 года к т/зак.». Срок 
отбывал в Соловках. Реабилитирован (1991).

Зайцев Иван Матвеевич 
(1877/79–1934), генерал-майор (1919), участ-
ник Первой мировой войны, награжден ор-
деном Св. Георгия 4-й степени (1916). В годы 
Гражданской войны начальник штаба генерала 
А.И.Дутова, в 1920 г. перешел в Китай вместе с 
Семиреченской армией атамана Б.В.Анненкова. 
В 1923 г. амнистирован советской властью, но 
по возвращении в Россию арестован (25.10.24) 
и после полугода содержания в Бутырской 
тюрьме в административном порядке отправ-
лен на Соловки. Работал грузчиком в Кемпер-
пункте, с 1925 г. – на Б.Соловецком остро-
ве: лесокультурным надзирателем в лесниче-
стве, на разгрузке ледоколов в Белом море, 
вахтенным на Соловецком маяке, исполь-
зовался на общих работах. После оконча-
ния основного срока наказания направлен на 
3 года в ссылку в Коми, бежал с пересыльно-
го пунк та (03.08.28), обосновался на Дальнем 
Востоке. Перешел советско-китайскую грани-
цу (26.02.29), жил в Шанхае, занимался публи-
цистикой, выпустил книгу воспоминаний «Со-
ловки: Коммунистическая каторга, или место 
пыток и смерти» (Шанхай: Слово, 1931), кото-
рую с особым письмом разослал главам пра-
вительств ведущих государств мира, главам 
православных и иных христианских церквей, 
всем представителям государств в Лиге Наций, 
Папе Римскому. Покончил с собой 22 ноября 
1934 г. Реабилитирован (1993).

Зарин Владимир Георгиевич 
(1887–?), из рабочих. Служил в царской ар-
мии, затем в Красной Армии (1908–1917). 
Член РСДРП(б) (с 1917), сотрудник ВЧК–ОГПУ 
(с 1918). С 1927 г. на Соловках, начальник 1-го 
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отделения СЛОН ОГПУ, начальник 4-го отде-
ления СЛОН ОГПУ, член бюро партколлекти-
ва СЛОН ОГПУ. По представлению комиссии 
А.М.Шанина, «за извращение исправительно-
трудовой системы» арестован, обвинен по 
ст.ст. 58-14 и 113 УК РСФСР и решением 
 КОГПУ от 20.06.1930 осужден к 10 г. ИТЛ.

Захваткин Александр Алексеевич 
(1900–?), гидробиолог, научный сотрудник ка-
федры зоологии Московского лесного инсти-
тута. Арестован (31 января 1925 г.) по обвине-
нию «в организации антисоветской нелегаль-
ной группировки в среде студенчества ТСХА 
под видом академического кружка и пособ-
ничестве и укрывательстве побега за грани-
цу эстонского шпиона, бывшего профессора 
ТСХА – Спичакова». Срок – 3 года ИТЛ – от-
бывал в Соловках, где заведовал Биостанцией. 
Проводил большую научно-исследовательскую 
работу, в основном в области гидробиологии 
Соловецких озер, сотрудник СОК. В марте 
1928 г. разрешено свободное проживание по 
СССР. Реабилитирован (1994).

Зильберминц Вениамин Аркадьевич 
(1887–1939), «род. г. Полтава; еврей, б/п, обр. 
высшее, профессор, доктор наук, зав. геохи-
мической лабораторией Всесоюзного инсти-
тута минерального сырья, прож.: г. Москва, 
ул. Б.Ордынка, 29-13». В 1936 г. под его руко-
водством в ВИМСе получена первая в СССР 
партия германия, извлеченного из топочной 
золы донецких углей. Создатель и руководи-
тель кафедры кристаллографии и минерало-
гии Московского нефтяного института (ныне 
ГАНГ). В Таджикско-Памирской экспедиции 
вел поиски полезных ископаемых, открыл 
ряд месторождений редких металлов в Сред-
ней Азии, а затем на Урале. Начал исследова-
ния по рассеянным элементам в живом веще-
стве. «Арестован 25 июня 1938. По-видимому, 
был включен в список “руководящего со-
става контрреволюционной правотроцкист-
ской, заговорщицкой и шпионской органи-
заций” (469 чел.), представленный Л.Берией 
и А.Вышинским 14.02.39 для санкции расстре-
ла (список пока не найден). Санкция оформ-
лена как решение Политбюро № П68/112 от 
16 февраля 1939 за подписью Сталина. При-
говорен ВК ВС СССР (21.02.39) по обвине-
нию в шпионаже, участии в к.-р. организации. 

 Расстрелян 21 февраля 1939. Прах захоронен 
на тер ритории Донского монастыря г. Москвы. 
Реабилитирован 18 июля 1956».

Зотов Владимир Семенович 
(1903/04–1978), «ур. Москвы, из интеллигент-
ной семьи с дворянскими корнями. Арест. 
в Москве (30.11.25). Приговорен (23.08.26) 
к 3 г. ИТЛ. Срок отбывал на Соловках. Вы-
слан в Ишим (16.11.28). По возвращении жил 
в Калуге (с 1932), работал в краеведческом 
музее, а после Отечественной войны в Музее 
К.Э.Циолковского». Реабилитирован Мосгор-
судом (1965).

Иванов Дмитрий Иосифович 
(1880–1938), «ур. г. Ленинграда, русский, гр. 
СССР, из рабочих, служащий, высшее художе-
ственное обр., художник-скульптор. До аре-
ста работал в г. Ленинграде в разных учебных 
заведениях преподавателем графических ис-
кусств. Засед. КОГПУ 10.01.32 по ст. 58-8-11 
УК РСФСР приговорен к расстрелу с заме-
ной 10 лет л/св.». Отбывал срок в Соловках. 
Особой тройкой УНКВД ЛО от 14 февраля 
1938 г. приговорен к ВМН. Расстрелян 17 фев-
раля 1938 г.

Иларион (Троицкий Владимир Алексеевич)
(1886–1929), епископ, один из авторов «По-
слания соловецких исповедников» или «Памят-
ной записки соловецких епископов» (27 мая – 
9 июня 1925 г.). В Соловках: в 1923–1925 и 
1926–1929 гг. В октябре 1929 г. сослан на три 
года в Среднюю Азию. На этапе заразился сып-
ным тифом и умер.

Иофе Вениамин Викторович 
(1938–2002), инженер-технолог, химик. 
С 1964 г. сотрудник нелегального общественно-
политического журнала «Колокол», автор ста-
тей о перспективах политической и произ-
водственной демократии в СССР. Арестован 
(12.06.65), приговорен (26.11.65) Ленгор-
судом по ст.ст. 70-1 и 72 УК РСФСР (антисо-
ветская пропаганда и агитация в составе груп-
пы) к 3 годам лагеря строгого режима. Срок 
отбывал в Мордовских лагерях (Дубравлаг). 
В 1970–1980-е гг. занимался историей поли-
тической оппозиции в СССР. Сопредседатель 
Санкт-Петербургского общества «Мемориал» 
(с 1989). Создатель и директор НИЦ «Мемо-
риал» (с 1992).
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Казаринов Пантелеймон Константинович 
(1885–1939), профессор Иркутского универ-
ситета, ученый секретарь редакции Сибир-
ской советской энциклопедии (1927–1933), 
первый директор Сибирской краевой научной 
библио теки (ныне – Новосибирская област-
ная научная библиотека), юрист, библиограф, 
 крае вед, общественный деятель; «ур. г. Иркутс-
ка, русский, гр. СССР, б/п, б. прокурор г. Ир-
кутска и член колчаковской следственной 
 комиссии». Арестован (февраль 1933), обви-
нен в подготовке заговора мифической За-
падносибирской белогвардейской повстанче-
ской организации. «Осужден по ст. 58-2-11 УК 
РСФСР КОГПУ 05.08.33 в ИТЛ на 10 лет». От-
правлен в СЛОН, где назначен на должность 
библиотекаря в считавшейся одной из лучших 
библиотек в системе ГУЛАГа. Особой тройкой 
УНКВД ЛО от 9 октября 1937 г. приговорен к 
ВМН. Расстрелян 27 октября 1937 г. Реабили-
тирован (1957).

Кази-Заде Керим-Вадул-оглы 
(варианты фамилии: Казиев, Кязиев) (1900–
1966), «азербайджанец, образование высшее. 
В 1927 окончил агрономический ф-т Азерб. 
Политехнического института. Директор сель-
скохозяйственного техникума. Проживал: 
г. Салья ны. Арестован (25.10 .27).  КОГПУ от 
25.02.28 обв. по ст. 63, 64 УК АзССР. Приго-
ворен к 10 г. ИТЛ». Срок отбывал в Соловках 
(1928–1935), был переведен в М едвежьегор-
ский лагерь, где пробыл до окончания Вели-
кой Отечественной войны сначала как заклю-
ченный, затем – вольнонаемный. В общей 
сложности провел в лагерях 20 лет.

Казьмин Григорий Андреевич 
(1913–1937), «гр. СССР, ур. г. Баку, русский, б/п, 
обр. среднее, служащий, студен Изотехни кума. 
Осужден ВТ МВО 29.05.35. по ст. 58-8 УК к 
10-ти годам ИТЛ. Отбывал срок в Соловках, 
отказывался от работ, водворялся на 2 месяца 
в КУР». Особой тройкой УНКВД ЛО от 14 фев-
раля 1938 г. приговорен к ВМН. Расстрелян 
17 февраля 1938 г.

Каптерев Павел Николаевич 
(1889–1955), ученый, биолог. Член Комис-
сии по охране памятников искусства и ста-
рины Троице-Сергиевой лавры, один из соз-
дателей музея на ее территории. Арестован 

(август 1920), осужден условно на 5 лет ИТЛ. 
Вторично арестован (1933) по обвинению 
в участии в «контрреволюционной органи-
зации “Партия Возрождения России”» вмес-
те с П.А.Флоренским. Тройкой ПП ОГПУ по 
МО осужден (26.07.33), приговорен к 5 г. ИТЛ 
(групповое «Дело контрреволюционной орга-
низации. Москва, 1933 г.»). Срок отбывал в Си-
бири, на Сковородинской ОМС (1933–1936), 
занимался изучением вечной мерзлоты. Пос-
ле освобождения был приглашен в АН СССР 
на должность старшего научного сотрудника 
(1936–1940). В 1940 г. в составе экспедиции по 
изучению вечной мерзлоты выехал в Читин-
скую область. С 1945 г. работал в Ивановском 
педагогическом институте, профессор. Реаби-
литирован по делу 1933 г. (1953).

Кедров Михаил Сергеевич 
(1878–1941), из дворян, сын нотариуса. Член 
РСДРП (1901). Сотрудник органов ГБ (с 1919). 
Неоднократно возглавлял карательные экспе-
диции большевиков на севере России. Предсе-
датель Особого отдела ВЧК (с 1919), помощ-
ник прокурора отдела военной прокуратуры 
Верховного суда СССР (1926–1927), член Пре-
зидиума Госплана СССР (1931–1934), директор 
Военно-санитарного института (1935–1939). 
Арестован (1939), расстрелян по личному ука-
занию Берии. Реабилитирован (1953).

Клинге Анатолий Александрович 
(1916–1937), «ур. г. Ленинграда, гр. СССР, ху-
дожник, служащий, до ареста учился в ФЗУ. 
Осужден КОГПУ 03.03.34 в ИТЛ на 8 лет». 
Отбывал срок в Соловках. Особой тройкой 
УНКВД ЛО от 9 октября 1937 г. приговорен 
к ВМН. Расстрелян 3 ноября 1937 г. в Сандор-
мохе (Карелия).

Ковалев Александр Николаевич 
(наст. имя Рабинович Александр Филиппович) 
(1927–1944), юнга, сын Ф.М. и Е.Я. Рабинови-
чей, еврей. После ареста в 1937 г. Рабиновичей 
заботы о мальчике взяла на себя сестра его ма-
тери Р.Я.Райт-Ковалева, всемирно известная 
писательница и переводчица. Ее муж, капи-
тан 2-го ранга Н.П.Ковалев, флагманский ме-
ханик Беломорской военной флотилии, в на-
чале войны со штабом флотилии был пере-
веден в Архангельск. Когда к осени 1942 г. на 
Соловецких островах создавалась Школа юнг, 
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Саша поступил в нее, с помощью дяди заим-
ствовав биографию не прошедшего по своим 
данным Ю.Н.Ковалева. После окончания Шко-
лы служил на торпедном катере. П огиб при 
взрыве попавшего в катер немецкого снаряда. 
Посмертно награжден орденом Отечествен-
ной в ойны 1-й сте пени.

Коллегов Иван Карпович 
(1900–1941), «ур. села Ново-Пышминское 
Свердловской области, бывш. член ВКП( б) 
с 1918 года, русский, гр-н СССР, кулак, бело-
гвардеец, работал нач. Брянского горотде-
ла НКВД, начальником соловецкой  тюрьмы 
с 11 января 1938 г., капитан ГБ. Аресто-
ван 7 мая 1939 г. как “участник антисовет-
ской повстанческо-террористической орга-
низации, действовавшей на острове Солов-
ки”, с работы снят, согласно приказа НКВД 
СССР от 10.03.1939 года за № 051. Арестован 
07.05.1939 г. (ст. 58-7-11 и 17-58 УК РСФСР)». 
ВК ВС СССР 8 июля 1941 г. приговорен по 
ст.ст. 17-58-2, 58-7-8-11 УК РСФСР к ВМН. Рас-
стрелян в Москве 28 июля 1941 г. Реабили-
тирован в 1959 г.

Колчак Александр Васильевич 
(1873–1920), российский военный и поли-
тический деятель, исследователь-полярник, 
 адмирал. В августе 1917 г. возглавил россий-
скую военно-морскую миссию в США. После 
Октябрьской революции 1917 г., узнав о на-
мерении большевиков заключить мир с Герма-
нией, остался за границей. В декабре 1917 г. 
был принят на британскую военную службу. 
 Вернувшись в Россию (1918), стал одним из 
руководителей Белого движения, был провоз-
глашен «верховным правителем российс кого 
государства» (1918–1920). Под его контролем 
оказались Сибирь, Урал и Дальний Восток. 
К началу 1920 г. Красная Армия уничтожила 
последние колчаковские отряды под Красно-
ярском. Командование Чехословацкого кор-
пуса, стремясь обеспечить беспрепятственное 
продвижение своих эшелонов к Владивостоку, 
по согласованию с представителями Антанты 
арестовало (15.01.20) и выдало Колчака эсеро-
меньшевистскому Политцентру в Иркутске, 
который передал его большевикам. По поста-
новлению Иркутского ВРК расстрелян 7 фев-
раля 1920 г.

Косиор Иосиф Викентьевич 
(1893–1937), советский государственный, пар-
тийный деятель. Родился в г. Венгрув Седлец-
кой губернии в семье рабочего; поляк. Член 
партии (с 1908). Член ЦК (1927–1937). Участ-
ник Октябрьской революции и Гражданской 
войны (1918–1920). С 1923 на руководящей 
работе. Зам. наркома тяжелой промышленно-
сти СССР (1932–1933), уполномоченный СНК 
СССР по ДВК (1933–1937). Награжден орде-
ном Ленина. Похоронен в Москве на Ново-
девичьем кладбище.

Котляревский Григорий Порфирьевич
(1887–1937), филолог. «Ур. б. Харьковской 
губ., украинец, гр. СССР, б/п, обр. высшее, пе-
дагог, сын священника, служил в белой ар-
мии», б. зам. начальника Политотдела Черно-
морского флота. «Осужден за к.-р. деятель-
ность КОГПУ 11.04.34 г. по ст. 58-8-10-11 и 121 
к расстрелу, с заменой заключением в ИТЛ на 
10 л.». Отбывал срок в Соловках. Приговорен 
Особой тройкой УНКВД ЛО 9 октября 1937 г. 
к ВМН. Расстрелян 3 ноября 1937 г. в Сандор-
мохе ( Карелия).

Краснов Григорий Андрианович 
(1883–1933), государственный контролер в 
правительстве А.В.Колчака (1918–1820), эко-
номист. После падения колчаковского режима 
был арестован, проходил по процессу «колча-
ковских министров» (1920), был приговорен 
к ВМН, но амнистирован. Жил в Новоникола-
евске и работал в КрайФО и Крайплане. Яв-
лялся одним из активнейших  деятелей ОИС, 
 входя в правление общества и проводя много-
образную организационную работу. Арестован 
(14.02.33) по обвинению в «руководстве контр-
революционной белогвардейской повстан-
ческой организацией в Западно-Сибирском 
крае». Постановлением КОГПУ от 5 августа 
1933 г. приговорен к ВМН. Расстрелян.

Кривош-Неманич Владимир Иванович 
(1861/62–1942), словак, российский поддан-
ный с 1888 г.; лингвист-полиглот, историк 
культуры, литератор, сотрудник НКВД, специ-
алист по шифрам Спецотдела ОГПУ. Арестован 
в марте 1923 г. Приговорен к ВМН с заменой 
на 10 лет ИТЛ, с 1924 г. на Соловках, заведовал 
метеостанцией и маяками, «эксперт-графолог 
следственной части», цензор писем на ино-
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странных языках, сотрудник СОК. Досрочно 
освобожден (1928), разрешено проживание 
в Москве. Сотрудник МИДа (до 1936 г.). Во вре-
мя Великой Отечественной войны жил в эва-
куации в Уфе, где преподавал языки семьям че-
кистов. Умер в 1942 г.

Кронид (Любимов Константин Петрович)
(1859–1937), архимандрит, наместник Троице-
Сергиевой лавры.  Арестован в ноябре 1937 г. 
Обвинен в «руководстве контрреволюцион-
ной монархической группой монахов и ду-
ховенства». Расстрелян 10 декабря 1937 г. 
на  Бутовском полигоне НКВД и захоронен 
в  общей могиле.

Крючков Владимир Александрович 
(1924–2007), председатель КГБ СССР (1988–
1991), член Политбюро ЦК КПСС (1989–1990). 
Генерал армии (1988). Член ГКЧП СССР. В ночь 
с 18 на 19 августа 1991 г. подписал документ 
об отстранении М.С.Горбачева от власти и 
введении в стране чрезвычайного положения. 
В связи с августовскими событиями 1991 г. 
был арестован по статье «Измена Родине» и 
17 месяцев находился в тюрьме «Матросская 
тишина», впоследствии амнистирован Госду-
мой РФ (1994).

Курбас Александр Степанович (Курбас Лесь) 
(1887–1937), режиссер, актер, организатор и 
руководитель труппы «Березiль» (1922; ныне 
Украинский театр им. Т.Г.Шевченко, Харьков). 
«Ур. Галиции (г. Самбор), гр. СССР, служащий, 
обр. высшее, режиссер, б. социал-демократ. 
Суд. тройкой при КОГПУ УССР от 09.04.34 
по ст. 54-11 УК УССР осужден к заключе-
нию в ИТЛ на 5 лет». Отбывал срок в Солов-
ках. Особой тройкой УНКВД ЛО от 9 октября 
1937 г. по обвинению в к.-р., националистиче-
ской, шпионской и террористической деятель-
ности на Украине приговорен к ВМН. Расстре-
лян 8 декабря 1937 г. в Ленинграде. Реабилити-
рован (1957).

Курилко Игорь Александрович 
(1893–1930), из дворян, сын полковника, вы-
пускник кадетского корпуса и Александров-
ского военного училища, поручик царской 
армии. С 1918 г. в РККА. Сотрудник органов 
ВЧК–ОГПУ Оренбурга (1920–1923), затем ва-
гоновожатый в Москве. Осужден (1927) КОГПУ 
по ст. 58-10 («за агитацию») на 5 лет ИТЛ. 

Наказание отбывал в СЛОНе, состоял на низ-
ших административных должностях: был ко-
мандиром роты Кемперпункта, сотрудни-
ком охраны (1929). Прославился изощренной 
 жестокостью. Арестован (май 1930). Расстре-
лян 4 августа 1930 г.

Курчевский Леонид Васильевич 
(1890/91–1937), выдающийся изобрета-
тель. Сотрудник Комитета по делам изобре-
тений (1918–1924). Автор идеи использова-
ния приливно-отливных течений для получе-
ния электроэнергии. Создатель безоткатной 
пушки. Осужден (в 1924) на 10 лет за растра-
ту казенного имущества и средств (якобы ис-
пользованных им на постройку вертолета). 
Срок отбывал в Соловецком концлагере, до-
срочно освобожден (в начале 1929). С янва-
ря 1930 г. – главный конструктор ОКБ-1 ГАУ. 
Арестован (1937) по обвинению в создании 
неперспективных систем вооружений по за-
данию Тухачевского и 25 ноября 1937 г. при-
говорен к ВМН. Расстрелян 26 ноября 1937 г. 
(по некоторым данным – 12 января 1939 г.). 
Реабилитирован (1956).

Лаксберг Иван Августович 
(1883–1933), ученый, специалист в области 
лесного хозяйства. Член РСДРП(м) (до 1917). 
Образование высшее. Участник Первой миро-
вой войны. После восстановления Советской 
власти работал в различных  хозяйственных 
организациях, связанных с лесной промыш-
ленностью (1925–1933). Арестован (19.01.33) 
по «делу о вредительстве в лесном хозяйстве». 
Обвинен в том, что «сгруппировал вокруг себя 
бывших вредителей, дает неправильные уста-
новки в проработке II-й пятилетки в лесной 
промышленности и в разработке ее рекон-
струкции, в неправильном  географическом 
размещении  точек строительства…». На пер-
вых допросах не давал «признательных пока-
заний», но 8 февраля совершил самооговор. 
Однако позже  решительно отказался от ра-
нее данных показаний. В обвинительном за-
ключении фигурировал как «бывший белый 
штабс-капитан», который « создал крупную по-
встанческую к.-р. организацию в области лес-
ного хозяйства…». Постановлением КОГПУ от 
05.08.33 приговорен к ВМН, расстрелян пред-
положительно между 20 и 24  августа 1933 г.
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Липин Степан Николаевич 
(1898–1937), «русский, гр. СССР, ур. с. Клепачи-
ха, Рубцовского р-на, ЗСК, служащий, обр. сред-
нее, художник. Работал ответ. художником ре-
дакции газеты “Советская Сибирь”, служил в 
белогвардейских отрядах Анненкова офице-
ром. Принимал активное участие в боях против 
Красной Армии. Осужден КОГПУ 05.08.33. по ст. 
58-2-11 УК к ВМН с заменой в ИТЛ на 10 лет». 
Отбывал срок в Соловках. Особой тройкой 
УНКВД ЛО от 25 ноября 1937 г. приговорен к 
ВМН. Расстрелян 8 декабря 1937 г. в Ленинграде.

Литвинов Роман Николаевич 
(1890–1937), «русский, гр. СССР, ур. г. Варша-
вы (Польша), из дворян, служащий, обр. выс-
шее, химик-технолог. Работал зав. кафедрой 
в г. Горьком. Осужден КОГПУ от 01.06.34 по 
ст. 58-8-10-11 УК на 10 лет ИТЛ». Срок отбы-
вал в Соловках. Особой тройкой УНКВД ЛО от 
10 ноября 1937 г. приговорен к ВМН. Расстре-
лян 8 декабря 1937 г. в Ленинграде. 20 апреля 
1963 г. Президиум Горьковского облсуда пере-
квалифицировал преступление Литвинова на 
ст. 182-1 УК РСФСР и определил меру наказа-
ния: «пять лет лишения свободы».

Литвинова Любовь Николаевна 
(1894–1978), сестра Р.Н.Литвинова. Была аресто    -
  вана в 1934 г. одновременно с братом (воз-
можно, в связи с его арестом). Обвинялась по 
ст. 58-13 УК РСФСР, наказание – 3 года лише-
ния свободы – отбывала в ссылке в  Сибири 
(г. Тара). После возвращения (май–июнь 
1937 г.) работала учительницей в г. Химки 
 Московской обл.

Лихачев Дмитрий Сергеевич 
(1906–1999), историк, литературовед, обще-
ственный деятель, академик АН СССР (1970), 
академик РАН (1991), Герой Социалистического 
Труда (1986). За участие в студенческом кружке 
«Космическая академия наук» арестован, осуж-
ден на 5 лет за контрреволюционную деятель-
ность. Узник СЛОНа (1928–1932), сотрудник 
СОК. С 1931 г. на строительстве Беломорско-
Балтийского канала. Освобожден досрочно 
как «Ударник ББК» (август 1932). Профессор 
ЛГУ (1946–1953). Первый кавалер возрожден-
ного ордена Св. Андрея Первозванного (1998). 
 Реабилитирован по заключению зам. прокуро-
ра Санкт-Петербурга 12 февраля 1992 г.

Мартинелли Арвид Яковлевич 
(1900–1938), майор ГБ, зам. нач.  УСЛОНа 
(1929), нач. Дальлага (осень 1931), нач. 
Свирьлага (28.08.32–20.05.34), нач. Управле-
ния  Дальлага (15.07.34 – не ранее 02.09.37). 
В 1937 г. Дальлаге была вскрыта «контррево-
люционная право-троцкистская вредительская 
организация», члены которой – заключенные 
и сотрудники лагеря во главе с начальником 
Управления Дальлага А.Я.Мартинелли яко-
бы проводили антисоветскую пропаганду и 
 организовывали диверсии. Арестован 9 октяб-
ря 1937 г. Приговорен ВК ВС СССР 5 фев раля 
1938 г. к ВМН. Расстрелян 5 февраля 1938 г. 
Реабилитирован 4 апреля 1958 г.

Марченко Григорий Дмитриевич 
(1903–1937), студент Московского универси-
тета, «ур. г. Москвы, из к.-р., служащий, украи -
нец, гр. СССР, перед арестом работал аген-
том охраны 7 ж/д полка НКПС». Арестован 
16 февраля 1929 г. Осужден КОГПУ 03.06.29 
по ст. 58-8 УК к 10 годам заключения в к/лаг.». 
 Отбывал срок в Соловках, работал зав. гуж-
транспортом сельхоза. В 1931 г. держал голо-
довку, пока не был переведен в лагпункт Мук-
салма. Приговорен особой тройкой УНКВД ЛО 
9 октября 1937 г. к ВМН. Расстрелян 2 ноября 
1937 г. в Сандормохе (Карелия).

Межлаук Валерий Иванович 
(1893–1938), советский партийный и государ-
ственный деятель. Первый зам. председателя 
(с 1934), председатель Госплана СССР и зам. 
председателя Совнаркома СССР, зам. председа-
теля СТО (1934–1937). Один из главных тео-
ретиков и организаторов советской системы 
планирования и распределения. Нарком тя-
желой промышленности СССР (с 1937), нар-
ком машиностроения СССР (1937). Арестован 
(01.12.37) по обв. в контактах с германским 
правительством, участии в группировке «пра-
вых» и в руководстве латышским контррево-
люционным подпольем (с 1925). Приговорен 
к ВМН. Расстрелян. Реабилитирован (1956).

Мейер Александр Александрович 
(1874–1939), философ. Активный деятель 
Петербургского РФО. Арестован (11.12.28). 
 Постановлением КОГПУ от 11.07.29 приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Срок отбывал в Соловках. Осво-
божден досрочно (1934). Умер 18 июня 1939 г.
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Мельдер Жан Иванович 
(1911–1937), «ур. Латвии, г. Рига. Учащийся, ла-
тыш, гр. СССР, с незак. высшим обр., педагог-
художник. Осужден КОГПУ 26.02.3 4 по ст. 
58-8-10-11 УК на 5 лет в ИТЛ». Отбывал срок 
в Соловках. Особой тройкой УНКВД ЛО от 
25 ноября 1937 г. приговорен к ВМН. Расстре-
лян 8 декабря 1937 г. в Ленинграде.

Михайлов Ананий Михайлович 
(1898–1942), государственный деятель, жур-
налист, переводчик; член РКП(б). «Род. в 
с. Б.Яуши Симбирской губ., окончил Симбир-
скую чувашскую учительскую школу. Работал 
председателем Чувашской секции при Сим-
бирском губкоме РКСМ, затем на журналист-
ской работе (1918–1925). Председатель СНК 
Чувашской АССР (1926–1930), зам. председа-
теля Исполкома Нижегородского краевого со-
вета (1930–1932), директор ГХТИ (1932–1934), 
директор Горьковского сельскохозяйствен-
ного института (1934–1937). Арестован 
(27.10.1937), осужден к 8-ми годам лишения 
свободы (19.10.1940). Умер в лагере. Реабили-
тирован (1956)».

Мишка Япончик 
(наст. имя Винницкий Моисей Вольфович) 
(1891–1919), знаменитый одесский налетчик. 
Прозван «япончиком» за характерный раз-
рез глаз. В 1905 г. присоединился к отряду 
анархистов-террористов. После убийства по-
лицмейстера Михайловского участка осужден. 
В 1917 г. организовал большую банду налет-
чиков и стал грозой Одессы. С января 1918 г. 
сотрудничал с большевиками, возглавляя ев-
рейскую самооборону против белой армии. 
В 1919 г. полк Япончика дезертировал с фрон-
та на двух захваченных поездах. Поезд был 
остановлен чекистами, Япончик расстрелян. 
Япончик – один из прообразов литературно-
го персонажа – Бени Крика из «Одесских рас-
сказов» Исаака Бабеля.

Мордвинов В.А. 
(1900–?), «русский, член ВКП(б) с 1919 г., 
в органах ВЧК–ОГПУ с 1918 г. Врид началь-
ника (23.06.1932), затем начальник Соловецко-
го отделения СЛАГ ОГПУ (не позднее октября 
1932 г.). Постановлением КОГПУ от 17.02.33 
приговорен к 10 годам лишения свободы 
“за потерю партийного и чекистского чутья, 

приведение лагеря в состояние полного разло-
жения и систематическое очковтирательство”».

Мусин-Пушкин Платон Иванович 
(1698 – п. 1742), граф, государственный дея -
тель, сенатор (1739). Президент Коммерц-
коллегии (1736–1740). По доносу Бирона аре-
стован (1740), лишен чинов, знаков отличия, 
графского достоинства, приговорен к «уреза-
нию» языка и сослан в Соловецкий монастырь. 
Реабилитирован в 1742 г.

Набоков Михаил Михайлович 
(1897–1937), «ур. и житель г. Омск, русский, 
из казаков, подъесаул, ст. адъютант Сибир-
ской казачьей дивизии, инспектор-бухгалтер 
Зернотреста, проживал: ул. Декабристов, д. 145. 
 Находился под следствием в 1920 за “службу у 
белых”, был освобожден. Вторично арестован 
8 марта 1933 г. по делу “белогвардейского за-
говора”. КОГПУ 5 августа 1933 г. приговорен 
по ст.ст. 58-2-11 УК РСФСР к расстрелу с заме-
ной на 10 лет ИТЛ». Отбывал срок в Соловках. 
Особой тройкой УНКВД ЛО 9 октября 1937 г. 
приговорен к ВМН. Расстрелян в Карельской 
АССР (Сандормо х) 27 октября 1937 г.

Нестеров Борис Олимпиевич 
(1887–?), «ур. г. Арзамаса; русский; зав. рентге-
нотерапевтическим сектором онкологическо-
го отделения краевой клинической больни-
цы. Проживал: г. Горький. Арестован 18 апре-
ля 1934 г. КОГПУ от 1  июня 1934 г. обв. по ст. 
58-10-11. Приговорен к 5 г. ИТЛ».

Ногтев Александр Петрович 
(1892–1947), сотрудник органов ВЧК–ОГПУ. 
Из семьи сельского учителя, уроженец г. Горо -
дец на Волге. Окончил мореходное училище, 
в годы Первой мировой войны служил на Бал-
тийском флоте. В 1917 г. помощник капитана 
на волжском пароходе «Александр Невский». 
Большевик с 1918 г. Комиссар Особого отря-
да в Самаре на Восточном фронте (с 1919 г.), 
затем воевал на Туркестанском и Северном 
фронтах; за участие в разгроме Уральской 
бело-казачьей армии награжден орденом 
Красного Знамени. Алкоголик, патологиче-
ский садист. В органах ВЧК с 1921 г. Первый 
начальник СЛОНа: с момента организации ла-
геря 13 октября 1923 г. по 13 нояб    ря 1925 г. – 
о трогательных проводах в этот день сооб-
щает «Соловецкий вестник» (15.11.25, № 46). 
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Затем начальник 3-го отделения Спецотдела 
ОГПУ (12.11.25–20.05.29). Вторично назначен 
на должность начальника СЛОНа (20.05.29–
19.05.30). С весны 1930 г. на пенсии, с 1932 г. 
управляющий трестом «Мосгортоп» (занимал-
ся поставкой пиломатериалов и дров в сто-
лицу). В 1938 г. арестован и сослан в Нориль-
лаг, с 1944 г. на поселении в Крас нояр  ском 
крае. В последние годы  жизни –  директор тре-
ста Главлес Наркомата лесной промышленно-
сти. Амнистирован (1947).

Олсуфьев Юрий Александрович 
(1878–1938), «русский, образование высшее, 
б/п», граф. Искусствовед, реставратор, зам. 
председателя Комиссии по охране памятников 
искусства и старины Троице-Сергиевой лав-
ры, сотрудник Государственного Сергиевско-
го историко-художественного музея. Замести-
тель председателя Комиссии по охране памят-
ников искусства и старины Троице-Сергиевой 
лавры. Один из основателей научной рестав-
рации икон. Проходил по делу «Антисовет-
ской группы черносотенных элементов в 
г. Сергие  во Московской обл., 1928 г.», считался 
главным обвиняемым, но сумел скрыться, пе-
реехал в Москву, где работал в Московских го-
сударственных реставрационных мастерских, 
затем возглавил секцию реставрации древ-
нерусской живописи в Третьяковской гале-
рее (1934). «Арестован (24.01.38), приговорен: 
тройкой при УНКВД по МО (07.03.38), обв.: 
распространение антисоветских слухов. Рас-
стрелян 14 марта 1938 г. Место захоронения: 
Бутовский полигон. Реабилитирован (1980)».

Осетников Василий Михайлович 
(1883–1937), «гр. СССР, русский, ур. Ленингра-
да, обр. среднее, военный инженер-технолог, 
до ареста работал педагогом в Омском Водном 
техникуме. Осужден КОГПУ 03.08.33 по ст. 
58-2 УК к 10 годам в ИТЛ». Отбывал срок в Со-
ловках. Особой тройкой УНКВД ЛО 10  нояб ря 
1937 г. по ст. 58-2-11 приговорен к ВМН. Рас-
стрелян 8 декабря 1937 г. в Ленин граде. Реаби-
литирован посмертно.

Пакшин Петр Нилович 
(1893–1937), «ур. г. Красноярска, русский, гр. 
СССР, служащий – председатель кооперати-
ва художников в Новосибирске, б/п, пору-
чик белой армии у Колчака. Арестован по 

делу “бело гвардейского заговора”. КОГПУ от 
05.08.33 по ст. 58-2-11 УК осужден к расстре-
лу, с заменой 10 г. заключения в ИТЛ». Отбы-
вал срок в Соловках, работал художником в 
театре. Особой тройкой УНКВД ЛО от 9 октя-
бря 1937 г. приговорен к ВМН. Расстрелян 
27 октяб ря 1937 г. в Сандормохе (Карелия). Ре-
абилитирован  посмертно.

Патуй Василий Иванович 
(1912–1937), «украинец, гр. СССР, ур. г. Херсо-
на, учащийся. Студент Московского художе-
ственного техникума, б. член ВЛКСМ. ВТ МВО 
от 09.05.35. по ст. 58-8 УК осужден в ИТЛ на 
10 лет». Отбывал срок в Соловках. Особой 
тройкой УНКВД ЛО от 25 ноября 1937 г. при-
говорен к ВМН. Расстрелян 8 декабря 1937 г. 
в Ленинграде. Реабилитирован посмертно.

Петр (Руднев Николай Николаевич) 
(1891–1937), «ур. Моск. обл., Озерецкого р-на 
д. Козяева, из служащих, архиепископ Самар-
ский, русский, гр. СССР, б/п, с высшим обр. – 
Московская Духовная Академия, до ареста слу-
житель культа – епархиальный архирей*. Осуж-
ден ОСО НКВД СССР 26.04.35 года за участие 
в к.-р. организации к 5 годам ИТЛ». Отбывал 
срок в Соловках. Особой тройкой УНКВД ЛО 
9 октября 1937 г. приговорен к ВМН. Расстре-
лян 3 ноября 1937 г. в Сандормохе (Карелия).

Погодаев Георгий Дмитриевич 
(1900–1937), следователь, оперуполномочен-
ный СПО ПП ОГПУ по ЗСК. «Исключен из спи-
сков личного состава 1 августа 1937 г., приказ 
№ 431 за смертью (покончил жизнь самоубий-
ством)».

Поляков Григорий Иванович 
(1876–1939), крупный российский орнитолог, 
издатель «Орнитологического вестника». Член 
Русского географического общества, Герман-
ского орнитологического общества, Британ-
ского орнитологического союза и др. Аре-
стован, выслан на Соловки в ноябре 1927 г. 
В заключении занимался описанием орнито-
фауны Соловецких островов и кольцеванием 
птиц. С 1927 по 1931 г. заведовал биологиче-
ской станцией Соловецкого общества краеве-
дения. В 1932 г. вместе с частью заключенных 
вывезен в Вологду. Умер в 1939 г. в подмосков-
ном поселке Перловка от туберкулеза.
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Попов Степан Кузьмич 
(1893–1941), партийный и государственный 
работник, «ур. д. Молодихинская Афанасов-
ской вол., Шенкурского уезда, жил в Архан-
гельске. Один из создателей в Шенкурске пер-
вой организации РКП(б), участвовал в работе 
уездных съездов Советов. Член и председатель 
Архангельского Губисполкома (1918–1920). 
В феврале 1920 г. возглавил губернский рев-
ком, затем на руководящей работе в НКВД. 
Позднее – на хозяйственной работе. Арестован 
(октябрь 1937 г.). ОСО НКВД СССР от 8 июня 
1940 г. по ст. 58-11 УК РСФСР сослан в Крас-
ноярский край сроком на 5 лет, где и погиб 
в 1941 г.». Полностью реабилитирован (1956).

Правдолюбов Анатолий Сергеевич 
(1914–1981), протоиерей; из семьи, принадле-
жащей к старинному священническому роду. 
Поступил в Московское музыкальное учили-
ще, но из-за происхождения был отчислен 
(1934). Арестован, осужден (1935). Срок от-
бывал в Соловецком и Медвежьегорском ИТЛ 
(1935–1940). Работал на лесоповале.  После 
окончания заключения воевал на фронте 
(1941–1944), был тяжело ранен в бою за осво-
бождение Пушкинских Гор.

Преображенский Евгений Алексеевич 
(1886–1937), революционер, большевик. Один 
из ведущих советских экономистов 1920-х гг. 
Член Коллегии Наркомата финансов СССР 
(1924–1927). Заместитель председателя Ни-
жегородского краевого планового комитета 
(1930), член Коллегии Наркомата легкой про-
мышленности СССР, заместитель началь ника 
отдела Наркомата совхозов СССР (с 1932). 
 Активный противник сталинской политики в 
деревне. Исключен из ВКП(б) (1936), аресто-
ван (20.12.36), приговорен к ВМН (13.07.37) 
и расстрелян. Реабилитирован (1988), восста-
новлен в партии (1990).

Привалов Леонид Федосеевич 
(наст. фам. Бобыль) (1891–1983?), вокалист, 
один из лучших русских баритонов, артист 
Ленинградского академического театра  оперы 
и балета им. С.М.Кирова, Бакинской оперы 
и  Карельского Республиканского театра му-
зыкальной комедии. Арестован (1935), ОСО 
НКВД по ст. 58-8-13 УК приговорен к 5 г. ИТЛ. 
Срок отбывал в Соловках. После освобожде-
ния вернуться в родной театр не смог и пел 

в далекой провинции. В годы Великой Отече-
ственной войны работал в Театре музыкаль-
ной комедии Карело-Финской ССР в Бело-
морске, позже – педагогом по вокалу в «Кан-
теле» – первом профессиональном хоре Каре-
лии. Реабилитирован (конец 1950-х).

Прокофьев Георгий Алексеевич 
(1902–1939), российский воздухоплаватель, 
летчик-стратонавт; полковник, командир 
опытно-испытательного воздушного дивизио-
на. Родился в крестьянской семье, в б. Смолен-
ской губ., с пятнадцати лет работал в Вязьме 
на железной дороге. Базовое образование по-
лучил во время Первой мировой войны. Член 
РКП(б) (с 1920), в том же году был мобилизо-
ван в Красную Армию на польско-советскую 
войну. Затем работал по комсомольской ли-
нии в Смоленске и Москве (1921). После воз-
вращения в Красную Армию политкомиссар, 
 затем командир первого отряда дирижаблей, 
руководитель проекта строительства стра-
тостата «СССР-1» (1932). 30 сентября 1933 г. 
в качестве командира экипажа совершил ре-
кордный подъем на высоту 19 км. Награжден 
орденом Ленина. Этот небывалый по тому вре-
мени полет в стратосферу знаменовал в нашей 
 стране новую эпоху в освоении околоземного 
пространства. Покончил с собой (причины не 
выяснены, возможно, нервный срыв, т.к. во вве-
ренном ему отряде несколько стартов подряд 
закончились неудачей, сам сильно разбился 
при аварии стратостата «СССР-3» в 1937.  Кроме 
того, были арестованы родственники…). Похо-
ронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Рабинович Елена (Лиля) Яковлевна 
(ур. Черномордик) – мать юнги Саши Ковале-
ва. Арестована (1937), осуждена на 8 лет ИТЛ. 
Срок отбывала в Джезказганлаге. Реабилити-
рована (1955–1956).

Рабинович Филипп Макарович 
(1901–1937), отец юнги Саши Ковалева. «Ур. 
г. Варшава, еврей, из семьи бухгалтера, б/п, 
окончил Московский институт народного хо-
зяйства, нач. производственного отдела Глав-
ного управления алюминиевой промышлен-
ности Наркомтяжпрома СССР. Арестован в 
г. Москва 16 августа 1937 г. и этапирован в 
Ленинград. Выездной сессией ВК ВС СССР 
в г.  Ленинград 25 февраля 1938 г. приговорен 
по ст. 58-7-8-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 
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в г. Ленинград 25 февраля 1938 г.». Реабилити-
рован (1955–1956).

Радлова Анна Дмитриевна 
(ур. Дармолатова) (1891–1949), «русская, об-
разование высшее, б/п, поэтесса, переводчик. 
Арестована 23 февраля 1945 г. ВК ВС СССР от 
17 ноября 1945 г. по ст. 58-1а приговорена к 
10 г. ИТЛ». Срок отбывала в лагере под Рыбин-
ском. Скончалась от инсульта. ВС СССР реаби-
литирована 20 декабря 1957 г.

Раевский Петр Семенович 
(1896–1939), «ур. с. Новопавловка, Орловской 
области, русский, гр-н СССР. Служил в Крас-
ной Армии (1918–1919). Сотрудник органов 
ГБ (с 1919), начальник Ярославского горот-
дела УНКВД по Ивановской области (12.1935–
03.1936), начальник новочеркасской тюрьмы 
УНКВД по Ростовской области. Капитан ГБ. 
Награжден боевым оружием и знаком “Заслу-
женный чекист”». Исполнял обязанности на-
чальника соловецкой тюрьмы (10.1937). Член 
РКП(б) (с 1919), исключен в связи с арестом. 
Арестован (11.07.39) как «участник антисовет-
ской повстанческо-террористической органи-
зации, существовавшей на о-ве Соловки; про-
водил вредительство – развалил агентурно-
оперативную работу, дал возможность нахо-
дящимся в лагере осужденным создать анти-
советское повстанческо-террористическое 
формирование. Осужден по ст. 58 п.п. 7 и 11 
и ст. 17-58 п. 8 УК РСФСР». Приговорен к ВМН. 
Расстрелян 10 октября 1939 г.

Раевский Сергей Петрович 
(1907–2004), житель Сергиева Посада (1922–
1927). Работал в лаборатории ВЭИ у П.А.Фло-
ренского. Был арестован (1935) вместе с женой 
по «кремлевскому делу». Из-за ареста не закон-
чил учебу в МГУ. Отбывал пятилетний срок в 
лагере под Воркутой. Сорок лет работал гидро-
геологом в экспедициях. Автор обширнейших 
мемуаров. В основе повести «Монахиня Анаста-
сия» подлинная судьба родственной автору се-
мьи Хвостовых, живших в собственном доме на 
улице Красной (Шлякова) (описываемый в по-
вести дом Кассинских – это знаменитый, к со-
жалению, не сохранившийся дом Хвостовых).

Раковский (Станчев) Христиан Георгиевич 
(1873–1941), болгарин, советский политиче-
ский, государственный и дипломатический дея-

тель. Участвовал в революционном движении 
на Балканах, во Франции, в Германии, в Рос-
сии и на Украине. Председатель СНК и нарком 
иностранных дел Украины (1919–1923). Один 
из организаторов советской власти на Украи-
не. Полпред в Великобритании (1923–1925), 
во Франции (1925–1927). В 1927 г. был снят 
со всех должностей и исключен из ВКП(б) как 
участник троцкистской оппозиции. Приго-
ворен к 4 годам ссылки и выслан в Кустанай, 
в 1931 г. вновь приговорен к 4 годам ссылки 
и выслан в Барнаул. В 1935 г. заявил о разры-
ве с троцкизмом через печать и восстановлен 
в ВКП(б). Арестован и расстрелян 11 сентября 
1941 г. в Медведском лесу особого назначения 
под Орлом без суда и следствия по личному 
указанию Л.П.Берии и И.В.Сталина. В 1988 г. ре-
абилитирован и восстановлен в партии.

Решетников Юрий Александрович 
(1914–1937), «ур. г. Москвы, служащий, уча-
щийся, русский, гр. СССР, б/п, с низшим обр., 
техник-конструктор, художник, холост, до арес-
та учился на курсах техников-конструкторов. 
Осужден Тройкой ПП ОГПУ Моск. обл. по ст. 
58-8-10-11 к 10 годам, конец срока 16.01.44». 
«Репрессирован 12.01.1934 г. Послан на строи-
тельство Беломоро-Балтийского канала в Мед-
вежьегорск. В 1936 г. этапирован на Соловки». 
Особой тройкой УНКВД ЛО от 9 октября 1937 г. 
приговорен к ВМН. Расстрелян 3 ноября 1937 г. 
в Сандормохе (Карелия). Реабилитирован (1989).

Рещиков Иосиф Иванович 
(1892–1937). «Род. в с. Васильковское Перемыш-
лянского уезда Калужской губ. Русский, образо-
вание низшее. Служил в царской армии, в 1917 
унтер-офицер. С 1917 по 1920 в партии левых 
эсеров. Член РКП(б) с 1920. Проживал в г. Крас-
ноярске. Председатель Красноярского край-
исполкома, член ВЦИК. Арестован 24.07.1937, 
увезен в Москву. Обвинение по ст. 58-7, 58-8, 
58-9, 58-11 УК РСФСР. Приговорен 26.11.1937 
ВК ВС СССР к ВМН. Расстрелян 26.11.1937 в Мо-
скве. Кремирован в крематории Донского мона-
стыря. Прах высыпан в общую яму. Реабилити-
рован 1 декабря 1956 г. ВК ВС СССР. Арх. дело 
П-5954». 

Родзянко Ксения Андреевна 
(1881–?), дворянка, медсестра Георгиевской 
общины Красного Креста в Петрограде (1901–
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1918), медсестра в уездной лечебнице Сергиева 
Посада (1921–1928). Арестована (1928) по делу 
«Антисоветской группы черносотенных эле-
ментов в г. Сергиево Московской обл., 1928 г.», 
приговорена к 3 годам ссылки в Казахстане. 
После освобождения эмигрировала в Чехо-
словакию (1934).

Розанов Михаил Михайлович 
(1902–1989), журналист. В Соловках в 1930–
1932 гг. Всего в тюрьмах и лагерях 11 лет. 
 Автор книг «Завоеватели белых пятен» (1951), 
«Соловецкий концлагерь в монастыре» (1987).

Романов Николай Николаевич 
(1856–1929), великий князь, генерал от кавале-
рии. Верховный главнокомандующий во время 
Первой мировой войны (1914–1915) и главно-
командующий войсками Кавказского фронта 
(1915–1917). Белоэмигрант. «Организация Ве-
ликого князя Николая Николаевича» была соз-
дана на Западе политическими и военными 
лидерами эмиграции в 1920–1930-х гг. для ак-
тивной подготовки к продолжению борьбы 
конспиративными методами «за сверже-
ние коммунистического правительства и 
 восстановление национальной России».

Росси Жак 
(1909–2004), выдающийся французский поли-
толог и лингвист, член КП Польши (с 1927), 
агент Коминтерна. Арестован (1937), при-
говорен к заключению на 8 лет, но в 1945 г. 
оставлен в лагере «до особого распоряжения». 
Освобожден (1947). Вновь арестован (1949), 
отправлен в Александровский централ. После 
ХХ съезда КПСС вместе с другими иностран-
цами переведен во Владимирский централ, 
оттуда на дачу КГБ под Москвой, где получил 
справку об освобождении, но вместо репатри-
ации во Францию отправлен в Самарканд. Ре-
патриирован в Польшу (1961). Позже получил 
французское гражданство. Автор «Справочни-
ка по ГУЛАГу» (Лондон, 1987).

Рудзутак Ян Эрнестович 
(1887–1938), советский государственный, 
партийный и профсоюзный деятель. Член 
ЦК ВКП(б) (1920–1937), кандидат в члены 
Полит  бюро ЦК ВКП(б) (1934–1937). Нарком 
путей сообщения СССР (1924–1930). Пред-
седатель ЦКК ВКП(б) (с 1931) и нарком РКИ 
СССР. Арестован (24.05.37) по обвинению в 

«контр революционной троцкистской деятель-
ности и шпионаже в пользу нацистской Гер-
мании». На допросах неоднократно подвер-
гался пыткам и избиениям, но виновным себя 
не признал и показаний не дал. ВК ВС СССР 
приговорен к ВМН. Расстрелян 29 июля 1938 г. 
Полностью реабилитирован и восстановлен в 
 партии (1956).

Рыков Алексей Иванович 
(1881–1938), председатель Совнаркома СССР 
(1924–1930). Нарком связи СССР (1931–1936). 
Выступал против чрезвычайных мер во время 
коллективизации и индустриализации, в связи 
с чем был выведен из Политбюро ЦК ВКП(б), 
исключен из партии. Арестован по делу «Пра-
вотроцкистского антисоветского блока» (фев-
раль 1937). ВК ВС СССР 13 марта 1938 г. при-
говорен к ВМН, расстрелян 15 марта 1938 г. Ре-
абилитирован и восстановлен в партии (1988).

Серебряков Анатолий Эсперович 
(1890–1938), историк культуры и переводчик. 
Сын народовольца-эмигранта, вырос в Англии. 
Окончил (1915) историко-филологический 
факультет Петербургского университета. Со-
трудничал с Археологической комиссией 
(июль 1918). Весной 1920 г. был ненадолго 
арестован петербургской ЧК. По освобожде-
нии бежал за границу. Тайно вернулся в СССР 
(1924), был арестован при попытке возвра-
щения в Финляндию на лыжах по льду зали-
ва. При аресте оказал вооруженное сопротив-
ление пограничникам. Получил 10 лет ИТЛ. 
Срок отбывал в Соловках. В лагере был науч-
ным сотрудником СОК. По освобождении жил 
в Ленинграде. Вновь арестован (1938), полу-
чил «10 лет без права переписки». Из свиде-
тельства о смерти от 2 февраля 1939 г.: «…умер 
8-го июля тысяча девятьсот тридцать восьмого 
года <…> Причина смерти: воспаление легких».

Симеон Бекбулатович (Саин-Булат) 
(?–1616), касимовский хан, «великий князь 
всея Руси» – номинальный правитель Русского 
государства с 1575 г. В 1576 г. получил в удел 
Тверь. При Лжедмитрии I сослан в Соловецкий 
монастырь и пострижен в монахи под именем 
Стефан.

Симорин Александр Михайлович 
(1899–1961), врач, биохимик, научный сотруд-
ник биогеохимической лаборатории АН СССР. 
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Арестован в 1936 г., получил 5 лет ИТЛ; однако 
Вернадскому удалось спасти своего ученика: по 
его письму в НКВД Симорина перевели фельд-
шером в лагерный лазарет, а в 1943 г. он посе-
лился в Магадане уже в качестве «свободного».

Станеско Гого Парфентьевич 
(Трифоло ле Мардюлако) (1886–1937), «ур. 
Румынии, кочевник, цыган, гр. СССР, БОЗ, 
б/п, выборный глава подмосковного табо-
ра.  КОГПУ от 09.02.33 по ст.ст. 58-6-8-10-11 
и 59-12 осужден на 10 лет». Отбывал наказа-
ние в Соловках. Особой тройкой УНКВД ЛО 
14 октября 1937 г. «за к.-р. шпионскую и тер-
рористическую деятельность» приговорен к 
ВМН. Расстрелян в Карельской АССР (Сандор-
мох) 1 нояб ря 1937 г.

Сысоева Раиса Денисовна 
(ур. Жеребцова) (1915–1997), режиссер-
постановщик, преподаватель музыки. Аре-
стована (1935), осуждена по ст. 58-10-11 УК 
РСФСР. Трехлетний срок заключения отбывала 
в Медвежьегорске. Работала в симфоническом 
оркестре театра ББК НКВД СССР. После осво-
бождения служила в том же театре в качестве 
вольнонаемного режиссера-постановщика 
и дирижера. После ликвидации на Соловках 
Учебного отряда ВМФ работала в поселко-
вой школе до 1995 г. Реабилитирована (1959), 
узнала об этом лишь в 1993 г.

Тимме Яков Андреевич 
(1894–1922), сын латышского рыбака, риж-
ский рабочий, член партии большевиков 
(с 1913). В годы Первой мировой войны ра-
ботал в группе латышей – портовых рабочих 
в Архангельске. Организатор съезда транс-
портников (1917), активный деятель боль-
шевистской фракции в Совете, член испол-
кома и президиума. Во время интервенции – 
член комиссии по оказанию помощи Север-
ному фронту. Находясь в Великом Устюге, по 
 решению Северодвинского губкома организо-
вал выпуск местной газеты «Борьба бедноты» 
(1919).  Работал в Архангельском губкоме пар-
тии и губисполкоме (1920–1922), был предсе-
дателем губернской комиссии по чистке пар-
тии. Скончался от туберкулеза.

Толстой Петр Андреевич 
(1645–1729), граф, русский государствен-
ный деятель, посол в Османской империи 

(1702–1714), начальник Тайной канцелярии 
(с 1718), президент Коммерц-коллегии. Член 
Верховного тайного совета (1726–1727). Аре-
стован по обвинению в государственной из-
мене. Сослан на Соловки (01.06.1727) с лише-
нием власти и богатств. В январе 1729 г. умер. 
 Похоронен на главном дворе Соловецкого 
кремля у стены Петропавловского собора.

Тухачевский Михаил Николаевич 
(1893–1937), советский военачальник и во-
енный теоретик. Из дворян. Участник Первой 
мировой войны. Член Компартии (с 1918). На-
гражден орденом Красного Знамени (1919) и 
Почетным революционным оружием (1919). 
С 1921 г. на командных должностях, зам. нар-
кома обороны, Маршал Советского Союза 
(1935). Арестован (24.05.37). Объявлен главой 
разветвленного военно-фашистского загово-
ра в РККА («дело военных»). На следствии, где 
к нему применялись «физические методы воз-
действия», дал показания на большое число 
своих коллег, признал себя виновным. Специ-
альным судебным присутствием ВС СССР ли-
шен воинского звания и приговорен к ВМН 
(11.06.37). Расстрелян 12 июня 1937 г. Реаби-
литирован (1957).

Тучкова Софья Сергеевна 
(1874–1938), из дворян. Окончила Сиротский 
институт, была сестрой милосердия во время 
русско-японской войны, на которой погиб ее 
муж. По делу «Антисоветской группы черно-
сотенных элементов в г. Сергиево Московской 
обл., 1928 г.» арестована (1928) и осуждена на 
3 года ссылки в Казахстан, с заменой на Во-
ронеж. После освобождения жила в Сергиевом 
Посаде, работала в церкви Воскресения убор-
щицей. Арестована (19.01.38) по «Делу бывших 
монахов Троице-Сергиевой Лавры. 1938 г.». 
Осуждена по ст. 58-11 УК РСФСР (14.02.38). 
Приговорена к ВМН и 17 февраля 1938 г. рас-
стреляна на Бутовском полигоне. Полностью 
реабилитирована (1989).

Уборевич Иероним Петрович 
(1896–1937), командарм 1-го ранга (1935). 
Участник Гражданской войны. Военный ми-
нистр и главком Народно-революционной 
армии ДВР (1922). Командир войск ряда ВО 
(с 1925). Арестован по обвинению в участии в 
так называемом военно-фашистском заговоре 
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в РККА (29.05.37). Расстрелян 12 июня 1937 г. 
Реабилитирован (1957).

Удалов Андрей Яковлевич 
(1881–1937), «гр. СССР, ур. Нижегородской 
губ., Семеновского у., д. Апраксино, из рабочих, 
служащий, русский, б. член ВКП(б), проживал 
в Закавказье. Осужден ОСО при НКВД 09.09.36 
за к.-р. троцкистскую деятельность в ИТЛ на 
5 лет». Срок отбывал в Соловках. Особой трой-
кой УНКВД ЛО 10 ноября 1937 г. приговорен 
по ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 
в г. Ленинград 8 декабря 1937 г.

Уншлихт Иосиф Станиславович 
(1879–1938), партийный и государственный 
деятель СДКПиЛ и ВКП(б), один из создателей 
органов ГБ. Член РСДРП (с 1906). Член колле-
гии НКВД РСФСР (1917). Нарком по военным 
делам и член ЦИК КП Литвы и Белоруссии 
(1919). Заместитель председателя ВЧК–ГПУ 
(1921–1923). Затем на партийной и военной 
работе (1923–1937). Арестован (11.06.37), при-
говорен к ВМН (28.07.38), расстрелян 29 июля 
1938 г. Реабилитирован и восстановлен в пар-
тии (1956).

Усов Михаил Антонович 
(1883–1939), советский геолог, академик АН 
СССР (1939), руководитель (1921–1930) СО 
Гео логического комитета. Скончался от сер-
дечного приступа во время отдыха.

Успенский Дмитрий Владимирович 
(1902–1989), сотрудник органов ВЧК–ОГПУ 
(с 1920), член ВКП(б) с 1925 г. Сын дьяко-
на, образование среднее. Попал в Соловки 
за убийство отца (середина 1920-х). Началь-
ник клуба 4-го Особого Соловецкого полка 
(1928), начальник ВПО УСЛОНа (1929–1930), 
начальник лаготделения СиКМИТЛ ОГПУ 
(11.1930–23.02.1932). Начальник УББИТЛ ОГПУ 
(02.07.33–07.10.36), 8 отделением которого 
в этот период был Соловецкий лагерь. По вос-
поминаниям бывших узников, Успенский лич-
но расстреливал как приговоренных к смер-
ти, так и других заключенных, за что его назы-
вали «палачом-любителем». Зам. начальника и 
начальник Дмитлага (07.10.36–1938), который 
строил канал Москва–Волга им. Сталина. На-
чальник Карагандастроя НКВД (1944).  Получил 
звание подполковника НКВД, начальник объ-
единения «Дальнефть» (с 1948). Начальник 

 Перевального ИТЛ, который строил железную 
дорогу на перевале Сихотэ-Алиньского хребта. 
Организовал и возглавил ИТЛ на севере Саха-
лина. Руководил всею нефтяной промышленно-
стью ДВ. Дослужился до полковника МВД и был 
пенсионером союзного значения. Награжден 
орденом Красной Звезды и орденом Ленина.

Федоровцев Сергей Александрович 
(1888–1941), «русский; рентгенотехник боль-
ницы Волжского водздрава и военного госпи-
таля. Проживал: г. Горький. Арестован 2 апре-
ля 1934 г. Приговорен: Коллегия ОГПУ 1 июня 
1934 г., обв.: 58-10-11. Приговор: к 10 г. ИТЛ. 
Умер в м/з Архангел. обл. 14.12.41».

Филимонов Александр Ипполитович, 
инженер-геолог; заключенный СЛОНа (с 1924). 
Приказом по УСЛОН от 30.06.24 на него было 
возложено руководство всесторонним науч-
ным обследованием Соловецких островов. 
Позже – зав. музеем на Соловках.

Филипп (Колычев Федор Степанович) 
(1507–1569), игумен, настоятель Соловецко-
го монастыря (1548–1566), святитель, митро-
полит Московский (с июля 1566). Публично 
выступил против опричных казней Ивана IV 
Грозного, по приказу которого убит в заточе-
нии Малютой Скуратовым.

Фирин Семен Григорьевич 
(наст. фам. Пупко) (1898–1937), украинец; 
участник Первой мировой войны, дезерти-
ровал. Принимал участие в революционных 
событиях в Петрограде (1917). Член РКП(б) 
(с 1918). Во время Гражданской войны руко-
водил партизанскими диверсионными отря-
дами на территории Литвы. Затем был пере-
веден в раз ведуправление штаба Западного 
фронта, где в его обязанности входила орга-
низация партизанско-диверсионных отрядов 
в тылу противника. В течение ряда лет рабо-
тал в разведке РККА за границей. Затем зам. 
нач. Особого отдела ОГПУ (с 1930). Нач. УС 
Беломорско-Балтийского канала (с 1932) и 
одновременно зам. нач. ГУЛАГа М.Д.Бермана 
(с 1933). Нач. Дмитлага, зам. нач. УС Москва–
Волга, оставаясь по совместительству зам. нач. 
ГУЛАГа ОГПУ (23.09.33–28.04.37). Ст. майор ГБ 
(1935). Арестован (29.04.37), осужден ВК ВС. 
Расстрелян 14 августа 1937 г. в п. Коммунарка 
МО. Реабилитирован (1956).
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Флоренский Александр Александрович 
(1888–1938), геолог, археолог, этнограф, пе-
трограф, специалист по Кавказу, первооткры-
ватель цинкового месторождения Квайса в 
Южной Осетии. Арестован (09.02.37), обви-
нен в том, что «являлся участником к.р. груп-
пы и вел систематически к.р. фашистскую 
пропаганду». Постановлением ОСО при НКВД 
СССР от 02.06.37 по ст. 58-10-11 УК пригово-
рен к 5 г. ИТЛ. Срок отбывал на входившем 
в Северо-восточный лагерь ГУЛАГа прииске 
Мальдяк (Сусуманский р-н Магаданской обл.), 
организованном в 1937 г. Скончался от ин-
сульта (24.09.38) в больнице пос. Бёрёлёх. Реа-
билитирован 23 апреля 1956 г.

Флоренский Павел Александрович 
(1882–1937), священник, философ, ученый, 
инженер, «гр. СССР, ур. мест. Евлах, Азербайд-
жан, русский, гр. СССР, б/п. Осужден КОГПУ 
26.07.33 по ст. 58-10-11 УК на 10 лет ИТЛ». 
Срок отбывал в лагере «Свободный» (ДВ), за-
тем в Соловках (1934–1937). Особой тройкой 
УНКВД ЛО от 25 ноября 1937 г. приговорен 
к ВМН. Расстрелян 8 декабря 1937 г. в г. Ле-
нинград. Полностью реабилитирован (1991).

Фридман Александр Александрович 
(1888–1925), русский и советский матема-
тик и геофизик. Профессор. Одним из первых 
освоил математический аппарат теории гра-
витации Эйнштейна, предсказал расширение 
Вселенной; доказал, что модель стационарной 
Вселенной Эйнштейна оказалась частным слу-
чаем. Участник Первой мировой войны. Орга-
низатор аэронавигационной и аэрологиче-
ской службы на Северном и других фронтах 
(1914–1917). Сотрудник (с 1920) и директор 
(1925) ГФО. Умер от брюшного тифа.

Хомяков Геннадий Андреевич 
(псевд. Г.Андреев, Н.Отрадин) (1910–1984), 
журналист. В Соловках в 1927–1929 гг. и по-
вторно, после неудачного побега, – в 1933–
1935 гг. В 1942 г. попал в плен и остался на 
Западе. Жил в Германии, член НТС, редак-
тор альманаха «Мосты» (Мюнхен, 1959–1970). 
С 1967 г. в США. Автор повести «Соловецкие 
острова» (1950) и др. произведений, в основ-
ном автобиографического характера.

Цейтлин Семен Семенович 
(1905–1937), «ур. г. Великие Луки, из служа-
щих, еврей, гр. СССР, б. член ВКП(б), до арес та 

работал в г. Воронеже в театре – художником 
и руководителем и режиссером. В прошлом 
имел ряд судимостей по ст. 169 ч. 2, 116, 180, 
162, 170 УК и меру соцзащиты не отбывал – 
скрывался. Осужден Нарсудом г. Ворошилова1 
11.01.33. по пост. Правительства от 07.08.32 
к л/св. на 10 лет». Срок отбывал в Солов-
ках. Особой тройкой УНКВД ЛО от 9 октяб ря 
1937 г. приговорен к ВМН. Расстрелян 2 нояб-
ря 1937 г. в Сандормохе (Карелия).

Черемных Георгий Иванович 
(1888–1937), крупный деятель образования и 
науки в Сибири. Активный участник земского 
движения на Украине (1917–1919).  Сотрудник 
СибОНО (с 1920). Один из инициаторов 
создания ОИС, возглавлял его правление. 
«Ур. Забайкальской обл., с. Кергитуп, русский, б/п, 
доцент Института народного хозяйства 
Западно-Сибирского края, проживал: г. Ново-
сибирск». Арестован (28.02.33) по «белогвар-
дейскому делу» как «один из организаторов». 
Виновным себя признать категорически от-
казался. « КОГПУ 5 августа 1933 г. осужден по 
ст. 58-2-11 УК РСФСР на 10 лет ИТЛ. Отбывал 
наказание в соловецкой тюрьме». В лагере за-
ведовал Йодпромом, поддерживал дружеские 
связи с находившимися там же Н.Я.Брянцевым, 
А.В.Вощакиным, а также с П.А.Флоренским, 
с которым некоторое время жил в одной ком-
нате. Особой тройкой УНКВД ЛО 25 ноября 
1937 г. приговорен по ст. 58-2-11 к ВМН. Рас-
стрелян в г. Ленинград 8 декабря 1937 г.

Чечев Александр Александрович
(1899–1964), член РКП(б) с 1919 г., в орга-
нах ГБ с 1925 г., капитан ГБ, начальник 2-го 
отдела ГТУ НКВД СССР (1939–1941). Началь-
ник соловецкой тюрьмы (1939), начальник от-
дела ГТУ НКВД СССР (1940). Начальник том-
ской  спецтюрьмы УНКВД (1941), впоследствии 
начальник тюрем и лагерей в Таджикской, 
 Литовской и Казахской ССР (1948–1954); пол-
ковник ГБ. Дослужился до звания генерала, 
 вышел на  пенсию.

Чирков Юрий Иванович 
(1919–1988), доктор географических наук 
(1966), профессор, зав. кафедрой климато-
логии ТСХА (с 1970). Арестован (05.05.35, 
в 15 лет) по доносу, обвинен в попытке 
взрыва мостов, в подготовке покушений на 

1 Правильно Уссурийск (Ворошилов в 1935–1957 гг.).
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И.В.Косиора и И.В.Сталина, осужден на три 
года, срок отбывал в Соловках (1935–1938). 
Реабилитирован (1955).

Чичибабин Алексей Евгеньевич 
(1871–1945), русский химик-органик, доктор 
химических наук. Действительный член АН 
СССР (1929). С 1930 г. работал во Франции. 
После отказа вернуться в СССР общим собра-
нием АН СССР лишен звания действительно-
го члена как потерявшего связь с Академи-
ей (29.12.36); лишен советского гражданства 
(05.01.37). Восстановлен в звании академика 
АН СССР (1990).

Чуднов (Чудов) Константин Павлович 
(он же Рослик Иван Кузьмич) (1891/92–?), 
«ур. с. Михайловское, Богородицкий у., Туль-
ская губ.; обр. неоконченное высшее, гидро-
биолог. Служил в царской, Белой, Красной 
армиях. С января 1921 служащий Московско-
Казанской железной дороги. Проживал: 
г. Моск ва. Арестован (15.06.23), ОСО КОГПУ от 
30.11.23 обвинен по ст.ст. 60, 81, 222 УК, осуж-
ден на 3 года ИТЛ». Срок отбывал в Соловках, 
сотрудник СОК. Участник первых экскурсий 
по обследованию природы островов, автор 
работ о Глубокой губе Соловецкого острова. 
 После освобождения (ноябрь 1926) уехал в Са-
ратов, где работал лаборантом Волжской био-
станции. Реабилитирован ВС РСФСР (1997).

Шавров Николай Павлович 
(1884–1938), известный ученый-медик, один 
из организаторов отраслевой науки в Сиби-
ри (1920–1930-е). Арестован по «делу Болды-
рева», давал «признательные» показания. Был 
осужден на 10 лет ИТЛ. Срок отбывал в Сиб-
лаге (сентябрь 1933 – март 1934). Затем пре-
подавал в томских вузах (1934–1935), возглав-
лял кафедру фармакологии Новосибирского 
мединститута (1935–1937). Вновь арестован, 
обвинен в принадлежности  к «Российскому 
общевоинскому союзу» (18.12.37), отправлен в 
Сиблаг. Виновным себя не признал. Решением 
тройки УНКВД по НСО от 25.12.37 приговорен 
к ВМН. Расстрелян 13 января 1938 г.

Шанин Александр Михайлович 
(1894–1937), комиссар ГБ 2 ранга (26.11.35). 
Родился в семье крестьянина-бедняка. Рус-
ский. Окончил земское начальное учили-
ще. Участник Первой мировой войны (1915–
1918). Член Компартии (1918). Председатель 

Кимрской уездной следственной комиссии 
(05.1918–04.1919). Сотрудник органов ВЧК–
ОГПУ–НКВД (с 1920). Последняя занимае-
мая должность – начальник 6 отд. ГУГБ НКВД 
СССР (25.12.36–07.04.37). Арестован (22.04.37), 
приговорен ВК ВС СССР к ВМН. Расстрелян в 
Москве 14 августа 1937 г. Не реабилитирован.

Шауфус-Рапопорт Татьяна Алексеевна 
(1891–1986), сестра милосердия Красного 
Креста в Сергиевом Посаде. Вместе с К.А.Род-
зянко проходила по делу «Антисоветской груп-
пы черносотенных элементов в г. Сергие-
во Московской обл., 1928 г.», была арестована 
(1928) и осуждена на «3 года лишения  права 
проживания в Москве и губернии». Эмигри-
ровала в Чехословакию (1934). Прокуратурой 
МО реабилитирована (1991).

Шик Михаил Владимирович 
(1887–1937), философ, священник, перевод-
чик. Член Комиссии по охране памятников 
искусства и старины Троице-Сергиевой лав-
ры (1919–1920). Диакон (июль 1925). Аре-
стован (декабрь 1925), выслан на два года в 
Каракалпакию, где принял сан священника 
(1927). Вернулся (1928), жил в Малоярославце 
(с 1930), официально «ушел за штат», но у себя 
в доме проводил службы тайно. Вторично аре-
стован (25.02.37), обвинен в принадлежности 
к «Нелегальной организации ИПЦ». Расстрелян 
27 сентября 1937 г., похоронен на Бутовском 
полигоне. Реабилитирован (1956).

Ширяев Борис Николаевич 
(1889–1959), литератор, педагог. Узник Со-
ловков (1923–1927). Во время Второй миро-
вой войны, пройдя через лагеря для переме-
щенных лиц, оказался в Италии. Автор книги 
« Неугасимая лампада» (Нью-Йорк, 1954).

Шмонин Николай Евгеньевич 
(1893–1937), «ур. г. Омска, русский, гр. СССР, 
служащий – технорук Томских мастерских 
учебных пособий ОДД, б/п, б. белый офи-
цер – капитан у Колчака. КОГПУ 05.08.33 по 
ст. 58-2-11 УК осужден к расстрелу с заме-
ной 10 г. заключения в ИТЛ». Отбывал срок 
в Соловках. Особой тройкой УНКВД ЛО от 
9 октяб ря 1937 г. приговорен к ВМН. Расстре-
лян 27 октяб ря 1937 г. в Сандормохе ( Карелия).

Щегольков Сергей Васильевич 
(1915–?), «ур. г. Краснослободска Пензенской 
губернии; учащийся ФЗУ завода Авиапри-
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бор. Арестован (26.10.32) и обвинен в подго-
товке покушения на Сталина. По приговору 
ОСО ОГПУ получил 10 лет ИТЛ. Срок отбы-
вал в  Соловках (с весны 1933), работал слеса-
рем в механических мастерских, на дровяном 
складе, в котельной. Дело было пересмотре-
но (осень 1933), срок заключения сокращен 
до 5 лет. Освобожден (21.06.38)» («пересидел» 
срок на 8  месяцев). Реабилитирован (1964).

Эйхманс Федор Иванович 
(1897–1938), майор ГБ (09.12.35). «Ур. Кур-
ляндской губ., латыш. Работал в типографии 
рассыльным (1909), служащим магазина “Мюр 
и Мерилиз” в Москве. Окончил Рижский тех-
нический университет и военное училище в 
Риге (1916). Участник Первой мировой вой-
ны. Член РСДРП (1917). Сотрудник Петроград-
ской ЧК (с 1918). Председатель ЧК Семиречен-
ской области (1920–1921). Начальник 2 отде-
ления (Средний Восток и Средняя Азия) Вос-
точного отдела СО управления ГПУ при НКВД 
РСФСР (02.06.22–13.10.23). Зам. начальника 
СЛОНа А.П.Ногтева и начальник УСЛОН ОГПУ 
СССР (с 13.10.23), начальник СЛОНа (12.1925–
20.05.29). Начальник 3-го отделения (курирова-
ло СЛОН) Спецотдела ОГПУ (внешняя контр-
разведка) при СНК СССР (20.05.1929–1930). 
Первый начальник УЛАГ ОГПУ (25.04.30–
16.07.30); начальник Вайгачской экспедиции 
ОГПУ (13.07.30–1931). Зам. начальника Спецот-
дела ОГПУ (9 отдел ГУГБ НКВД СССР) (с 1931). 
Арестован (22.07.37), обвинен в шпионаже, 
участии в к.-р. организации, тернамерениях». 
ВК ВС СССР приговорен к ВМН и в тот же день 
расстрелян (3 сентября 1938 г.) в п. Коммунар-
ка МО. Реабилитирован 25 июля 1956 г.

Эрн Александр Александрович 
(1869–1931), российский политический дея-
тель, член IV Государственной думы от 2-го 
съезда городских избирателей Владимир-
ской губернии (1912–1917). После установ-
ления Советской власти арестован как быв-
ший деятель кадетской партии. Спасенный 
тогда М.Фрунзе, в 1930 г. вновь был арестован 
по обвинению в том, что «проводил активную 
непримиримую борьбу с Советской властью, 
принимал участие в контрреволюционной 
дея  тельности в составе контрреволюционной 
белогвардейской организации “Спасение Ро-
дины и революции”, субсидируя последнюю 
от Владимирского комитета кадетской пар-

тии». Постановлением тройки при ПП ОГПУ 
по Ивановской области приговорен к расстре-
лу с заменой на 10 лет ИТЛ (19.10.30). Срок 
отбывал в Соловках, где и скончался.

Ягода Генрих Григорьевич 
(наст. имя Иегуда Енох Гершенович) (1891–
1938), советский политический и государ-
ственный деятель, нарком внутренних дел 
СССР. Из семьи мелкого ремесленника, обра-
зование 8 классов гимназии, работал статисти-
ком. Большевик (с 1907). Член Военной орга-
низации РСДРП(б) (1917). Сотрудник органов 
ВЧК–ОГПУ–НКВД (с 1919). Член Президиу-
ма ВЧК, управляющий делами ВЧК, начальник 
Особого отдела, затем – СПУ ОГПУ, руково-
дил разведывательной и контрразведыватель-
ной деятельностью органов ГБ (с 1920). Пер-
вый зам. председателя ОГПУ при СНК СССР 
(1926–1934) (его подпись стоит на ордерах 
арестованных по Сергиево-Посадскому делу 
1928 г., в т.ч. и П.А.Флоренского). Под его ру-
ководством учрежден ГУЛАГ и увеличилась 
сеть советских трудовых лагерей, началось 
строительство Беломорско-Балтийского ка-
нала силами заключенных (1929–1930). Член 
ЦК ВКП(б) (с 1934). Нарком внутренних дел 
СССР (1934–1936). Активный участник подго-
товки и проведения первых советских фальси-
фицированных процессов, политики «большо-
го террора». Арестован (28.03.37), осужден по 
сфабрикованному делу «правотроцкистс кого 
блока» к ВМН. Расстрелян 15 марта 1938 г. 
Не реа билитирован.

Якир Иона Эммануилович 
(1896–1937), советский военный деятель. 
Член РВС армии во время Гражданской вой-
ны (1918–1920), командовал дивизией, груп-
пой войск на Южном и Юго-Западном фрон-
тах. Член РВС СССР (1930–1934), коман-
дарм 1-го ранга (1935). Награжден 3 ордена-
ми Красного Знамени. Член Политбюро ЦК 
КП(б) Украины. Безуспешно пытался спасать 
товарищей, арестованных во время «большого 
террора». Командующий ЛВО (1937). Аресто-
ван (28.05.37). Специальным судебным при-
сутствием ВС СССР по обвинению в участии в 
так называемом «военно-фашистском заговоре 
в РККА» приговорен к ВМН (11.06.37). Расстре-
лян 12 июня 1937 г. во дворе Лубянской тюрь-
мы.  Реабилитирован (1957).



Указатель имен1

А
А. см. Акулов Иван Александрович

А.И. см. Архангельский Алексей Иванович

А.К. см. Каренина Анна

А.С. – 360

Ан.Ф. см. Хлебникова Анастасия Федоровна

Абакумов С., политкомиссар СЛОНа 
(1920-е) – 88

Абрамов Яков Васильевич (1858–1906), 
русский публицист, беллетрист и статистик – 
426, 429

Абуладзе Тенгиз Евгеньевич (1924–1994), 
кинорежиссер – 113

Авербах Леопольд Леонидович (1903–
1937/39), советский литературный критик – 
125, 5662

Агапитов Федор Степанович (р. 1957), 
библиотекарь, краевед – 129

Агапов Н.В., нач. 8 отд. ББК НКВД (середина 
1930-х) – 143

Адлер см. Иван, стрелец

А-дра Владим. см. Пекок Александра 
Владимировна

Адрианов Владимир Борисович, адресат 
письма – 116

Акакий Грозный, монах Соловецкого 
монастыря – 68

1 Составитель И.С.Жарова.
2 Курсивом даны номера страниц в списке 
пер со  налий, где даны сведения об упоминаемом 
лице.

Аксючиц-Лаушкина Варвара Викторовна 
(р. 1977), историк, сотрудник редколлегии 
альманаха «Соловецкое море» – 156

Акулов Иван Алексеевич (1888–1937), 
советский государственный и партийный 
деятель, прокурор СССР (с 1933) – 190, 191, 
194, 211, 393, 566

Александр II (1818–1881), российский импе-
ратор (с 1855). Убит народовольцами – 54, 80

Александр (Александр Павлович, 
до пострижения Андроник Иванович) 
(1798/99–1874), епископ, настоятель
(1853–1860) Соловецкого монастыря – 80

Александр Иванович см. Флоренский 
Александр Иванович

Александр Македонский (356–323 до н.э.), 
царь Македонии (с 336) – 225

Александр, медник из Рима (I в.) – 9

Александра Владимировна см. Пекок 
Александра Владимировна

Алексеев А.М., красноармеец – 160

Алексеев Игорь Константинович 
(1894–1974), сын К.С.Станиславского 
 и М.П.Лилиной – 453

Алек сей см. Орлов Алексей Григорьевич

Алексей, Алексей Феодосьевич 
см. Вангенгейм Алексей Феодосьевич

Алексей Михайлович (1629–1676), русский 
царь (с 1645) – 75, 76

Алексий I (Симанский Сергей 
Владимирович) (1877–1970), патриарх 
Московский и всея Руси (1945–1970) – 32
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Алексий II (Ридигер Алексей Михайлович) 
(1929–2008), патриарх Московский и всея 
Руси (1990–2008) – 32, 33, 174, 175

Алексий см. Алексий II

Алкаен см. Санчес Алкаен Альбертович

Аллисон Фрэд (1882–1974), американский 
физик – 482

Альберто см. Санчес Альберто

Андерс он К., петербургский фотограф 
XIX в. – 507

Андреев Геннадий см. Хомяков
Геннадий Андреевич

Андреевский, конюх, паломник-трудник 
Соловецкого монастыря – 109

Андрей, Андрик см. Флоренский 
Андрей Александрович

Андрей Матвеевич (Андрей 
Матфиев) (1786–1827), дьячок. Прадед 
П.А.Флоренского – 504, 510

Андрейчик, капитан почтарской флотилии, 
узник СЛОНа в 1926 г. – 135

Андроник (Трубачев) см. Трубачев 
Александр Сергеевич

Андрущенко Елена Н., православный 
журналист – 175

Аника Пушкарь, монах Соловецкого 
монастыря – 68

Анна см. Дромберг Анна Федоровна

Анна, Анна Михайловна, Аннуля 
см. Флоренская Анна Михайловна

Анненков Борис Владимирович 
(1889–1927), атаман Сибирского казачьего 
войска, командующий отдельной Семиречен-
ской армией (1918–1920) – 566, 572, 577

Анненков Иван Александрович (1802–
1878), декабрист – 566

Антоний (Флоренсов Михаил Симеонович) 
(1847–1918), епископ Вологодский 
и Тотемский, духовник священника Павла 
Флоренского – 29

Анюта, знакомая В.Б.Адриа нова – 116

Аня см. Гиацинтова Анна Васильевна

Апетер Иван Андреевич (1890–1938), 
ст. майор ГБ, начальник Соловецкой тюрьмы 
(1937) – 151, 566

Апушкина Елена Владимировна 
(ур. Быкова) (1901–1999), знакомая 
П.А.Флоренского – 368, 566

Арбузов Александр Ерминингельдович 
(1877–1968), химик-органик – 49

Арманд Тамара Аркадьевна (ур. Сапарова) 
(1880–1960), искусствовед. Двоюродная 
сестра П.А.Флоренского – 506

Арсений (прозвище Грек) (ок. 1610–?), 
иеромонах, переводчик греческих и 
латинских богослужебных книг XVII в. – 
75, 567

Арсеньевы, древний дворянский род, 
известный с XIV в. – 555

Артемий, инок, религиозный публицист, 
игумен Троице-Сергиевой лавры (1551–1552), 
сослан в Соловки (1554) – 69

Архангельский Алексей Иванович 
(1893–1938) – 360, 361, 377, 420, 567

Архангельский Борис Александрович 
(1890–1954), акушер-гинеколог, академик 
АМН СССР – 294

Аршак см. Сапаров Аркадий Павлович

Арьякас Гуго Янович (1894–1938), 
зав. фотолабораторией завода «Электроугли» – 
300, 307, 567

Асатиани Михаил Михайлович 
(1881–1938), врач-психиатр – 28

Асмолов Владимир Алексеевич (?–2001), 
инженер, строитель железных дорог в 
районах вечной мерзлоты – 542, 544

Ата см. Шауфус-Рапопорт Татьяна Алексеевна

Афанасьев Григорий Давыдович 
(1896–1965), майор ГБ, начальник Южного 
участка строительства Беломорско-
Балтийского канала – 144

Афанасьев Николай см. Литвинов 
Николай Афанасьевич

Ахмет, сторож – 469, 481
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Б
Бабель Исаак Эммануилович (1894–1940), 
советский писатель – 578

Багапш Сергей Васильевич (р. 1949), 
абхазский государственный деятель, второй 
президент Республики Абхазия (с 2005) – 22

Баженов Александр Всеволодович 
(1941–2001), театральный и выставочный 
художник, член СХ РФ – 171

Барановский Петр Дмитриевич 
(1892–1990), российск ий исследователь и 
реставратор памятников архитектуры – 90, 
92, 567

Бартошевич Алексей Вадимович (р. 1939), 
доктор искусствоведения, профессор – 323

Баскин Борис Львович (1900–1969), 
геолог – 208, 567

Бах Иоганн Себастьян (1685–1750), 
немецкий композитор и органист – 361

Бейльштейн Федор Федорович 
(1838–1906), профессор, академик 
Императорской Академии наук по 
технологии и химии (1887) – 415, 416

Бек Евгений Владимирович (1865–1915), 
врач – 557, 558

Беклемишев Владимир Николаевич 
(1890–1962), зоолог, действительный член 
АМН СССР (1945) и Польской АН (1949). 
Двоюродный брат Р.Н.Литвинова – 463

Беклемишева Нина Петровна 
(ур. Колпенская) (1901–?), врач-паразитолог. 
Жена В.Н.Беклемишева – 524

Беклемишевы, семья – 524

Белоконь Анатолий Григорьевич – 96

Белый Андрей см. Бугаев Борис Николаевич

Бельштейн см. Бейльштейн Федор 
Федорович

Беня Крик, герой «Одесских рассказов» 
И.Э.Бабеля (1931) – 578

Бержерон Тур (1891–1977), шведский 
метеоролог – 227, 228, 244

Берия Лаврентий Павлович (1899–1953), 
советский политический деятель, нарком 
(1938–1945) внутренних дел СССР. Член ЦК 

партии (1934–1953). Входил в ближайшее 
окружение И.В.Сталина, один из наиболее 
активных организаторов массовых репрессий 
1930-х – начала 1950-х гг. – 153, 155, 567, 
573, 574, 581

Берман Матвей Давыдович (1898–1939), 
сотрудник органов ВЧК–ОГПУ–НКВД СССР 
(1918–1937), начальник ГУЛАГ ОГПУ СССР 
(1932–1934) – 144, 567, 584

Бетховен Людвиг Ван (1770–1827), 
немецкий композитор, пианист, дирижер – 
217, 436

Бизов Н.Т. – 307

Бирон Эрнст Иоганн (1690–1772), 
граф (1730), фаворит императрицы 
Анны Иоанновны – 578

Бичер-Стоу Гарриет (1811–1896), 
американская писательница – 238, 393

Блаженова А.Н., сотрудник ВЭИ (1929) – 
481

Блок Александр Александрович 
(1880–1921), русский поэт – 410

Блувштейн Яков Захарович (1878–1933), 
архитектор-художник – 136, 137

Боборыкин Петр Дмитриевич 
(1836–1921), русский писатель – 225

Боговой Иван Васильевич (1896–1938/43), 
заместитель председателя Архгубисполкома 
(1920-е) – 89, 90, 567

Бойко Василий Григорьевич, филателист – 
63, 64, 142, 160

Бокий Глеб Иванович (1879–1937), 
советский государственный деятель. 
Организатор красного террора в 
Северном регионе. Идеолог создания 
Соловецкого лагеря принудительных 
работ, предполагавший организовать на 
изолированных островах концлагерь для 
интеллигенции, без каторжного труда – 93, 
97, 141, 568

Болдырев Василий Георгиевич 
(1875–1933), военачальник, профессор 
Академии Генштаба России (1914) – 49, 50, 
194, 568, 586

Болотова Юлия Васильевна, первая 
жена А.Ф.Вангенгейма – 54, 56
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Борисов Олег Борисович, историк, краевед – 
510

Боров Николай Г., архитектор, художник – 
358

Бочкарева Ольга Владимировна, зав. 
экспозиционным отделом СГИАПМЗ – 24, 164

Боярский Петр Владимирович 
(р. 1943), физик, географ, историк; создатель, 
начальник и научный руководитель МАКЭ 
(с 1986) – 131

Брадис Владимир Модестович 
(1890–1975), профессор, член-корреспондент 
АПН СССР – 540

Браз Осип (Иосиф) Эммануилович 
(1873–1936), живописец; заключенный 
СЛОНа (1924–1926) – 129, 255, 568

Браницкий, граф – 195

Бродский Юрий Аркадьевич (р. 1946), 
историк, фотограф – 25, 68, 90, 98, 107, 110, 
112, 138, 142, 164, 166, 171, 191, 228, 229, 254, 
257, 292, 429

Брюсов Валерий Яковлевич (1873–1924), 
русский поэт – 410, 523

Брянский Яков Григорьевич (наст. фам. 
Григорьев) (1790–1853), русский актер – 321

Брянцев, Брянцев Н. см. Брянцев 
Николай Яковлевич

Брянцев Игорь Николаевич (р. 1944), 
инженер-химик-технолог. Внук Н.Я.Брянцева – 
18, 24, 51

Брянцев Николай Николаевич (1915–
1983), химик. Сын Н.Я.Брянцева – 197, 212, 
213, 235, 254, 257, 258, 277–279, 317, 342, 399, 
450, 451, 453, 454, 491

Брянцев Николай Яковлевич (1889–1937), 
горный инженер, химик; заключенный 
СЛОНа (1933–1937) – 16–20, 22–24, 36, 42, 
44–51, 146, 147, 191–197, 207, 210, 213, 222, 
234, 235, 237, 253–255, 257, 259, 260, 277, 281, 
313–315, 317, 320, 321, 323, 328, 342, 343, 347, 
357, 378, 397, 399, 449, 450–452, 454, 465, 487, 
491, 493, 568, 585

Брянцев Яков Иванович, отец 
Н.Я.Брянцева – 45

Брянцева Марфа Петровна (1858?–?), 
мать Н.Я.Брянцева – 45, 259

Брянцева Наталия Владимировна 
(р. 1947), химик, зав. кафедрой РХТУ. 
Жена И.Н.Брянцева – 19, 24, 51

Брянцева Эльвира Георгиевна 
(ур. Робинсон) (1876–1964), учительница 
английского и французского языков. Жена 
Н.Я.Брянцева – 19, 51, 192, 193, 195, 210, 212, 
213, 235, 257, 277, 313, 342, 397, 449, 452, 487

Брянцевы, семья – 45, 51, 196, 320, 321, 378

Бубнов Андрей Сергеевич (1884–1938), 
советский государственный, партийный 
деятель. Нарком просвещения (1929–1937). 
Член ВЦИК и ЦИК СССР – 454, 568

Бугаев Борис Николаевич (псевд. Белый 
Андрей) (1880–1934), поэт-символист, 
писатель. Друг П.А.Флоренского по 
университету – 14, 410, 523

Бугаев Николай Васильевич (1837–1903), 
математик, профессор – 29

Будберг см. Будберг Александр Андреевич

Будберг Александр Андреевич 
(1854–1914), барон, инженер, член Госсовета 
(1905) – 225

Будберги, дворянский и баронский род, 
известен с XII в. Многие потомки этого 
рода состояли на службе у русских 
императо ров – 225

Бузанов Виталий Георгиевич, писатель-
маринист – 111

Булгаков см. Булгаков Михаил Афанасьевич

Булгаков Михаил Афанасьевич 
(1891–1940), русский писатель – 6

Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944), 
русский экономист, религиозный философ, 
теолог. С 1923 г. в эмиграции (Париж) – 
27, 31

Бурлакова Елена Борисовна (р. 1934), 
д.б.н., профессор, зам. директора института 
биохимической физики РАН – 558

Бурлюк Владимир Давидович 
(1886–1917), художник-футурист – 28
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Бурлюк Давид Давидович (1882–1967), 
художник-авангардист, поэт, живописец – 28

Буров Владимир Андронович (р. 1948), 
к.и.н., с.н.с. Института археологии РАН 
и СГИАПМЗ – 140

Бусурин В.М. – 126

Бух Кристиан Леопольд фон (1774–1853), 
немецкий геолог – 474

Бух Л. ф. см. Бух Кристиан Леопольд

Бухарин Николай Иванович (1888–1938), 
советский политический деятель, экономист – 
49, 94, 569

Быков Владимир Иванович (?–1862), 
полковник, муж Е.В.Гоголь-Яновской – 502, 519

Быков Иван Николаевич, отец Н.И.Быкова – 
502, 519

Быков Игорь см. Быков Игорь Николаевич

Быков Игорь Николаевич (р. 1918), сын 
Н.И.Быкова – 388, 389, 502, 519, 550

Быков Кирилл Николаевич (р. 1914?), 
сын Н.И.Быкова – 502, 519

Быков Н. см. Быков Николай Иванович

Быков Николай см. Быков Владимир 
Иванович

Быков Николай см. Быков Николай 
Владимирович

Быков Николай Владимирович 
(1856–1918), штаб-ротмистр. Муж М.А.Пуш-
киной, племянник Н.В.Гоголя – 502, 503, 519

Быков Николай Иванович (1885–1939), 
заведующий Сковородинской ОМС (в 1930-х) – 
385, 388, 390, 502, 519, 543

Быков Николай Николаевич (р. 1924?), 
сын Н.И.Быкова – 502, 519

Быкова Елизавета Васильевна (ур. Гоголь-
Яновская) (1799–1837), сестра Н.В.Гоголя – 
502, 503, 519

Быкова Ирина Николаевна (р. 1921?), 
дочь Н.И.Быкова – 390, 519

Быкова Мария Александровна (ур. 
Пушкина) (1862–1939), внучка А.С.Пушкина – 
502, 503, 519

Быкова Мария Николаевна (1892–1955), 
заведовала детскими яслями в Киеве. 
Дочь Н.В. и М.А. Быковых, правнучка 
А.С.Пушкина, внучатая племянница 
Н.В.Гоголя – 502, 503, 519

Быковы, род, семья – 390, 502, 503, 519

В
Ва, Варенька, Варюша, Варюшенька, 
Варька, Варя см. Литвинова Варвара 
Сергеевна

В.В. см. Куйбышев Валериан Владимирович

В.И., Вл. Ив., Влад. Иванович 
см. Вернадский Владимир Иванович

В.И. см. Лисев Василий Иванович

В.М. см. Молотов Вячеслав Михайлович

В.М. см. Осетников Василий Михайлович

Вавилкин Алексий, священник – 504, 505

Валя см. Троицкая Ольга Александровна

Вальяжникова Варвара Сергеевна 
см. Литвинова Варвара Сергеевна

Вальяжникова Клавдия Александровна 
(1883–1963), мать В.С.Литвиновой – 296

Ванаг Иван Иванович (1877–1937), 
почтовый чиновник; заключенный СЛОНа 
(1933–1937) – 129, 569

Вангенгейм, Вангенгейм Алексей 
см. Вангенгейм Алексей Феодосьевич

Вангенгейм Алексей Феодосьевич 
(1881–1937), профессор МГУ, ученый, 
организатор и первый руководитель Единой 
гидрометеорологической службы СССР; 
заключенный СЛОНа (1934–1937) – 16, 17, 
19, 20, 22–24, 52–60, 127, 190, 191, 198, 207–
209, 222, 224, 227, 229, 237, 244, 245, 253, 256, 
260, 266, 292, 297, 313, 322, 323, 343, 357, 360, 
368, 392, 393, 395, 396, 416, 417, 494, 551, 569

Вангенгейм Кира Алексеевна (1908–1992), 
психиатр, д.м.н. (1953), профессор. Дочь 
А.Ф.Вангенгейма – 54

Вангенгейм Элеонора Алексеевна 
(р. 1930), доктор геолого-минералогических 
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наук. Дочь А.Ф.Вангенгейма – 19, 24, 60, 228, 
229, 245, 323, 360, 393, 395, 396, 551

Ваня см. Иванов Иван Дмитриевич

Варвара см. Кургузова Варвара Ивановна

Варвара см. Литвинова Варвара Сергеевна

Варвара см. Понафидина Варвара Ивановна

Варвара см. Сапарова Варвара Павловна

Варвара Ивановна см. Кургузова Варвара 
Ивановна

Варвара Сергеевна см. Литвинова Варвара 
Сергеевна

Варфоломей (?–1669), архимандрит, 
настоятель Соловецкого монастыря 
(1559–1666) – 73

Варюша см. Кургузова Варвара Ивановна

Варя, тетя см. Сапарова Варвара Павловна

Васенька, Васечка, Василий, Васюшка, 
Вася см. Флоренский Василий Павлович 
(сын П.А.Флоренского)

Василевский Николай Петрович 
(1904–1938), художник; заключенный СЛОНа 
(1934–1938) – 500, 569

Василий Великий (Василий Кесарийский) 
(ок. 330–379), церковный деятель, епископ 
г. Кесарии (М.Азия) – 340

Василий Павлович см. Флоренский 
Василий Павлович (сын П.А.Флоренского)

Васильев, содельник Р.Н.Литвинова – 41

Васильев Павел Герасимович, сотрудник 
Ленинградского отделения Гидрометслужбы – 
58, 59

Васильчикова Екатерина Павловна 
(в монашестве Елисавета) (1906–1994), 
схимонахиня, племянница Ю.А.Олсуфьева – 
19, 569

Васильчиковы, древний дворянский, 
графский (с 1831) и княжеский (с 1839) 
род – 555

Васьков Родион Иванович (1891–1937), 
сотрудник органов ВЧК–ГПУ–НКВД 
(1918–1937) – 117, 569, 570

Вася, дядя см. Гиацинтов Василий 
Михайлович

Вася см. Флоренский Василий Павлович 
(правнук П.А.Флоренского)

Введенская Мария Петровна, сотрудник 
ВЭИ (1929) – 481

Ведьмин Борис Викторович (1915–1994), 
фотохудожник – 25, 162, 337, 539

Вениамин (Кононов Василий Васильевич) 
(1869–1928), архимандрит, настоятель 
Соловецкого монастыря (1917–1920) – 86, 
87, 570

Вервальд Михаил Алексеевич, сотрудник 
СГИАПМЗ (1990–1997) – 164, 377

Верди Джузеппе (1813–1901), итальянский 
композитор – 257

Вереш Светлана Васильевна 
(р. 1935), искусствовед, музейный работник, 
организатор и первый заведующий СГИАПМЗ 
и главный хранитель его фондов – 163, 164

Вержбицкий Константин Андреевич 
(?–1941), полковник-инженер, зам. главного 
инженера строительства Беломорско-
Балтийского канала и (с 17.08.32) зам. на чаль-
ника Белбалткомбината ОГПУ – 144, 570

Веригин Сергей Кириллович, дипломат, 
сотрудник Наркоминдела; заключенный 
СЛОНа (1930-е) – 276

Верн Жюль (1828–1905), французский 
писатель – 378, 379, 445, 528

Вернадский Владимир Иванович 
(1863–1945), ученый, основатель геохимии, 
биогеохимии, радиогеологии, академик, 
первый президент АН УССР (1919) – 5, 185, 
300, 301, 308, 338, 340, 380, 390, 441, 480, 509, 
538, 539, 541, 543, 553, 557, 583

Вернер Абраам Готлиб (1749–1817), 
немецкий геолог и минералог – 474

Винарская Елена Николаевна, д.м.н., 
психофизиолог, нейролингвист, логопед – 
556

Виноградов Александр Павлович 
(1895–1975), советский геохимик, академик 
АН СССР (1953) – 557
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Виноградов Николай Николаевич 
(1875/76–1938), историк, этнограф, краевед; 
заключенный СЛОНа (1926–1928 и 1937–
1938) – 128, 129, 421, 428, 429, 570

Вита см. Брянцева Эльвира Георгиевна

Витте Сергей Юльевич (1849–1915), граф, 
российский государственный деятель – 224

Виттих Михаил Владимирович – 41

Владим. Ив. см. Флоренский 
В ладимир Иванович

Владимир см. Орлов Владимир Григорьевич

Владимир Иванович см. Ушаков 
Владимир Иванович

Власова Наталия Александровна 
(1899–1989), д.м.н., специалист по детской 
дефектологии, старший научный сотрудник 
Центрального НИИ психиатрии, профессор. 
Жена В.А.Зильберминца – 308

Власовы, семья – 308, 553

Войков Петр Лазаревич (1888–1927), 
деятель российского революционного 
движения (с 1903). Полпред СССР в Польше 
(с 1924). Убит белогвардейцем – 102

Вокинслод Джон, заключенный СЛОНа 
(май 1927 г.) – 110

Воланд, персонаж романа М.А.Булгакова 
«Мастер и Маргарита» (опубл. 1966–1967) – 6

Волков Олег Васильевич (1900–1996), 
писатель; заключенный СЛОНа (1928–1929 
и 1931–1933) – 134, 138, 389, 570

Володя см. Адрианов Владимир Борисович

Вольтер (наст. имя Мари Франсуа Аруэ) 
(1694–1778), французский писатель и 
философ – 225

Вольфганг см. Оствальд Вильгельм 
Вольфганг

Воробьев Яков Зиновьевич (наст. 
фам. Кац) (1885–1919), председатель 
Нижегородской губернской ЧК (с марта 
1918) – 454, 457, 570

Ворожцов Николай Николаевич 
(младший) (1907–1979), химик-органик, 
академик АН СССР (1966) – 49

Воропанов М.В., сотрудник ВЭИ (1929) – 
481

Вощакин Алексей Васильевич 
(1898–1937), художник; заключенный СЛОНа 
(1933–1937) – 570, 585

Выгодский Марк Яковлевич (1898–1965), 
доктор ф.м.н., профессор – 536, 540, 543

Вышинский Андрей Януарьевич 
(1883–1954), зам. генерального прокурора и 
генеральный прокурор СССР (1933–1939) – 
454, 455, 571, 573

Выэля А.М., механик – 136

Вяземский Александр Алексеевич 
(1727–1793), князь, русский государственный 
деятель – 77

Г
Г.А. см. Ушаков Георгий Алексеевич

Г.С. см. Назаров Г.С.

Гад, Гад-гусь, Гадик см. Литвинов Николай 
Романович

Газов Леонид Петрович (1898–1987), 
следователь, сотрудник органов ОГПУ–НКВД 
(1927–1938) – 59, 571

Галилей Галилео (1564–1642), итальянский 
ученый – 536, 537, 540, 543

Галин Александр Владимирович (1900–
1953), инженер. Муж Т.Н.Галиной – 502, 503

Галин Георгий Александрович (р. 1929), 
сын А.В. и Т.Н. Галиных, праправнук 
А.С.Пушкина – 502, 503

Галина Татьяна Николаевна (ур. Быкова) 
(1898–1984), дочь Н.В. и М.А. Быковых, 
правнучка А.С.Пушкина, внучатая племянница 
Н.В.Гоголя – 502, 503, 519

Галкин Александр Григорьевич 
(1904–1971), комбриг (1939), начальник ГТУ 
НКВД СССР (1939–40) – 155

Гамлет, герой трагедии Шекспира «Гамлет» 
(1601) – 8

Ганф Иосиф Абрамович (1899–?), 
художник-график – 358
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Гарсиа Лорка Федерико (1898–1936), 
испанский поэт и драматург – 12

Гафиз см. Хафиз

Гашек Ярослав (1883–1923), чешский 
писатель-сатирик – 332, 333

Гейне Генрих (1797–1858), немецкий поэт и 
публицист – 225, 460

Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд 
(1821–1894), немецкий ученый – 424, 425, 
429

Георгий см. Кониев Георгий Георгиевич

Герасим (Ионин) (? – п. 1816), архимандрит, 
настоятель Соловецкого монастыря 
(1793–1796) – 77

Герман (?–1479), один из основателей 
Спасо-Преображенской Соловецкой обители 
(1429) – 66, 113, 168, 174, 175

Герман (Чеботарь), игумен, врио наместника 
Соловецкого монастыря (1990–1992) – 171, 
172

Гёте Иоганн Вольфганг (1749–1832), 
немецкий писатель, мыслитель и 
естествоиспытатель – 285, 286, 302, 361, 362, 
405, 503, 518

Гехтман Георгий Николаевич 
(1870–1956), учитель истории во 2-й 
тифлисской гимназии – 29

Гиацинтов Василий Михайлович 
(1884–1951), сотрудник ВЭИ (с 1925 г.). 
Брат А.М.Флоренской – 30, 368, 388, 481

Гиацинтова Анна Васильевна 
(1920–1987), племянница А.М.Флоренской – 
306, 368, 514, 515, 538

Гиацинтова Анна Михайловна 
см. Флоренская Анна Михайловна

Гиацинтова Екатерина Александровна 
(1910–1991), племянница А.М.Флоренской – 
214

Гиацинтова Катя см. Гиацинтова Екатерина 
Александровна

Гиацинтова Надежда Петровна 
(ур. Рязанова) (1866–1940), мать А.М.Фло-
ренской – 214, 364

Гиацинтова Ольга Ивановна (ур. Зарубина) 
(1883–1946), жена В.М.Гиацинтова, мать 
А.В.Гиацинтовой – 368

Гимова Юлия Е., 14

Гиппиус Зинаида Николаевна 
(1869–1945), русская поэтесса, прозаик, 
литературный критик – 520, 556, 557

Гиппократ (ок. 460 до н.э. – ок. 377 до н.э.), 
древнегреческий врач – 144

Глаголев Андрей Александрович 
(1894–1968), геолог; заключенный СЛОНа 
(1924–1926) – 128, 571

Гоголи, старинный малороссийский 
гетманский род – 502, 503, 519

Гоголь Елизавета см. Быкова Елизавета 
Васильевна

Гоголь Николай Васильевич (1809–1852), 
русский писатель. Сын М.И. и В.А. Гоголь-
Яновских – 502, 503, 519

Гоголь-Яновская Мария Ивановна 
(ур. Косяровская) (1791–1868), мать 
Н.В.Гоголя – 502, 519

Гогол ь-Яновский Василий Афанасьевич 
(1777–1825), отец Н.В.Гоголя – 502, 519

Голдовская Марина Евсеевна (р. 1941), 
профессор Московского института 
современного искусства (1993) и Киношколы 
университета Южной Калифорнии (США) 
(1995) – 88, 165

Голованенко Сергей Алексеевич 
(1888–1938), литературовед, лингвист, 
преподаватель русского языка и литературы 
Ярославского и Вологодского педагогических 
институтов – 462, 571

Голубев, герой «Экологического романа» 
С.П.Залыгина (1993) – 111, 112

Голубкина Анна Семеновна (1864–1927), 
скульптор – 479, 482, 483

Гольцман Марк Израилевич, научный со-  
труд ник ГФО, разработчик метеоприборов – 57

Гомер, легендарный древнегреческий 
эпический поэт, которому со времен 
античной традиции приписывается авторство 
«Илиады», «Одиссеи» и др. произведений – 405
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Гончаров Владимир Андреевич 
(1919–1999), полковник, сотрудник архива 
УКГБ по г. Москве – 24

Горбачев Михаил Сергеевич (р. 1931), 
советский партийный и государственный 
деятель, Генеральный секретарь ЦК КПСС 
(1985–1991), Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР (1989–1990), 
Председатель Верховного Совета СССР 
(1989–1990), первый и единственный 
президент СССР (1990–1991) – 576

Горбунов Николай Петрович (1892–1938), 
советский государственный деятель; химик, 
академик АН СССР – 95, 226, 571

Горький А.М. см. Горький Максим

Горький Максим (наст. имя Пешков 
Алексей Максимович) (1868–1936), русский 
советский писатель и общественный деятель, 
литературный критик и публицист – 56, 125, 
140, 141, 244, 321

Гося, тетя см. Флоренская Раиса 
Александровна

Грац (Павлинов) Николай Николаевич 
(1904–1937), сотрудник органов ГБ (с 1920). 
Начальник КРО УГБ УНКВД по Горьковскому 
краю (1933–1936) – 41, 571

Григорий см. Орлов Григорий Иванович

Григорий см. Орлов Григорий Григорьевич

Григорий Назианзин (Григорий 
Богослов) (ок. 330 – ок. 390), греческий 
церковный деятель; епископ г. Назианза 
(М.Азия) – 340

Григорова Елена Митрофановна 
(1879–1972) – 20

Гринер Вера Александровна (ур. Альванг) 
(1890–1992), российская ритмистка – 556

Гросс Карл (1861–1946), немецкий 
психолог – 283

Губкин Иван Михайлович (1871–1939), 
геолог, вице-президент АН СССР (1936–
1939) – 418, 419, 427

Гуго Янович см. Арьякас Гуго Янович

Гумилев Лев Николаевич (1912–1992), 
советский этнограф, историк – 6

Гурий (ок. 1860–?), монах Соловецкого 
монастыря – 93

Гурилев Александр Львович (1803–1858), 
композитор, пианист, автор романсов – 531

Гурский Константин Петрович (1911–
1996), топограф, заключенный СЛОНа 
(1933) – 165, 571

Гюго Виктор Мари (1802–1885), 
французский писатель – 109, 225

Д
Д.И., Дав. Ив., Д.И-ч см. Иловайский 
Давыд Иванович

Давид см. Мелик-Бегляров Давид Сергеевич

Дагмара, Дагочка см. Дромберг-Иратова 
Дагмара Федоровна

Данилевская Софья Николаевна 
(ур. Быкова) (1887–1984), дочь Н.В. и М.А. 
Быковых, правнучка А.С.Пушкина, внучатая 
племянница Н.В.Гоголя – 502, 503, 519

Дантес Эдмон, главный герой романа А.Дюма 
«Граф Монте-Кристо» (1845–1846) – 204

Дарвин Чарлз Роберт (1809–1882), 
английский естествоиспытатель – 276

Дегтярев Владимир Николаевич 
(1886–1929), ботаник; заключенный СЛОНа 
(1925–1929) – 128, 572

Демьянов Николай Яковлевич 
(1861–1938), химик-органик, академик АН 
СССР (1929) – 192, 195

Державин Гаврила Романович 
(1743–1816), русский поэт – 302

Дерсу Узала (1849–1908), охотник, нанаец. 
Убит грабителями – 308

Дешьен М., химик – 193, 212

Дёрринг М., английский химик – 539

Джекобсон Майкл, фольклорист – 96

Дзержинский Феликс Эдмундович 
(1877–1926), советский государственный 
деятель, глава ряда наркоматов, основатель 
ВЧК, один из организаторов «красного 
террора» – 88, 99, 454
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Димитрий (?–1852), настоятель Соловецкого 
монастыря (1843–1852), архимандрит 
(1845) – 78

Дмитриев В.А., водовоз; заключенный 
СЛОНа (1927) – 111

Добролюбов Николай Александрович 
(1836–1861), русский критик, публицист – 
129

Долгоруков (Долгорукий) Василий 
Лукич (1670–1739), князь; сенатор, 
дипломат; узник Соловецкого острога 
(с 1730) – 76, 572

Долгоруков Петр Владимирович 
(1816/17–1868), князь; историк и публицист – 
559, 560

Досифей, игумен Соловецкого монастыря 
(1762–1777) – 76

Досифей (Немчинов) (1780–1839), 
архимандрит, настоятель Соловецкого 
монастыря (1826–1836) – 78, 80

Достоевский Федор Михайлович 
(1821–1881), русский писатель, членкор 
Петербургской АН (1877) – 380, 382, 383, 
392

Дромберг Анна Федоровна, дочь 
Э.Г.Брянцевой – 195

Дромберг-Иратова Дагмара Федоровна 
(1903–1968), дочь Э.Г.Брянцевой, балерина – 
195, 212, 213, 279, 450, 454

Дружинин Игорь Иванович (р. 1937), 
филателист – 157, 158

Дубасов Иван Иванович (1897–1988), 
главный художник Гознака (1932–1971), 
заслуженный деятель искусств РСФСР 
(1959) – 135, 156, 406

Думин Станислав Владимирович 
(р. 1952), российский историк-
генеалог и общественный деятель, член 
Геральдического совета при Президенте РФ – 
350

Дутов Александр Ильич (1879–1921), 
генерал-лейтенант (1919) – 572

Дыркова Н.А. – 14

Е
Е., заключенный, расстрелян в Архангельске 
21 ноября 1921 г. – 90

Евневич Александр Афанасьевич 
(1881–1937), химик; заключенный СЛОНа 
(1933–1937) – 127, 429, 434, 572

Егоров, зав. секретариатом ГГНК – 243

Ежов Николай Иванович (1895–1940), 
секретарь ЦК ВКП(б) (с 1935), нарком внут-
ренних дел СССР (1936–1938) – 151, 454, 572

Ек. Ив. см. Лисева Екатерина Ивановна

Екат. Афанасьевна см. Соловьева Екатерина 
Афанасьевна

Екатерина см. Флоренская Екатерина 
Ивановна

Екатерина II Алексеевна Великая 
(ур. София Августа Фредерика) (1729–1796), 
российская императрица (с 1762) – 76, 77

Елена см. Украдыга Елена Николаевна

Елена Серг. см. Каптерева Елена Сергеевна

Елизавета см. Гоголь-Яновская Мария 
Ивановна

Елизавета см. Мелик-Беглярова Елизавета 
Павловна

Елизавета см. Флоренская Елизавета 
Владимировна

Елизавета Петровна (1709–1761/62), 
российская императрица (с 1741) – 559

Елонский Иоанн, узник Соловецкого 
острога (XIX в.) – 76

Ельчанинов Александр Викторович 
(1881–1934), религиозный философ, 
священник (с 1926) – 28

Ермак Тимофеевич (?–1585), казачий 
атаман. Походом ок. 1581 г. начал освоение 
Сибири Русским государством. Погиб в бою – 
525

Ефимов Адриан Иванович (1907–2000), 
гидрогеолог, кандидат геолого-
минералогических наук. Сын И.С.Ефимова, 
друг К.П.Флоренского – 418
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Ефимов Иван Семенович (1878–1859), 
скульптор, народный художник РСФСР. Один 
из близких друзей П.А.Флоренского – 418

Ефремов Анатолий Антонович (р. 1952), 
глава администрации Архангельской области 
(1996–2004) – 177

Ж
Жарова Ирина Святославовна 
(ур. Бондаренко) (р. 1946), инженер-механик 
по оптико-электронным приборам – 25, 519, 
566, 588

Желобинский Валерий Викторович 
(1913–1946), композитор – 321

Жеребцова Ева Ефимовна, адресат 
письма – 159

Жора см. Галин Георгий Александрович

Жуков Сергей Васильевич (1890–?), 
садовод; заключенный СЛОНа (1927–1930) – 
128, 572

З
З. см. Зильберминц Вениамин Аркадьевич

Завьялов Василий Васильевич 
(1906–1972), художник, график, один из 
первых создателей почтовых марок СССР, 
заслуженный художник РСФСР – 291, 494

Зайцев Иван Матвеевич (1877/79–1934), 
генерал-майор; заключенный СЛОНа (1925–
1928) – 106, 572

Залыгин Сергей Павлович (1913–2000), 
писатель и общественный деятель – 46, 111, 
112

Замский Григорий Самуилович (1903–
1984), ху дожник,  график – 358

Зарафов, фотограф XIX в. – 513

Зарин Владимир Георгиевич (1887–?), 
сотрудник органов ВЧК–ОГПУ, начальник 
4-го отделения (о. Соловки) СЛОН ОГПУ 
(1929–1930) – 96, 572

Зариньш Рихард Германович (1869–1939), 
российский и латвийский художник, график, 

автор первых революционных марок 
советской России – 133

Захарова Юлия Алексеевна см. Флоренская 
Юлия Алексеевна

Захваткин Александр Алексеевич 
(1900–?), гидробиолог; заключенный СЛОНа 
(1925–1928) – 128, 573

Званцев Михаил Петрович – 41

Звездочка см. Вангенгейм Элеонора 
Алексеевна

Зелинский Николай Дмитриевич 
(1861–1953), химик-органик, академик АН 
СССР (1929) – 493

Зильберминц Вениамин Аркадьевич 
(1887–1939), геохимик, д.г.-м.н., профессор – 
226, 254, 307, 308, 553, 573

Зинаида см. Струковская 
Зинаида Ивановна

Зосима (?–1478), основатель иноческого 
общежития на Соловецком острове, игумен – 
65, 66, 73, 168, 174, 175, 205

Зосима см. Иоанн (Чеботарь)

Зотов Владимир Семенович 
(1903/04–1978), заключенный СЛОНа 
(1926–1928) – 191, 254, 573

Зубов Николай Николаевич (1885–1960), 
океанолог, полярный исследователь, 
инженер-контр-адмирал (1945), профессор 
(1930). Руководитель многих арктических 
экспедиций – 294

И
Ибаррури Долорес (псевд. Пассионария) 
(1895–1989), генеральный секретарь 
(1942–1959), председатель КП Испании 
(1959–1989) – 12

Иван см. Орлов Иван Григорьевич

Иван, стрелец по прозвищу Орел или 
Адлер – 554, 555, 559, 560

Иван IV Васильевич Грозный (1530–1584), 
великий князь «всея Руси» (с 1533), первый 
русский царь (с 1547) – 69, 330, 584
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Иван Андреевич см. Флоренский 
Иван Андреевич

Иванов см. Иванов Сергей Васильевич

Иванов Вячеслав Иванович (1866–1949), 
поэт-символист, драматург, философ – 523, 524

Иванов Дмитрий Иосифович (1880–1938), 
художник-скульптор; заключенный СЛОНа 
(1932–1938) – 499, 527, 540, 549, 573

Иванов Иван Дмитриевич, адресант 
письма – 159

Иванов Сергей Васильевич (1864–1910), 
русский художник-передвижник – 531

Ивановы, род прабабушки П.А.Флоренского – 
531

Игорь см. Быков Игорь Николаевич

Игорь см. Тукалевский Игорь Иванович

Иероним (? – ок. 1798), архимандрит, 
настоятель Соловецкого монастыря 
(1777–1793) – 77

Иисус Христос – 91

Икс, псевдоним заключенного СЛОНа 
(1920-е) – 131

Иларий (?–1845), архимандрит, настоятель 
Соловецкого монастыря (1836–1842) – 76

Иларион (Троицкий Владимир Алексеевич) 
(1886–1929), епископ; заключенный СЛОНа 
(1923–1929) – 389, 573

Иловайская София Владимировна, жена 
Д.И.Иловайского – 427, 428, 444

Иловайский Давыд Иванович 
(1878–1935), палеонтолог, профессор 
Московского нефтяного института им. 
И.М.Губкина – 417, 418, 427, 428, 444, 448, 
478, 554

Ильич см. Ленин Владимир Ильич

Ильф Илья (наст. имя Илья Арнольдович 
Файнзильберг) (1897–1937), русский 
советский писатель, умер от туберкулеза 
легких – 321

Иоаникий (Юсов) (1850–1921), 
архимандрит, настоятель Соловецкого 
монастыря (1895–1917) – 79, 85, 86

Иоанн Златоуст (ок. 350–407), 
византийский церковный деятель, епископ 
Константинополя (с 398) – 340

Иоанн (Чеботарь), духовник Соловецкой 
обители (2005) – 171

Иосиф (Братищев Иван Алексеевич) 
(р. 1957), архимандрит, наместник 
Соловецкого монастыря (1992–2009) – 24, 175

Иофе Вениамин Викторович (1938–2002), 
инженер-технолог, химик, директор НИЦ 
«Мемориал» – 164, 573

Иоффе Абрам Федорович (1880–1960), 
физик, академик РАН (1920), вице-президент 
АН СССР (1942–1945) – 49

Исидор Длинная Сабля, монах 
Соловецкого монастыря – 68

Истомин Константин Иванович 
(1807–1876), контр-адмирал, военный 
губернатор Архангельска, председатель 
Главного военно-морского суда – 81

К
Каганович Лазарь Моисеевич 
(1893–1991), советский государственный и 
политический деятель. Входил в ближайшее 
политическое окружение И.В.Сталина; 
один из наиболее активных организаторов 
массовых репрессий 1930-х – начала 
1950-х гг. – 191

Казаринов Пантелеймон 
Константинович (1885–1937), юрист, 
библиограф, краевед; заключенный СЛОНа 
(1933–1937) – 127, 128, 429, 574

Кази-Заде Керим-Вадул-оглы (варианты 
фамилии: Казиев, Кязиев) (1900–1966), 
агроном; заключенный СЛОНа (1928–1935) – 
543, 574

Казьмин Григорий Андреевич 
(1913–1937), художник; заключенный СЛОНа 
(1935–1938) – 500, 574

Калинин Михаил Иванович (1875–1946), 
советский государственный политический 
деятель. Входил в ближайшее политическое 
окружение И.В.Сталина; санкционировал 
массовые репрессии 1930–1940-х гг. – 191
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Калмыков, художник – 423

Кальнишевский (Калнишевский) Петр 
Иванович (1691–1803), последний кошевой 
атаман Запорожской Сечи (1765–1775), узник 
Соловецкого острога (1776–1801) – 76

Кампанелла Томмазо (1568–1639), 
итальянский философ, поэт, политический 
деятель – 35

Капа, Капочка см. Капитолина

Капабланка-и-Грауперра Хосе Рауль 
(1888–1942), кубинский шахматист, третий 
чемпион мира (1921–1927) – 209

Капитолина, первая жена Н.Н.Брянцева – 
212, 213, 237, 258, 279, 319, 321, 343, 399, 450, 
453, 454, 491, 493

Каптерев Павел Николаевич (1889–1955), 
биолог; заключенный Бамлага (1933–1936) – 
181, 185, 200, 250, 388, 389, 390, 480, 501, 538, 
543, 574

Каптерева Елен а Сергеевна 
(ур. Шамбинаго) (1901–1983), жена 
П.Н.Каптерева – 550

Карамян София Павловна (ур. Сапарова) 
(1866–1938), тетя П.А.Флоренского по 
материнской линии – 183, 440, 471, 505, 506, 
508, 513

Каренина Анна, героиня романа 
Л.Н.Толстого «Анна Каренина» (1873–1877) – 
362, 363

Карнабеда Николай Леонтьевич (р. 1948), 
заслуженный скульптор России – 376

Карпенко Юрий Петрович (р. 1955), 
математик – 13

Катя, Микина Катя см. Огнёва София 
Ивановна

Кашин Николай Иванович (1825–1872), 
врач – 557, 558

Квитка Петр Остапович, украинец, 
заключенный СЛОНа – 110

Кедров Михаил Сергеевич (1878–1941), 
советский государственный политический 
деятель, сотрудник органов ГБ – 89, 574

Кельвин см. Томсон Уильям

Кендалл Эдуард Келвин (1886–1972), 
американский биохимик – 477, 482

Кеня, мама см. Родзянко Ксения Андреевна

Кира см. Вангенгейм Кира Алексеевна

Кира, Кирилл см. Флоренский 
Кирилл Павлович

Кирилл Павлович см. Флоренский 
Кирилл Павлович

Киров Сергей Миронович 
(наст. фам. Костриков) (1886–1934), 
советский государственный партийный 
деятель – 87, 291, 292, 297, 328

Клавдия Александровна см. Вальяжникова 
Клавдия Александровна

Клара см. Санчес Клара

Клинге Анатолий Александрович 
(1916–1937), художник; заключенный СЛОНа 
(1934–1937) – 500, 574

Ковалев Александр Николаевич 
(наст. имя Рабинович Александр Филиппович) 
(1927–1944), юнга – 162, 574, 580

Ковалев Николай Петрович (?–1946), 
подводник, капитан 1-го ранга. Дядя юнги 
Саши Ковалева. Погиб при исполнении 
воинского долга – 574

Ковалев Саша см. Ковалев Александр 
Николаевич

Ковалев Юрий Николаевич (р. 1926), 
кандидат в Школу юнг – 575

Ковалевский Лев Владиславович 
(1895–1934), морской летчик, обладатель 
мирового рекорда подъема на высоту без 
кислородного прибора (8126 м). Погиб в 
авиакатастрофе – 136, 138

Кожинов Вадим Валерианович 
(1930–2001), российский писатель, философ, 
историк – 309

Козлов Николай Кузьмич, председатель 
Архангельского Губисполкома (1922–1924) – 
91

Кокурин Александр Иванович (?–2009), 
архивист-исследователь – 96
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Коленька, персонаж «Экологического 
романа» С.П.Залыгина (1993) – 111

Коллегов Иван Карпович (1900–1941), 
капитан ГБ, начальник Соловецкой тюрьмы 
(1938–1939) – 151, 575

Колчак Александр Васильевич 
(1873–1920), адмирал, «верховный правитель 
российского государства» (1918–1920) – 197, 
572, 575, 579, 586

Колычев Филипп см. Филипп

Колька, Коля см. Литвинов Николай 
Романович

Кольтгоф (Колтхоф) Исаак Мауриц 
(1894–1993), американский химик-
аналитик – 550

Кольтофф см. Кольтгоф Исаак Мауриц

Коля см. Брянцев Николай Яковлевич

Комаров В. – 540

Комиссаржевская Вера Федоровна 
(1864–1910), русская актриса – 225

Кониев (Кониашвили) Георгий 
Григорьевич (1883–1967), муж 
Е.А.Флоренской – 470, 471, 473

Кониева (Кониашвили) Елизавета 
Александровна (ур. Флоренская) (1886–1959), 
художник, педагог. Сестра П.А.Фло ренского – 
12, 219, 268, 335, 470, 473, 514

Кониева (Кониашвили) Ольга 
Георгиевна (1911–1994), племянница 
П.А.Флоренского – 12, 473

Коновалова Репсимия Павловна 
(ур. Сапарова) (1865–1925), тетя 
П.А.Флоренского по материнской линии – 
505, 506, 513

Константин, знакомый В.Б.Адрианова – 116

Корб Иоганн Георг (ок. 1670 – ок. 1741), 
австрийский дипломат в России (1698–1699) – 
560

Коробова Елена Михайловна, кандидат 
географических наук – 543

Корякин Леонид Иванович, 
кристаллограф – 281, 283, 288

Косиор Иосиф Викентьевич (1893–1937), 
советский государственный, партийный 
деятель – 575, 586

Костя, наборщик; заключенный СЛОНа 
(1920-е) – 130, 131

Кот, Коташа, Котик, Котюша см. Брянцев 
Николай Николаевич

Котляревский Григорий Порфирьевич 
(1887–1937), филолог; заключенный СЛОНа 
(1934–1937) – 127, 575

Крамалей И.И. – сотрудник Центрального 
управления единой гидрометеослужбы и 
Центрального бюро погоды – 58, 59

Красавцева Елена Борисовна – 14

Красильников Сергей Александрович 
(р. 1949), д.и.н. (1995), зам. директора 
Института истории СО РАН по научным 
вопросам – 197

Краснов Григорий Андрианович 
(1883–1933), сотрудник Крайплана 
(Новосибирск) – 49, 50, 575

Краснюк, заключенный СЛОНа (1920-е) – 111

Краснюк И.А., заключенный СЛОНа 
(1920-е) – 111

Кривенко Сергей Владимирович 
(р. 1962), кандидат ф.м.н. (1996), член 
Правления Международного общества 
«Мемориал» (с 2002) – 96, 164

Кривош-Неманич Владимир Иванович 
(1861/62–1942), лингвист, историк культуры; 
заключенный СЛОНа (1924–1928) – 128, 575

Кринов Евгений Леонидович (1906–1984), 
доктор геолого-минералогических 
наук (1961), минералог, исследователь 
метеоритов – 541

Кронид (Любимов Константин Петрович) 
(1859–1937), архимандрит, наместник Троице-
Сергиевой лавры (1915–1920) – 32, 576

Крупская Надежда Константиновна 
(1868–1939), профессиональный рево-
люционер, заместитель наркома просвещения 
(с 1929). Жена В.И.Ленина – 56, 358, 417

Крюкова Елена Петровна (р. 1946), биолог, 
родственница С.И.Огнёвой – 390
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Крючков Владимир Александрович 
(1924–2007), председатель КГБ СССР 
(1988–1991) – 24, 576

Кублановский Юрий Михайлович 
(р. 1947), поэт, историк, сотрудник СГИАПМЗ 
(1972–1973), сотрудник редакции «Новый 
мир» – 164

Кузякина Наталья Борисовна (1928–1994), 
театровед, доктор искусствоведения – 129

Куйбышев Валериан Владимирович 
(1888–1935), советский государственный, 
партийный деятель, один из ближайших 
сподвижников и советников Сталина по 
вопросам экономики, однако за годы своей 
службы не подписал ни одного расстрельного 
приговора и участием в массовых репрессиях 
себя не запятнал – 368, 369

Куликов Валерий Николаевич 
(1930–2005), художник, историк военного 
костюма – 463

Куратова А. – 90

Курбас Александр Степанович (Курбас 
Лесь) (1887–1937), режиссер, актер; 
заключенный СЛОНа (1934–1937) – 257, 576

Курбышев Феликс – 164

Курбышева Мелетия – 164

Кургузова Варвара Ивановна (1896–1977), 
педагог. Вторая жена А.Ф.Вангенгейма – 56, 
58, 190, 198, 208, 209, 227, 237, 244, 256, 260, 
292, 293, 297, 313, 323, 357, 368, 392, 393, 416, 
417, 494

Курилко Игорь Александрович 
(1893–1930), сотрудник охраны СЛОН ОГПУ 
(1929) – 141, 576

Курчевский Леонид Васильевич 
(1891–1937), инженер, изобретатель; 
заключенный СЛОНа (1924–1929) – 136, 576

Л
Л.К. см. Мартенс Людвиг Карлович

Лаксберг Иван Августович (1883–1933), 
специалист в области лесного хозяйства – 49, 
50, 576

Лейцингер Яков Иванович (1855–1914), 
фотограф – 85

Леля см. Флоренская Елена Владимировна

Ленин Владимир Ильич (наст. фам. 
Ульянов) (1870–1924), российский 
политический деятель, основатель Советского 
государства – 55, 56, 110, 125, 358, 369, 401, 406

Леонардо см. Леонардо да Винчи

Леонардо да Винчи (1452–1519), 
итальянский живописец, скульптор, 
архитектор, ученый, инженер – 6

Леонид см. Корякин Леонид Иванович

Леонов Петр Михайлович (р. 1951), 
зам. директора СГИАПМЗ (1990–1991), 
соловецкий радиожурналист – 164

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841), 
русский писатель, поэт – 309

Лжедмитрий I (?–1606), русский царь 
(с 1605). Самозванец. Убит боярами-
заговорщиками – 582

Лиза см. Мелик-Беглярова Елизавета 
Павловна

Лизеганг Рафаэль (1869–1947), фотограф, 
специалист по коллоидной химии – 339, 341

Лилина Мария Петровна (наст. фам. 
Перевощикова) (1866–1943), актриса, 
народная артистка РСФСР (1933). Жена 
К.С.Станиславского – 453

Лиля, тетя см. Кониева Елизавета 
Александровна

Липин Степан Николаевич (1898–
1937), художник, офицер белой армии; 
заключенный СЛОНа (1933–1937) – 500, 577

Лисев Василий Иванович, химик, 
инженер-технолог – 360, 368

Лисева Екатерина Ивановна, мать 
В.И.Лисева – 360

Литвинов, Литвинов Роман см. Литвинов 
Роман Николаевич

Литвинов Николай Афанасьевич (псевд. 
Николай Афанасьев) (1861–1919), офицер-
артиллерист. Автор статей по сельскому 
хозяйству. Отец Р.Н.Литвинова – 39, 521, 524
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Литвинов Николай Романович 
(1931–2000), химик. Сын Р.Н.Лит винова – 
17, 18, 24, 40, 233, 238, 241, 261, 262, 265, 292, 
295, 297, 310, 326, 328, 331, 332, 346, 347, 355, 
374, 375, 406, 409, 410, 413–415, 432–434, 436, 
455, 457, 463, 465, 466, 485, 487, 495, 499, 522

Литвинов Роман Николаевич 
(1890–1937), химик-технолог, профессор; 
заключенный СЛОНа (1934–1937) – 16–20, 
22–24, 36, 38–43, 50, 51, 152, 189, 191, 196, 
197, 207, 222, 230, 231, 234, 238, 241–244, 
252–254, 261, 266, 276, 277, 288, 289, 292, 294, 
295, 297, 309, 312, 323, 324, 328, 329, 331, 332, 
340, 344, 347, 352, 353, 357, 369, 375, 388, 389, 
406, 409–411, 415, 416, 429, 433, 437, 438, 447, 
454, 457, 459, 461–463, 466, 483, 487, 494, 499, 
500, 518, 520, 524, 541, 556, 557, 577

Литвинов Роман Николаевич (р. 1969), 
радиоинженер, юрист. Внук Р.Н.Литвинова – 
18, 24, 43, 295

Литвинова Варвара Сергеевна (ур. 
Вальяжникова) (1904–1992), вторая жена 
Р.Н.Литвинова – 18, 40, 41, 43, 152, 230, 238, 
239, 244, 261, 266, 289, 290, 294, 296, 309, 312, 
323, 328, 329, 332, 344, 354, 355, 357, 358, 369, 
375, 406, 408, 410, 411, 415, 429, 430, 433, 436, 
437, 454, 455, 457, 458, 463, 465, 483, 485, 487, 
494, 498, 499, 522, 524

Литвинова Люба см. Литвинова Любовь 
Николаевна

Литвинова Любовь Николаевна 
(1894–1978), учительница русского языка. 
Сестра Р.Н.Литвинова – 233, 309, 328, 344, 352, 
353, 433, 457, 459, 461–464, 495, 520, 524, 577

Литвинова Мария Евгеньевна (ур. 
Волкова) (?–1926), мать Р.Н.Литвинова – 39

Литвиновы, семья – 41, 231, 242–244, 297, 
325, 353, 459, 524

Литвиновы–Беклемишевы, дворянский 
род, произошедший от двух старинных 
русских дворянских родов (известны с XVII в. 
и XV в.), объединившихся в XIX в. Среди его 
потомков известные ученые-медики – 461, 524

Лихачев Дмитрий Сергеевич 
(1906–2000), академик Российской АН, 
филолог; заключенный СЛОНа (1928–1932) – 
21, 113, 128, 577

Лихтенбергер см. Лихтенштадт 
Владимир Осипович

Лихтенштадт (Мазин) Владимир 
Осипович (1882–1919), химик. Участник 
революционного движения в России. 
Расстрелян белогвардейцами – 503, 519

Ломоносов см. Ломоносов Михаил 
Васильевич

Ломоносов Михаил Васильевич 
(1711–1765), первый русский ученый-
естество испытатель мирового значения, 
поэт, художник, историк. Член АХ России 
(1763) – 6

Лопаткин Михаил Васильевич (р. 1954), 
сотрудник СГИАПМЗ (1976–1983), директор 
СГИАПМЗ (2000–2009), глава муниципального 
образования «Сельское поселение Соловецкое» 
(с 30 октября 2009) – 24

Лопаткина Людмила Васильевна 
см. Шилова Людмила Васильевна

Лорис-Меликов М.Л., сотрудник 
Центрального управления единой 
гидрометслужбы и Центрального бюро 
погоды – 58, 59

Лосев Алексей Федорович (1893–1988), 
русский философ и филолог – 13

Луначарский Анатолий Васильевич 
(1875–1933), советский государственный, 
партийный деятель, писатель; академик АН 
СССР (1930). Нарком просвещения (с 1917) – 
56, 390, 521

Люба см. Литвинова Любовь Николаевна

Любовь Николаевна см. Литвинова 
Любовь Николаевна

Людмила см. Струковская 
Людмила Ивановна

Люся, тетя см. Флоренская Юлия 
Александровна

М
М.Ф. см. Флоренский Михаил Павлович

Маккавеев, сотрудник Архгубисполкома 
(1923) – 91
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Максвелл Джеймс Клерк (1831–1879), 
английский физик – 405, 536

Максимова Ольга Викторовна, альголог – 
556

Малов Ефим Серг[еевич], врач-кардиолог – 
520

Мандельштам Надежда Яковлевна 
(ур. Хазина) (1899–1980), русская 
писательница, лингвист, преподаватель. Жена 
О.Э.Мандельштама – 22

Мантров М.П., сотрудник ВЭИ (1929) – 481

Маргарита см. Оганесян Маргарита 
Сергеевна

Марини Алина см. Пекок Александра 
Готлибовна 

Мария см. Быкова Мария Николаевна

Мария Ивановна см. Гоголь-Яновская Мария 
Ивановна

Мария-Тинатин см. Флоренская Мария-
Тинатин Павловна

Марр Николай Яковлевич (1864/65–1934), 
востоковед и лингвист, академик – 276, 292, 293

Мартенс Людвиг Карлович (1874/75–
1948), российский политический деятель, 
д.т.н. Главный редактор «Технической 
энциклопедии» (1927–1941) – 305

Мартинелли Арвид Яковлевич 
(1900–1938), майор ГБ, зам. начальника 
УСЛОНа (1929) – 141, 577

Мартынов Александр Яковлевич (р. 1951), 
к.и.н., археолог, сотрудник СГИАПМЗ – 66, 164

Марченко Григорий Дмитриевич (1903–
1937), студент МГУ; заключенный СЛОНа 
(1929–1937) – 24, 146, 150, 577

Массальский (Масальский) В.И., историк; 
заключенный СЛОНа (1920-е) – 79, 128

Матвей (Матфий) Афанасьевич 
(1757–1830?), диакон. Прапрадед П.А.Флорен-
ского по отцовской линии – 504, 520

Матвей Иванович см. Матвей Афанасьевич

Матонин Василий Николаевич (р. 1957), 
поэт, прозаик – 79

Мацейко, сотрудник Ленинградского 
отделения Гидрометслужбы – 58

Маша см. Флоренская Мария-Тинатин 
Павловна

Медведев Алексей, художник – 168

Межлаук Валерий Иванович (1893–1938), 
советский партийный и государственный 
деятель – 49, 577

Мейер Александр Александрович 
(1874–1939), философ; заключенный СЛОНа 
(1928–1934) – 128, 577

Мелетий (1816–1893), архимандрит, 
настоятель Соловецкого монастыря 
(1879–1891) – 82

Мелик-Бегляров Давид см. Мелик-Бегляров 
Давид Сергеевич

Мелик-Бегляров Давид Сергеевич 
(1875–1913), сын Е.П.Мелик-Бегляровой, 
двоюродный брат П.А.Флоренского по 
материнской линии – 530

Мелик-Беглярова Елизавета Павловна 
(ур. Сапарова) (1854–1919), тетя 
П.А.Флоренского по материнской линии – 
442, 468, 505, 506, 513, 530

Мелик-Беглярова Маргарита см. Оганесян 
Маргарита Сергеевна 

Мелик-Бегляровы, древний карабахский 
владетельный род, известен с IX в. – 28

Мельдер Жан Иванович (1911–
1937), художник; заключенный СЛОНа 
(1934–1937) – 500, 578

Мельник Антонина Викторовна 
(1947–1997), журналист, научный 
сотрудник СГИАПМЗ (1979–1990), создатель 
и редактор районной газеты «Соловецкий 
вестник» (1990–1995) – 25, 163–166, 171, 
172

Мельник Тоня см. Мельник 
Антонина Викторовна

Менделеев Дмитрий Иванович 
(1834–1907), русский химик – 224, 481, 493

Меньщиков Ц.Ц., сотрудник ВЭИ (1929) – 
481
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Мережковский Дмитрий Сергеевич 
(1866–1941), русский писатель – 520, 545, 
548, 556, 557

Метнер Эмилий Карлович 
(псевд. Вольфинг) (1872–1936), философ, 
искусствовед, публицист – 503, 518

Мефодий (Морозов Игорь Владимирович) 
(р. 1957), архимандрит (2003), настоятель 
Соловецкого подворья в Москве (с 1992) – 24

Мещеринов Иван Алексеевич (? – п. 1696), 
дворянин московский (1658), воевода в 
Козьмодемьянске (1674), возглавлял осаду 
Соловецкого монастыря (1674–1676) – 75

Мик, Мика см. Флоренский 
Михаил Павлович

Милешко Иван Харитонович, адресат 
письма – 166

Милованов, врач – 41

Милосердова Людмила Вадимовна 
(р. 1948), к.г.-м.н., доцент – 25

Милютин Дмитрий Алексеевич 
(1816–1912), граф, генерал-фельдмаршал 
(1898), член-корреспондент (1853), почетный 
член (1866) Петербургской АН, профессор 
Военной академии, военный министр 
(1861–1881) – 224

Мирау Зиглинд, переводчица – 481

Мирау Фриц (р. 1934), литературовед, 
переводчик и эссеист, издатель русской 
литературы – 481

Михаил см. Флоренский Михаил Павлович

Михайлов Ананий Михайлович 
(1898–1942), государственный деятель, 
журналист, переводчик; директор ГХТИ 
(1932–1934) – 243, 578

Мицкевич Адам (1798–1855), польский 
поэт, деятель национально-освободительного 
движения – 225

Мишка Япончик (Винницкий Моисей 
Вольфович) (1891–1919), одесский 
налетчик – 118, 578

Моисеев С.Л. – 126, 558

Моисеев Николай Александрович 
(р. 1929), лесовод, академик РАСХН – 558

Молотов Вячеслав Михайлович 
(наст. фам. Скрябин) (1890–1986), советский 
политический деятель и дипломат; 
руководитель Комитета Обороны при СНК 
СССР (1935) – 358

Молчанов Павел Александрович 
(1893–1941), метеоролог, исследователь 
стратосферы. Трагически погиб – 57

Монахов Николай Федорович 
(1875–1969), актер Ленинградского БДТ 
(с 1919), народный артист РСФСР (1932) – 
323

Монбарон А., фотограф XIX–XX вв. – 530

Монович Е. – 543

Мордвинов В.А. (1900–?), начальник СЛАГ 
ОГПУ (1932 – январь 1933) – 96, 578

Моцарт Вольфганг Амадей (1756–1791), 
австрийский композитор – 217, 362, 426

Мультановский Борис Помпеевич 
(1876–1938), метеоролог, академик ВАСХНИЛ 
(1935) – 55, 228

Мусин-Пушкин Платон Иванович 
(1698 – п. 1742), граф, государственный 
деятель, сенатор (1739); узник Соловецкого 
острога (1740–1742) – 76, 578

Мясников Владимир Сергеевич, 
минералог, исследователь месторождений 
Южного Урала – 208

Н
Н.К. см. Крупская Надежда Константиновна

Н.Я. см. Брянцев Николай Яковлевич

Наhапет-Hаh, род художников – 512

Набоков Михаил Михайлович 
(1897–1937), подъесаул; заключенный СЛОНа 
(1933–1937) – 197, 578

Назаров Г.С., сотрудник (до 1934) 
Центрального управления Единой 
гидрометеослужбы и Центрального бюро 
погоды СССР – 58, 393

Наполеон I (Бонапарт) (1769–1821), 
французский император (1804–1814 и 
март–июнь 1815) – 76
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Невенгловский Болеслав А. 
(1848 – п. 1901), математик – 441, 448

Неверов В.Н., историк, политолог – 125

Недрит Иван П., художник-гравер – 223

Немирович-Данченко Василий Иванович 
(1848/49–1936), русский писатель и 
путешественник – 80

Немо, герой произведений Ж.Верна 
«20 000 лье под водой» (1869–1870), 
«Таинственный остров» (1875) – 379

Неруда Пабло (1904–1973), чилийский поэт, 
общественный деятель – 12

Нестеров Борис Олимпиевич (1887–?), 
рентгенолог, содельник Р.Н.Литвинова – 41, 578

Нестеров Михаил Васильевич (1862–
1942), русский живописец – 12

Николай II (1869–1918), последний 
российский император (1894–1917). 
Расстрелян большевиками – 45

Николай см. Брянцев Николай Николаевич

Николай см. Брянцев Николай Яковлевич 

Николай см. Литвинов Николай Романович

Николай Николаевич см. Романов 
Николай Николаевич

Николай Романович см. Литвинов 
Николай Романович

Николай Яковлевич см. Брянцев 
Николай Яковлевич

Никольский В.П., историк; заключенный 
СЛОНа (1920-е) – 128

Никон (Минов Никита) (1605–1681), 
патриарх Московский (1652–1658) – 68, 74

Нина см. Беклемишева Нина Петровна

Нина см. Сапарова Нина Аркадьевна

Новоселов Михаил Александрович 
(1864–1938), российский богослов, духовный 
писатель – 31

Ногтев Александр Петрович (1892–1947), 
сотрудник органов ВЧК–ГПУ–ОГПУ. Первый 
начальник СЛОНа (1923–1925) – 96, 97, 103, 
117, 141, 570, 578

Нордштейн А., тифлисский фотограф 
нач. XX в. – 514

Нюберг Николай Дмитриевич 
(1898–1967), доктор физ.-мат. наук, 
биофизик, специалист в области 
цветоведения, сотрудник ВЭИ (1929) – 481

О
О.Ю. см. Шмидт Отто Юльевич

Овчинников Реджинальд Васильевич 
(1926–2008), историк и литературовед, 
д.и.н. – 559, 560

Оганесян Маргарита Сергеевна 
(ур. Мелик-Беглярова) (1872–1905), 
двоюродная сестра П.А.Флоренского по 
материнской линии – 506, 530

Огнёв Иван Флорович (1855–1928), 
гистолог, профессор Московского 
университета – 277

Огнёв Сергей Иванович (1886–1951), 
зоолог, эколог, систематик, эволюционист, 
основатель московской школы териологов. 
Профессор Московского университета (1930), 
д.б.н. (1935). Сын И.Ф. и С.И. Огнёвых – 390, 
536

Огнёва София Ивановна (ур. Киреевская) 
(1857–1940), жена И.Ф.Огнёва – 270, 277, 349, 
378, 389, 390, 420, 535, 550

Огнёвы, семья – 270

Озеровы, семья в Загорске – 475, 481

Олексенко Александр Иванович (р. 1960), 
к.б.н., публикатор трудов П.А.Флоренского – 
15, 25, 557

Олечка, Ольга, Оля см. Трубачева Ольга 
Павловна

Олигов Андрей, полковник, сотрудник 
пресс-группы УКГБ по г. Москве (1990-е) – 24

Олсуфьев Юрий Александрович 
(1878–1938), граф, зам. председателя 
Комиссии по охране памятников искусства и 
старины Троице-Сергиевой лавры, сотрудник 
Государственного Сергиевского историко-
художественного музея – 19, 32, 569, 579



607 УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Ольга см. Троицкая Ольга Александровна

Ольга Георгиевна см. Кониева 
Ольга Георгиевна

Ольга Павловна см. Флоренская 
Ольга Павловна

Оля, тетя см. Гиацинтова Ольга Ивановна

Оля см. Ренник Ольга Яковлевна

Онуфрий Великий (IV в.), 
раннехристианский святой, египетский 
пустынник – 113

Онуфрий (Поречный), монах Соловецкого 
монастыря – 25, 246, 299, 430

о. Павел см. Флоренский Павел 
Александрович

Орел см. Иван стрелец

Орлов Алексей Григорьевич 
(1737–1807/08), граф, генерал-аншеф. 
Сын Г.И.Орлова – 559, 560

Орлов Владимир Григорьевич 
(1743–1831), директор императорской 
академии наук. Сын Г.И.Орлова – 560

Орлов Григорий Григорьевич 
(1734–1783), граф, фаворит Екатерины II, 
генерал-фельдцейхмейстер русской армии 
(1765–1775), 1-й президент Вольного 
экономического общества. Сын Г.И.Орлова – 
560

Орлов Григорий Иванович (1685–1746), 
участник русско-турецкой и Северной войн, 
новгородский губернатор (с 1742). Отец 
братьев Орловых – 559, 560

Орлов Иван Иванович (?–1698), стряпчий. 
Дед братьев Орловых – 559

Орлов Иван Григорьевич (1738–1791), 
капитан лейб-гвардии Преображенского 
полка. Сын Г.И.Орлова – 560

Орлов Федор Григорьевич (1741–1796), 
генерал-поручик. Сын Г.И.Орлова – 560

Орлова Ираида Петровна, сотрудница 
НКВД, заключенная СЛОНа (1930-е) – 127

Орловы, дворянский род, достоверные 
сведения о нем имеются с XVII в. – 554, 555, 
559, 560

Орловы-Давыдовы, одна из ветвей 
графского рода Орловых, пересекшегося 
с нетитулованным родом Давыдовых. 
Высочайшим указом Давыдовым было 
предоставлено право «потомственно зваться» 
графами Орловыми-Давыдовыми (с 1856) – 
555

Оруэлл Джордж (наст. имя Эрик Блэйр) 
(1903–1950), английский писатель – 27

Осетников Василий Михайлович 
(1883–1937), инженер-химик; заключенный 
СЛОНа (1933–1937) – 234, 235, 292, 579

Осипов Григорий, наборщик; заключенный 
СЛОНа (1920-е) – 130

Осокин Николай Васильевич (р. 1927), 
капитан 1-го ранга в отставке, директор 
Музея Соловецких юнг при московской 
школе № 349 – 156

Оствальд Вильгельм Вольфганг 
(1883–1943), химик, профессор Лейпцигского 
университета. Сын В.Ф.Оствальда – 298, 299, 
307

Оствальд Вильгельм Фридрих 
(1853–1932), немецкий физико-химик и 
философ-идеалист. Отец В.В.Оствальда – 298, 
307

Островский Александр Николаевич 
(1823–1886), русский драматург –   392

Охотин Никита Глебович (р. 1949), 
филолог, историк-архивист – 96

П
П.В.Ф. см. Флоренский Павел Васильевич

П.Н., Павел Никол. см. Каптерев Павел 
Николаевич

П.Ф. см. Флоренский Павел Александрович

П.Ф. см. Флоренский Павел Васильевич

Павел (Савл, Саул) (предп. 5/15–64/67), 
апостол, не входивший в число Двенадцати 
апостолов и участвовавший в юности в 
преследовании христиан – 8, 36

Павел, Павлуша см. Флоренский Павел 
Александрович 
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Павел Александрович см. Флоренский 
Павел Александрович

Павел Васильевич см. Флоренский 
Павел Васильевич 

Павел Герасимович см. Сапаров 
Павел Герасимович

Павел Николаевич см. Каптерев 
Павел Николаевич

Павленков Флорентий Федорович 
(1839–1900), дворянин, офицер, российский 
книгоиздатель-просветитель – 427, 429

Павлинов Павел Яковлевич (1881–1966), 
художник-график – 516

Павлов Иван Петрович (1849–1936), 
физиолог, академик АН СССР (1925) – 276

Павлович Ольга Христиановна, знакомая 
А.И.Флоренского – 507

Пакшин Петр Нилович (1893–1937), 
поручик белой армии, художник; заключен-
ный СЛОНа (1933–1937) – 26, 44, 499, 579

Палицын Авраамий (?–1626/27), келарь 
Троице-Сергиева монастыря (1608–1619), 
писатель – 69

Пантелеимон (Долганов Анатолий 
Иванович) (р. 1941), архиепископ (1996) 
Ростовский и Новочеркасский, епископ 
Архангельский и Мурманский (с 1987) – 169

Пантюхин Владимир А., филателист – 64, 
142, 160

Парка, в римской мифологии богиня 
судьбы – 9

Паскаль Блез (1623–1662), французский 
религиозный мыслитель, математик и физик, 
один из величайших умов XVII в. – 6

Патуй Василий Иванович (1912–1937), 
художник; заключенный СЛОНа (1935–1937) – 
500, 579

Пащенко Лидия Сергеевна, главный 
археограф отдела использования и 
публикации доку ментов Госархива 
Новосибирской области – 197

Пекок Александра Владимировна 
(ур. Ушакова) (?–1901), сестра Е.В.Фло-
ренской, жена Г.Ф.Пекока – 504, 505, 508, 531

Пекок Александра Готлибовна 
(псевд. Алина Марини), певица, дочь Г.Ф. и 
А.В. Пекок – 504

Пекок Готлиб Федорович, муж 
А.В.Ушаковой – 504

Перченок Феликс Федорович 
(1931–1993), автор статей по истории 
науки – 5

Петр, Петр В. см. Петр I

Петр I Великий (1672–1725), русский царь 
с 1682 (правил с 1689), первый российский 
император (с 1721). Государственный, 
военный и культурный деятель России – 69, 
75, 76, 554, 559, 560

Петр II (1715–1730), российский император 
с 1727 – 76

Петр (Руднев Николай Николаевич) 
(1891–1937), архиепископ; заключенный 
СЛОНа (1935–1937) – 127, 579

Петри Юлиус Рихард (1852–1921), 
немецкий микробиолог – 490, 491

Петров Валерий Петрович (1908–1993), 
советский геолог-петрограф, доктор геолого-
минералогических наук (с 1947) – 112

Петров Евгений (наст. имя и фам. Катаев 
Евгений Петрович) (1902–1942), русский 
советский писатель, погиб на фронте – 321

Петрунина Валентина Ивановна – 25, 
203, 226

Петухов Алексей Иванович, фотограф, 
сотрудник АНРМ – 100

Пешкова Екатерина Павлов на (ур. Вол-
жина) (1876–1965), общественный деятель. 
Жена А.М.Горького (1896–1904) – 34, 35

Пикассо Пабло (1881–1973), французский 
живописец – 12

Платонов Александр Платонович, 
фотограф в Сергиевом Посаде (нач. XX в.) – 
475, 507

Платтнер Карл Фридрих (1800–1858), 
немецкий химик, минералог – 551

Погодаев Георгий Дмитриевич (1900–
1937), следователь, оперуполномоченный 
СПО ПП ОГПУ по ЗСК – 50, 579
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Погодин Михаил Петрович (1800–1875), 
русский историк, писатель, академик 
Петербургской АН (1841) – 531

Покровский Михаил Николаевич 
(1868–1932), историк, академик (1929); 
государственный и общественный деятель, 
зам. наркома просвещения РСФСР (с 1918) – 
56

Полозов И.И., сотрудник НКВД (1920-е), 
начальник ИСЧ СЛОНа (1927–1928) – 136

Полозов И.М., зав. центральным складом 
СЛОНа (1929) – 141

Поляков Григорий Иванович (1876–1939), 
орнитолог; заключенный СЛОНа (1927–1932) – 
128, 540, 579

Понафидина Варвара Ивановна 
(ур. Флоренская) (1858–1921), сводная сестра 
А.И.Фло ренского – 504

Пономарев, начальник 8 отделения ББК 
ОГПУ–НКВД (07.1933–10.1934) – 143

Попов Александр Иванович (1902?–1970?), 
математик, сотрудник П.А.Флоренского по 
ВЭИ (1929–1930). Поддерживал связь с его 
семьей до конца жизни – 481

Попов Георгий, писатель – 90

Попов Степан Кузьмич (1893–1941), 
председатель Архангельского Губисполкома 
(1918–1920), сотрудник НКВД – 89, 580

Порфирий (?–1865), архимандрит, 
настоятель Соловецкого монастыря 
(1859–1863) – 81

Потапов Василий Васильевич, к.и.н., 
заместитель руководителя Межрегионального 
управления по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды 
Центрально-черноземных областей – 19

Правдолюбов Анатолий Сергеевич 
(1914–1981), протоиерей; заключенный ИТЛ, 
в т.ч. СЛОНа, (1935–1940) – 205, 580

Преображенский Евгений Алексеевич 
(1886–1937), советский экономист (1920-е) – 
49, 580

Пржевальский см. Пржевальский 
Николай Михайлович

Пржевальский Евгений Михайлович 
(1844–1925), педагог-математик – 540

Пржевальский Николай Михайлович 
(1839–1888), русский путешественник, 
исследователь Центральной Азии, почетный 
член Петербургской АН (1878), генерал-
майор (1886) – 224

Привалов Леонид Федосеевич 
(наст. фам. Бобыль) (1891–1983?), вокалист; 
заключенный СЛОНа (1934–1939) – 257, 580

Приклонский А.П., историк, заключенный 
СЛОНа (1920-е) – 128

Принцев А.М., лесовод, заключенный СЛОНа 
(1920-е) – 128

Прокофьев Георгий Алексеевич 
(1902–1939), российский воздухоплаватель, 
летчик-стратонавт, полковник, командир 
опытно-испытательного воздушного 
дивизиона – 237, 580

Прянишников Дмитрий Николаевич 
(1865–1948), ученый, академик ВАСХНИЛ 
(1935) – 192, 195

Пси, Псица см. Литвинова Варвара 
Сергеевна

Пугачев Емельян Иванович 
(1740/42–1775), донской казак, хорунжий, 
предводитель Крестьянской войны 
(1773–1775). Казнен – 559

Пушкин Александр Александрович 
(1833–1914), генерал-майор. Сын 
А.С.Пушкина – 502, 503, 519

Пушкин Александр Сергеевич 
(1799–1837), русский поэт – 11, 328, 384, 
392, 502, 503, 519, 549, 554, 558, 559, 560

Пушкина Мария Александровна 
см. Быкова Мария Александровна

Пушкины, русский дворянский род, 
происходящий от легендарного выходца «из 
немец мужа честна Ратши», потомок которого 
в 7-м колене, Григорий Александрович, 
прозванный Пушка, был родоначальником 
Пушкиных – 502, 503, 519

Пшибышевский Станислав (1868–1937), 
польский писатель – 6
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Пыстина Людмила Игоревна (р. 1946), 
к.и.н. (1983), сотрудник института истории 
СО РАН – 197

Р
Рабинович Елена (Лиля) Яковлевна 
(ур. Черномордик), мать юнги Саши 
Ковалева – 574, 580

Рабинович Филипп Макарович 
(1901–1937), инженер, отец юнги Саши 
Ковалева – 574, 580

Радлова Анна Дмитриевна 
(ур. Дармолатова) ( 1891–1949), поэтесса 
и переводчица; заключенная ИТЛ под 
Рыбинском (1945–1949) – 321, 581

Раевский Петр Семенович (1896–1939), 
капитан ГБ (1937), пом. начальника СТОН 
ГУГБ НКВД – 151, 581

Раевский Сергей Петрович (1907–2004), 
сотрудник ВЭИ (1929) – 481, 581

Разумов Анатолий Яковлевич (р. 1954), 
ст. научный сотрудник РНБ (Петербург), 
руководитель Центра «Возвращенные имена» 
при РНБ – 24

Разумовские, графский (с XVIII в.), 
княжеский (с XIX в.) и дворянский род, из 
украинских реестровых казаков – 555

Раиса см. Флоренская Раиса Александровна

Райт-Ковалева Раиса (Рита) Яковлевна 
(1898–1989), писательница и переводчица – 
574

Раковский (Станчев) Христиан 
Георгиевич (1873–1941), советский 
политический, государственный и 
дипломатический деятель – 49, 581

Расин Жан (1639–1699), французский 
драматург, поэт – 200, 217, 225, 334, 335, 
361–363

Рахалевский Станислав Болеславович, 
фотограф XIX–XX вв. – 353

Ремсо, тетя см. Коновалова 
Репсимия Павловна

Ренник Ольга Яковлевна (ур. Брянцева), 
сестра Н.Я.Брянцева – 259, 260, 450

Репсимия см. Коновалова Репсимия 
Павловна

Рерих Николай Константинович 
(1874–1947), русский живописец и театраль-
ный художник, археолог, писатель, философ, 
общественный деятель – 15, 458, 459, 461

Решетников Юрий Александрович 
(1914–1937), художник; заключенный СЛОНа 
(1936–1937) – 38, 500, 581

Рещиков Иосиф Иванович (1892–1937), 
председатель Красноярского крайисполкома 
(1935–1937) – 343, 581

Риголетто, герой одноименной оперы 
Дж.Верди (1851) – 257

Римский-Корсаков Николай 
Александрович (1844–1908), русский 
композитор, дирижер, музыкально-
общественный деятель – 461

Ричард III (1452–1485), английский король 
(с 1483) – 323

Ричард см. Ричард III

Робинсон Джордж, коннозаводчик – 195

Рогинский Арсений Борисович (р. 1946), 
историк, правозащитник – 96

Родзянко Ксения Андреевна (1881–?), 
медсестра – 286, 288, 427, 581, 586

Розанов Василий Васильевич 
(1856–1919), философ, писатель – 8, 31, 523

Розанов Михаил Михайлович 
(1902–1989), журналист; заключенный СЛОНа 
(1930–1932) – 189, 201, 224, 225, 228, 257, 
582

Роман, Роман Николаевич см. Литвинов 
Роман Николаевич

Роман Николаевич см. Литвинов Роман 
Николаевич (внук Р.Н.Литвинова)

Романов Николай Николаевич Младший 
(1856–1929), российский великий князь, 
эмигрировал (с 1919), считался претендентом 
на престол – 572, 582
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Росси Жак (1909–2004), французский 
политолог и лингвист, агент Коминтерна – 
102, 103, 114, 133, 152, 582

Рудзутак Ян Эрнестович (1887–1938), 
советский государственный, партийный и 
профсоюзный деятель – 49, 582

Русаков Виктор Михайлович (р. 1927), 
писатель, пушкиновед – 519

Руставели Шота (XII в.), грузинский поэт – 12

Рыков Алексей Иванович (1881–1938), 
председатель Совнаркома СССР (1924–1930) – 
56, 94, 95, 582

С
С. см. Сталин Иосиф Виссарионович

С.В. см. Иловайская София Владимировна

С.И. см. Огнёв Сергей Иванович

С.И. см. Огнёва Софья Ивановна

Саади (1203/10–1292), персидский писатель 
и мыслитель – 355

Савватий (?–1435), один из основателей 
Спасо-Преображенской Соловецкой обители 
(1429) – 65, 66, 73, 168, 174, 175, 205

Савенко Савелий Г. (наст. фам. Зельцер) 
(1902 – п. 1995), кинооператор (1928) – 105, 
114, 126, 128, 138, 201, 202, 205, 207, 224, 329

Савинов Сергей Иванович (1865–1942), 
советский метеоролог и актинометрист – 57

Самарин Федор Дмитриевич (1858–1916), 
общественный, государственный и 
церковный деятель – 31

Самойлов Яков Владимирович 
(1870–1925), российский минералог и 
геолог – 279, 281

Санчес Алкаен Альбертович (р. 1937), 
сын Альберто Санчеса – 12, 13, 25

Санчес Альберто (1895–1962), испанский 
художник и скульптор – 12

Санчес Клара, жена Альберто Санчеса – 12

Сапаров Аркадий (Аршак) Павлович 
(1859 – до 1921), дядя П.А.Флоренского по 
материнской линии – 505, 506

Сапаров Герасим, прадед П.А.Флоренского 
по материнской линии – 512

Сапаров Павел Герасимович (1820–1878), 
дед П.А.Флоренского по материнской 
линии – 504, 512

Сапарова Варвара Павловна (1861–1891), 
тетя П.А.Флоренского по материнской 
линии – 505, 506, 530

Сапарова Елизавета см. Мелик-Беглярова 
Елизавета Павловна

Сапарова Нина Аркадьевна (? – до нач. 
1910-х), дочь А.В.Сапарова, двоюродная 
сестра П.А.Флоренского – 506

Сапарова Ольга см. Флоренская 
Ольга Павловна

Сапарова Ольга Павловна см. Флоренская 
Ольга Павловна

Сапарова Ремсо см. Коновалова 
Репсимия Павловна

Сапарова София см. Карамян 
София Павловна

Сапарова София Григорьевна 
(ур. Паатова) (1825?–1866), бабушка 
П.А.Флоренского по материнской линии – 
504, 512

Сахаров Андрей Дмитриевич (1921–1989), 
советский физик, академик АН СССР (1953) – 25

Саша см. Флоренский Александр Андреевич

Сашенков Евгений Петрович (р. 1927), 
журналист – 64

Сашко, водовоз, узник СЛОНа – 111

Святловская Ольга Ильинична – 257

Семенов Николай Николаевич 
(1896–1986), российский ученый, один из 
основоположников химической физики, 
академик АН СССР (1932) – 49

Сер. Алекс. см. Федоровцев Сергей 
Александрович

Серафим, иеромонах, смотритель 
Соловецкого подворья (1918) – 86

Сергий Радонежский (ок. 1321–1391), 
основатель и игумен Троице-Сергиева 
монастыря – 19, 31, 32
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Серебряков Анатолий Эсперович 
(1890–1938), историк культуры и переводчик; 
заключенный СЛОНа (1924–1934 и 1938) – 
128, 582

Сигачев Сергей Петрович (р. 1947), 
историк – 96

Сидоров Александр Иванович, 70, 131, 
232, 398

Сильвестр (?– ок. 1566), священник 
Благовещенского собора в Москве (с конца 
1540-х), член Избранной рады, монах (1560); 
узник Соловецкого острога (с 1560) – 69

Симеон Бекбулатович (Саин-Булат) (?–
1616), касимовский хан, «великий князь всея 
Руси»; узник Соловецкого острога (с 1606) – 
69, 582

Симорин Александр Михайлович (1899–
1961), врач, биохимик – 543, 557, 582, 583

Сковородин Афанасий Николаевич 
(1890–1920), первый председатель сельсовета 
пос. Рухлово (с февраля 1920) – 184

Скопин Владимир Владимирович 
(р. 1942), главный искусствовед ЦНРПМ 
Министерства культуры РФ – 164

Скуратов Малюта (наст. имя Скуратов-
Бельский Григорий Лукьянович) (?–1573), 
думный дворянин, приближенный Ивана 
IV, глава опричного террора. Погиб в бою 
в Ливонии – 400, 406, 584

Слабоумков Василий, заключенный 
СЛОНа – 110

Славатинский А.С., сотрудник ВЭИ (1929) – 
481

Смирнов Геннадий Викторович, 
журналист, фотограф – 25, 113, 176, 371, 373, 
439, 452, 465, 466, 485, 488, 496

Смирнов Михаил Б., историк, архивист – 
96

Смирнова Марина Александровна 
(р. 1954), ведущий редактор Издательского 
центра Поморского государственного 
университета им. М.В.Ломоносова – 79, 135

Соколова Т.Н. (р. 1953), геолог-литолог – 
419

Соловьев Владимир Сергеевич 
(1853–1900), русский философ, поэт, 
публицист, литературный критик конца 
XIX в. – 15, 31

Соловьев Конкордий Уарович 
(?–1857), коллежский асессор, главный лекарь 
Средне-Егорлыкского военно-временного 
госпиталя, двоюродный дед П.А.Флоренского 
по отцовской линии – 531

Соловьев Уар Ефимович (1780–п. 1844), 
врач, прадед П.А.Флоренского по отцовской 
линии – 531

Соловьев Юрий Борисович (1929–1995), 
историк, научный сотрудник Ленинградского 
отделения Института истории АН СССР 
(с 1960), депутат Верховного Совета СССР 
(1889–1991) – 172

Соловьева Анфиса Уаровна см. Флоренская 
Анфиса Уаровна

Соловьева Екатерина Афанасьевна 
(ур. Иванова) (?–1841?), прабабушка 
П.А.Флоренского по отцовской линии – 531

Соловьевы, род, предки П.А.Флоренского 
по отцовской линии – 531

Соловьевы, семья – 531

Соня, София, тетя, баба см. Карамян 
София Павловна

София см. Сапарова София Григорьевна 

Софронов Василий Яковлевич 
(1884–1960), один из организаторов (1918) и 
актер Ленинградского БДТ, народный артист 
СССР (1956) – 323

Софья см. Данилевская Софья Николаевна

Софья Ивановна см. Огнёва Софья 
Ивановна

Софья Сергеевна см. Тучкова Софья 
Сергеевна

Сошин Владимир Васильевич (р. 1951), 
архитектор – 24, 164

Сошина Антонина Алексеевна (ур. 
Новожилова) (р. 1948), научный сотрудник 
СГИАПМЗ (1969–1994), сотрудник Церковно-
археологического кабинета Соловецкого 
монастыря (с 1994) – 24, 164, 165, 171
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Спичаков Ф.А., д.б.н., профессор, 
первый зав. кафедрой рыбоводства ТСХА 
(1915–1924) – 573

Сталин Иосиф Виссарионович 
(наст. фам. Джугашвили) (1878–1953), 
один из руководящих деятелей КПСС, 
Совет ского государства, международного 
коммунистического и рабочего движения. 
Один из организаторов массовых репрессий 
1930-х – начала 1950-х гг. – 41, 94, 125, 191, 
229, 260, 393, 454, 571, 573, 581, 586, 587

Станеско Гого Парфентьевич (Трифоло 
ле Мардюлако) (1886–1937), выборный глава 
подмосковного табора; заключенный СЛОНа 
(1933–1937) – 257, 583

Станиславский Константин Сергеевич 
(наст. фам. Алексеев) (1863–1938), режиссер, 
актер, педагог – 453, 454

Стаханов Алексей Григорьевич 
(1905–1977), шахтер, Герой Социалисти-
ческого Труда (1970) – 332

Стендаль (наст. имя Анри Мари Бейль) 
(1783–1842), французский писатель – 527, 
540, 546

Стивенсон Роберт Луис (1850–1894), 
английский писатель – 312

Столяров Вячесла в Павлович (р. 1949), 
историк, социолог, литератор – 24, 25, 100, 
109, 164, 188, 216, 253, 254, 265, 271, 281, 
304, 317, 319, 336, 345, 386, 387, 407, 411, 
413, 437

Струковская Зинаида Ивановна 
(ур. Флоренская) (1861 – п. 1919), сводная 
сестра А.И.Флоренского – 504, 506, 510

Струковская Людмила Ивановна 
(ур. Флоренская) (1864–1903), фельдшер, 
сводная сестра А.И.Флоренского – 504, 506

Струковский Володя см. Струковский 
Владимир Иванович

Струковский Владимир Иванович 
(1901–?), сын Л.И.Струковской – 506

Струковский Степа см. Струковский Стефан 
Иванович

Струковский Стефан Иванович (1899–?), 
сын Л.И.Струковской – 506

Суворов Николай Полуэктович (1890–?), 
инициатор, вместе с А.Ф.Вангенгеймом, 
создания ЕГМС СССР, член ГМК при СНК 
СССР, педагог, общественный деятель, 
профессор – 294

Сухинин И.Н., сотрудник ВЭИ (1929) – 481

Сухоруч., сотрудник почтового отделения 
в Кеми – 185

Сырцов Иоанн Яковлевич (1837–?), 
протоиерей, историк, духовный писатель – 79

Сысоева Раиса Денисовна (ур. Жеребцова) 
(псевд. Эверс) (1915–1997), режиссер-
постановщик, преподаватель музыки – 157, 
159, 162, 583

Сысоева Надежда Александровна, зав. 
публичной библиотекой СГИАПМЗ. Дочь 
Р.Д.Сысоевой – 156, 159

Т
Т. – 494

Тамара см. Арманд Тамара Аркадьевна

Тананаев Николай Александрович 
(1878–1959), химик, профессор Киевского 
(1921–1937) и Уральского (с 1938) 
политехнических институтов – 550, 557

Таня, знакомая Р.Н.Литвинова и 
Н.Я.Брянцева – 346, 465

Таранов Иван Георгиевич (1906–1979), 
архитектор – 236, 394

Татьяна см. Галина Татьяна Николаевна

Тверской Константин Константинович 
(наст. фам. Кузьмин-Караваев) (1890–1944?), 
театральный режиссер, педагог, критик – 321

Тика, Тикочка, Тикулька см. Флоренская 
Мария-Тинатин Павловна

Тимме Яков Андреевич (1894–1922), 
сотрудник Архангельского исполкома 
(1920–1922) – 86, 583

Тихомиров Лев Александрович (1852–
1923), мыслитель, общественный деятель – 31

Тихонов Владимир Петрович 
(р. 1966), генеральный директор ОАО «Диод» 
(Москва) – 24
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Толстой см. Толстой Лев Николаевич

Толстой Алексей Николаевич 
(1882/83–1945), русский советский 
писатель – 331, 369

Толстой Иван Петрович (1685–1728), 
действительный статский советник; узник 
Соловецкого острога (1727–1728), умер 
в заточении. Сын П.А.Толстого – 76, 583

Толстой Лев Николаевич (1828–1910), 
граф, русский писатель – 30, 363, 392

Толстой Петр Андреевич (1645–1729), 
граф, русский государственный деятель; 
узник Соловецкого острога (1727–1729) – 76

Томсон Уильям (с 1892 за научные заслуги 
барон Кельвин) (1824–1907), английский 
физик – 405

Тоня см. Мельник Антонина Викторовна

Тоня см. Сошина Антонина Алексеевна

Трезоров Н.А. – заключенный СЛОНа 
(1930-е) – 110

Третьяков В.Д. – профессор, разработчик 
метеоприборов – 57

Троицкая Ольга Александровна 
(ур. Флоренская) (1890–1914), 
художник-миниатюрист, поэтесса. Сестра 
П.А.Флоренского – 12, 468, 471, 508, 515, 518, 
520, 530, 545, 547–549, 556, 557

Троицкий Сергей Семенович (1881–1910), 
преподаватель русского языка 1-й 
тифлисской гимназии. Муж О.А.Флоренской, 
друг П.А.Флоренского – 518, 520

Тропичева Елена Ивановна (р. 1953), 
библиограф-краевед – 129

Троцкий Лев Давидович (наст. фам. 
Бронштейн) (1879–1940), политический и 
государственный деятель – 566

Трубачев Александр Сергеевич 
(в монашестве Андроник) (р. 1952), игумен, 
историк-архивист, кандидат богословия (1984). 
Внук П.А.Флоренского – 5, 17, 21, 23, 28

Трубачева Мария Сергеевна (р. 1951), 
искусствовед. Внучка П.А.Флоренского – 
17, 21

Трубачева Ольга Павловна 
(ур. Фло ренская) (1918–1998), ботаник. Дочь 
П.А.Флоренского – 183, 199, 200, 213, 214, 
217, 245, 250, 270, 273, 281, 283, 284, 286, 298, 
300, 301, 303, 335, 340, 348, 359, 361, 364, 365, 
368, 376, 380, 388, 399, 405, 417, 420, 426, 468, 
480, 500, 502, 508, 514, 525, 526, 530, 531, 533, 
540, 544, 549

Трубецкие, княжеский род в России и Литве, 
известен с XIV в. – 32

Трубецкой Георгий Петрович (?–1679), 
князь – 32

Трубецкой Димитрий Тимофеевич 
(?–1625), князь – 32

Трубецкой Евгений Николаевич 
(1863–1920), русский философ, правовед, 
общественный деятель – 31

Трубецкой Меркурий Тимофеевич 
(?–1610), князь – 32

Трубецкой Сергей Николаевич 
(1862–1905), князь; философ; профессор 
Московского университета (с 1900); 
общественный деятель – 29

Трубецкой Тимофей Романович 
(в иночестве Феодорит) (?–1602), 
князь – 32

Трубецкой см. Трубецкой Сергей 
Николаевич

Тукалевский Игорь Иванович (р. 1916), 
полярник, директор Сковородинской ОМС – 
183, 184, 200

Тургенев Иван  Сергеевич  (1818–1883), 
русский писатель – 224, 225, 531 

Турналь Август, французский сановник; 
узник Соловецкого острога (XIX в.) – 76

Тухачевский Михаил Николаевич 
(1893–1937), советский военный деятель – 
1 51, 576, 583

Тучкова Софья Сергеевна (1874–1938), 
сестра милосердия в Сергиевом Посаде – 286, 
583

Тышкевич Генрих Юрьевич (1794–1855), 
польский граф – 225
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Тышлер Александр Григорьевич 
(1898–1980),  театральный художник, 
живописец и график – 321

Тышов Тимофей, паломник-трудник 
Соловецкого монастыря (1903) – 109

Тютчев Федор Иванович (1803–1873), 
русский поэт – 301–303, 309, 361, 380–383, 
392

У
Уборевич Иероним Петрович 
(1896–1937), военный деятель, командарм 
1-го ранга (1935) – 151, 583

Удалов Андрей Яковлевич (1881–1937), 
рабочий; заключенный СЛОНа (1936–1937) – 
165, 584

Украдыга Елена Николаевна (ур. Быкова) 
(1900–1976), дочь Н.В. и М.А. Быковых, 
правнучка А.С.Пушкина, внучатая племянница 
Н.В.Гоголя – 502, 503, 519

Уланд Людвиг (1787–1862), немецкий поэт, 
литературовед – 225

Ульман Фриц (1875–1939), швейцарский 
химик-органик – 415, 416

Уншлихт Иосиф Станиславович 
(1879–1938), партийный и государственный 
деятель СССР – 94, 584

Усов Михаил Антонович (1883–1939), 
геолог, академик АН СССР (1939) – 47, 584

Успенский Дмитрий Владимирович 
(1906–1989), начальник УББИТЛ ОГПУ–НКВД 
(1933–1936) – 96, 416, 417, 584

Ушаков Владимир Иванович, отец Е.В.Фло-
ренской (мачехи А.И.Флоренского) – 508

Ушаков Георгий Алексеевич (1901–1963), 
исследователь Арктики, д.г.н. (1950) – 190, 
192, 237

Ушакова Александра Владимировна 
см. Пекок Александра Владимировна

Ушакова Елизавета Владимировна 
см. Флоренская Елизавета Владимировна

Ушаковы, род – 532

Ф
Фаворский Владимир Андреевич 
(1886–1964), график и живописец, народный 
художник СССР (1963), академик АХ СССР 
(1962) – 284, 350, 382, 481

Файнберг Михаил Максимович 
(? – п. 1954), химик, профессор – 40, 242, 
244

Фарадей Майкл (1791–1867), английский 
физик – 283, 285, 287, 288, 363, 426, 427, 429

Фарадей Михаил см. Фарадей Майкл

Федор см. Орлов Федор Григорьевич

Федоров Петр Федорович (? – п. 1914), 
приват-доцент, основоположник военной 
стоматологии в России – 70, 73, 541

Федоровцев Сергей Александрович 
(1888–1941), рентгенотехник, содельник 
Р.Н.Литвинова; заключенный СЛОНа 
(1934–1939) – 41, 233, 584

Феофилактов Валентин Васильевич 
(1891–1956), химик-органик, профессор – 195

Фёрстер Фриц (1866–1931), немецкий 
химик – 464, 487

Фет Афанасий Афанасьевич (наст. фам. 
Шеншин) (1820–1892), русский поэт – 460

Филимонов Александр Ипполитович, 
инженер-геолог; заключенный СЛОНа 
(1920-е) – 129, 584

Филипп (Колычев Федор Степанович) 
(1507–1569), игумен Соловецкого монастыря 
(с 1548), митрополит Московский 
(1566–1568) – 66–69, 169, 400, 401, 406, 
446, 584

Филиппов С.Г. – историк – 96

Философов Дмитрий Владимирович 
(1872–1940), русский публицист, 
художественный и литературный критик, 
религиозно-общественный и политический 
деятель – 557

Фирин Семен Григорьевич (наст. фам. 
Пупко) (1898–1937), видный деятель ЧК–ГПУ–
НКВД СССР, ст. майор ГБ (1935) – 125, 584
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Флёринские, раннее написание фамилии 
Флоренские – 508

Флиге Ирина Анатольевна, историк, 
директор Санкт-Петербургского НИЦ 
«Мемориал» – 24, 25, 164, 258, 274, 312

Флиоринские, раннее написание фамилии 
Флоренские – 508

Флоренская см. Флоренская Анна 
Михайловна

Флоренская Анна Михайловна 
(ур. Гиацинтова) (1889–1973), жена 
П.А.Флоренского – 12–14, 30, 35, 146, 149, 
181, 183–185, 198, 200, 213–215, 217, 218, 
222, 245, 247, 250, 252, 266, 268, 270, 281, 
286, 288, 298, 303, 305, 307, 335, 340, 348, 
349, 352, 359, 361, 364, 368, 376, 378, 385, 
399, 406, 417, 428, 438, 467, 478, 500, 518, 
525, 526, 540, 543–545, 549

Флоренская Анфиса Уаровна 
(ур. Соловьева) (?–1850), первая жена 
И.А.Флоренского, бабушка П.А.Флоренского 
по отцовской линии – 504, 531

Флоренская Екатерина Ивановна 
(1845–1860?), тетя П.А.Фло ренского по 
отцовской линии – 504

Флоренская Елена Владимировна 
(1900–?), дочь В.И.Флоренского – 506

Флоренская Елизавета см. Кониева 
Елизавета Александровна

Флоренская Елизавета Александровна 
см. Кониева Елизавета Александровна

Флоренская Елизавета Владимировна 
(ур. Ушакова) (1830–1911), вторая жена 
И.А.Флоренского – 504, 506, 508, 510, 531

Флоренская Зинаида Ивановна 
см. Струковская Зинаида Ивановна

Флоренская Лидия Ивановна 
(1860 – п. 1916), сводная сестра 
А.И.Флоренского – 506

Флоренская Людмила Ивановна 
см. Струковская Людмила Ивановна

Флоренская Мария Павловна 
см. Флоренская Мария-Тинатин Павловна

Флоренская Мария-Тинатин Павловна 
(р. 1924), химик. Дочь П.А.Флоренского – 183, 
199, 213, 214, 221, 222, 245, 251, 270, 281, 282, 
288, 298, 305, 306, 359, 364, 365, 367, 368, 376, 
383, 385, 399, 402–405, 417, 426, 479, 480, 500, 
508, 517, 525, 526, 528, 535, 537, 538, 549

Флоренская Наталия Андреевна (р. 1939), 
художник. Племянница П.А.Флоренского – 518

Флоренская Ольга см. Троицкая 
Ольга Александровна

Флоренская Ольга см. Трубачева 
Ольга Павловна

Флоренская Ольга Александровна 
см. Троицкая Ольга Александровна

Флоренская Ольга Павловна 
(ур. Сапарова) (1859–1951), мать П.А.Фло рен-
ского – 12, 14, 28, 181–183, 213, 266, 276, 333, 
339, 340, 341, 438, 447, 467, 480, 513, 544, 555

Флоренская Раиса см. Флоренская Раиса 
Александровна

Флоренская Раиса Александровна 
(1894–1932), художник, участник 
объединения «Маковец». Сестра П.А.Фло-
ренского – 281, 468, 501, 508, 515, 530

Флоренская Татьяна Васильевна 
(1940–2008), геолог. Внучка 
П.А.Флоренского – 21

Флоренская Тика см. Флоренская 
Мария-Тинатин Павловна

Флоренская Юлия см. Флоренская 
Юлия Александровна

Флоренская Юлия см. Флоренская 
Юлия Ивановна

Флоренская Юлия Александровна 
(1884–1947), врач, психиатр-логопед. Сестра 
П.А.Флоренского – 11, 12, 183, 184, 218, 252, 
268, 335, 341, 440, 471, 514, 529, 530, 546, 547, 
549, 556

Флоренская Юлия Алексеевна 
(ур. Захарова) (р. 1941), жена 
П.В.Флоренского – 163

Флоренская Юлия Ивановна (1848–1894), 
тетя П.А.Флоренского по отцовской линии – 
341, 504, 505–507, 530
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Флоренские, написание фамилии с XIX в. – 
508

Флоренские, семья – 13, 23, 182, 184, 200, 
214, 215, 225, 250, 288, 293, 300, 341, 350, 351, 
364, 366, 388, 389, 391, 418, 419, 421, 443, 445, 
462, 468, 471–473, 475, 477, 481, 482, 502, 
506–508, 510–516, 518, 523, 526, 529, 530, 
532, 535, 547, 548, 556

Флоренские–Флоринские – 531, 532

Флоренский, Флоренский П. 
см. Флоренский Павел Александрович

Флоренский Александр Александрович 
(1888–1938), геолог, археолог. Погиб в 
СВИТЛе (Сусуманский р-н Магаданской обл.). 
Брат П.А.Флоренского – 12, 112, 268, 335, 468, 
526, 532–534, 536, 543, 551, 585

Флоренский Александр Андреевич 
(1926–1957), сын А.А.Фло ренского, племян-
ник П.А.Флоренского – 183, 219, 268, 335, 440

Флоренский Александр Иванович 
(1850–1908), инженер-путеец. Отец П.А.Фло-
ренского – 28, 341, 469, 504, 507, 511

Флоренский Андрей Александрович 
(1899–1961), специалист по корабельным и 
береговым орудиям. Брат П.А.Флоренского – 
268, 335, 468

Флоренский Василий см. Флоренский 
Василий Павлович (сын П.А.Флоренского)

Флоренский Василий Павлович 
(1911–1956), доцент Московского нефтяного 
института им. И.М.Губкина, педагог, геолог-
петрограф, исследователь глубинного 
строе ния нефтегазоносных областей. Сын 
П.А.Флоренского – 14, 22, 200, 207, 208, 213, 
214, 219, 225, 226, 245, 251, 25 2, 266, 270, 273, 
276, 277, 281–283, 286, 306, 333, 335, 337, 339, 
340, 351, 361, 364, 365, 376, 378, 388, 399, 402, 
405, 417, 419, 420, 423, 426, 438, 441, 442, 467, 
469, 472, 475, 480, 503, 509, 514–516, 523, 525, 
526, 535, 536, 544, 549, 550, 571

Флоренский Василий Павлович (р. 1967), 
художник. Правнук П.А.Флоренского – 64, 
131, 144, 169, 175, 178, 474, 475, 557

Флоренский Вася см. Флоренский Василий 
Павлович (сын П.А.Флоренского)

Флоренский Вася см. Флоренский Василий 
Павлович (правнук П.А.Флоренского)

Флоренский Владимир Иванович 
(1856–1917), сводный брат А.И.Флорен-
ского – 504, 506

Флоренский Иван Андреевич 
(1815–1865), врач, главный лекарь лазарета 
в Грозном во время Кавказской войны. Дед 
П.А.Флоренского – 28, 504, 506, 510

Флоренский Кирилл см. Флоренский 
Кирилл Павлович

Флоренский Кирилл Павлович 
(1915–1982), один из создателей 
сравнительной планетологии, его имя дано 
кратеру на обратной стороне Луны. Сын 
П.А.Флоренского – 14, 27, 200, 207, 208, 213, 
214, 219, 245, 251, 252, 266, 270, 273, 283, 298, 
301, 304, 307, 335, 337, 348, 349, 365, 376, 378, 
384, 388, 399, 401, 402, 405, 417, 420, 427, 438, 
443–445, 448, 467, 472, 473, 476, 480, 509, 514, 
515, 525, 526, 538, 543, 544, 550, 553, 557, 571

Флоренский Мик см. Флоренский Михаил 
Павлович

Флоренский Михаил Павлович 
(1921–1961), специалист в области бурения 
скважин, погиб в экспедиции на Камчатке. 
Сын П.А.Флоренского – 183, 199, 213–215, 
221, 245, 247, 250, 251, 270, 281–283, 298, 
306–308, 359, 360, 363, 364, 376, 378, 385, 388, 
399, 404, 405, 417, 420, 426, 427, 438, 445, 480, 
500, 509, 514, 515, 525, 526, 533, 535, 549

Флоренский Павел, Павлуша 
см. Флоренский Павел Александрович

Флоренский Павел Александрович 
(1882–1937), русский религиозный философ, 
ученый, инженер; заключенный СЛОНа 
(1934–1937) – 5–24, 26–37, 42, 51, 64, 101, 
125, 132, 144–147, 149, 150, 171, 172, 181–
189, 198, 200, 202, 207, 213, 214, 217, 219, 221, 
222, 224, 234, 245, 247, 250, 252–254, 266, 276, 
277, 281, 288, 292, 293, 298, 300, 307–309, 333, 
335, 337, 339–341, 348–352, 359, 364, 366, 
368, 376, 385, 388–391, 399, 406, 410, 417, 418, 
424, 426, 428, 438, 447, 462, 467, 470, 472–475, 
477, 480, 481, 483, 499, 500, 502, 504–508, 510, 
516, 518, 519, 520, 523–527, 529, 532, 535, 540, 
542–544, 555–560, 567, 571, 574, 581, 585, 587
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Флоренский Павел Васильевич (р. 1936), 
д.г.-м.н., доцент РГУ нефти и газа 
им. И.М.Губкина. Внук П.А.Флоренского – 5, 
13, 17, 19, 21, 25, 37, 64, 70, 84, 131, 144, 150, 
163, 166, 169, 174, 175, 178, 189, 198–200, 204, 
207, 209, 221, 249, 354, 376, 390, 474, 475, 550, 
556–558

Флоренский Шура см. Флоренский 
Александр Александрович

Флоринские, написание фамилии 
Флоренские в XVIII в. – 508

Флоринские, семья – 531

Флоринские–Флоренские см. Флоренские–
Флоринские 

Флоринский Василий Маркович 
(1833–1899), врач и писатель – 533, 540

Фородей см. Фарадей Майкл

Фотиева Лидия Александровна 
(1881–1975), секретарь В.И.Ленина 
(1918–1924), секретарь Совнаркома 
(1918–1930) – 95

Френкель Натан (Нафталий) Аронович 
(1883–1960), коммерсант; заключенный 
СЛОНа (1924–1927). Сотрудник органов 
ОГПУ–НКВД–МВД (1927–1943) – 118, 119, 
123–126, 144, 388

Фридман Александр Александрович 
(1888–1925), математик и геофизик – 56, 
585

Фрумкин Александр Наумович 
(1895–1976), физикохимик, академик АН 
СССР (1932) – 49

Фрунзе Михаил Васильевич (1885–1925), 
советский государственный партийный и 
военный деятель – 46, 587

Х
Хафиз Шамседдин (Хафиз Ширази) 
(ок. 1325–1389/90), персидский поэт – 355

Хвалебнова Анна Андреевна, внучка 
В.А.Зильберминца – 553

Хвостова Елена Ивановна (ур. Машков-
ская), воспитанница Л.И.Фло ренской – 506

Хвостовы, семья – 581

Хлебникова Анастасия Федоровна 
(?–1940), зубной врач, знакомая 
Флоренских – 509

Холостов М.М. – работник краевого 
земельного управления, предназначался 
чекистами для «руководства» мифическим 
«Западно-Сибирским краевым филиалом 
к.-р. заговора в сельском хозяйстве» – 50

Хомяков Геннадий Андреевич 
(псевд. Г.Андреев, Н.Отрадин) (1910–1984), 
журналист; заключенный СЛОНа (1927–1929 
и 1933–1935) – 68, 541, 585

Хорст Вернер, германский военный 
летчик – 157

Хохлов, заключенный СЛОНа (1937) – 151

Хромов Сергей Петрович (1904–1977), 
метеоролог, климатолог, д.г.н. – 294

Хьюген Олаф Андерсон (1893–1986), 
химик, профессор университета штата 
Висконсин (США) – 410

Ц
Цейтлин Семен Семенович (1905–1937), 
художник; заключенный СЛОНа 
(1933–1937) – 500, 585

Цельсий Андерс (1701–1744), 
шведский астроном и физик. Предложил 
температурную шкалу (шкала Цельсия) – 477

Церевитинов Федор Васильевич 
(1874–1947), советский химик-органик, 
заслу женный деятель науки и техники 
РСФСР (1935). Исследовал химический 
состав плодов и овощей и предложил 
способы их пере работки. Знакомый 
Флоренских – 388, 526

Церевитинов, мальчик, сын 
Церевитиновых – 388, 526

Церевитинова, жена Ф.В.Церевитинова – 
526

Церетели Ираклий Георгиевич 
(1881–1959), юрист, политический деятель 
России и Грузии – 28
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Циолковский Константин Эдуардович 
(1857–1935), ученый и изобретатель, 
основоположенник современной 
космонавтики – 573

Ч

Чарковский Н. (1892–?), заключенный 
СЛОНа – 110

Черемных Георгий Иванович 
(1888–1937), сотрудник сибирского отдела 
народного образования; заключенный СЛОНа 
(1933–1937) – 50, 585

Черенков Александр Евгеньевич (р. 1957), 
биолог, сотрудник ББС МГУ – 24

Черенкова Надежда Николаевна (р. 1958), 
эколог-эксперт, руководитель Соловецкого 
филиала ББС МГУ – 24, 164, 541

Чернавин Владимир Николаевич 
(р. 1928), советский военачальник, последний 
главком ВМФ СССР – 135

Чернавин Николай Васильевич 
(1896–1944), морской офицер, командир 
порта на Соловках (с 1939) – 135

Чернышевский Николай Гаврилович 
(1828–1889), публицист, литературный 
критик, писатель – 283, 285, 288

Чечев Александр Александрович 
(1899–1964), капитан ГБ, начальник СТОНа 
(1939) – 151, 585

Чирков Юра, Юрий см. Чирков 
Юрий Иванович

Чирков Юрий Иванович (1919–1988), 
д.г.н. (1966), профессор; заключенный СЛОНа 
(1935–1937) – 145, 147, 150, 151, 202, 204, 
210, 224, 225, 257, 276, 585

Чичибабин Алексей Евгеньевич 
(1871–1945), химик-органик, академик АН 
СССР (1928–1936) – 49, 586

Чуднов (Чудов) Константин Павлович 
(он же Рослик Иван Кузьмич) (1891/92–?), 
гидробиолог; заключенный СЛОНа 
(1923–1926) – 128, 586

Ш
Шавров Николай Павлович (1884–1938), 
сибирский ученый-медик – 49, 50, 586

Шанин Александр Михайлович 
(1894–1937), комиссар ГБ 2-го ранга 
(1935); начальник 6 отд. ГУГБ НКВД СССР 
(1936–1937) – 141, 573, 586

Шапошник Владимир Антонович (р. 1935), 
художник-реставратор СГИАПМЗ – 164

Шапошник Ольга Васильевна 
(ур. Семяшкина), с.н.с. СГИАПМЗ (1974–2001), 
председатель Православной соловецкой 
общины (1989) – 164, 169

Шапошникова Людмила Васильевна 
(р. 1936), востоковед, историк, писатель, 
философ, академик РАЕН и РАКЦ – 15, 16

Шауфус-Рапопорт Татьяна Алексеевна 
(1891–1986), сестра милосердия – 427, 586

Шаховская Анна Дмитриевна 
(1889–1959), литератор, секретарь В.И.Вер-
над ского (1938–1945) – 541

Шаховская Наталья Дмитриевна 
(1890–1942), детская писательница – 287, 288

Шванвич Александр Мартынович 
(1 726–1792), гренадер дворцовой охраны 
императрицы Елизаветы Петровны – 554, 
558–560

Шванвичи, семья – 559, 560

Шванич см. Шванвич Александр 
Мартынович

Шевцова Елена Евгеньевна, логопед – 556

Шекспир Уильям (1564–1616), английский 
драматург, поэт – 288, 321, 323, 405, 485

Шелли Перси Биш (1792–1822), 
английский поэт-романтик – 485

Шеллинг Фридрих Вильгельм 
(1775–1854), немецкий философ – 302, 303

Шереметевы, русский боярский и графский 
(с 1706) род – 493

Шик Михаил Владимирович (1887–1937), 
священник, богослов, переводчик, писатель – 
287, 288, 586
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Шилова Людмила Васильевна 
(ур. Лопаткина) (р. 1944), директор СГИАПМЗ 
(1969–1979, 1989–1992) – 24

Ширяев Борис Николаевич (1889–1959), 
литератор, педагог; заключенный СЛОНа 
(1923–1927) – 207, 586

Шкапов Дмитрий Вадимович, 
правозащитник, архивист – 96

Шмелев Иван Сергеевич (1873–1950), 
русский писатель – 18, 19

Шмидт Отто Юльевич (1891–1956), 
общественный деятель, ученый, полярник, 
академик – 56, 190, 192, 237, 294, 393, 416, 
494

Шмидт Петр Петрович (1867–1906), 
революционный деятель, один из руко води-
телей Севастопольского восстания 1905 г., 
известен также как лейтенант Шмидт – 30

Шмонин Николай Евгеньевич 
(1893–1937), офицер белой армии; 
заключенный СЛОНа (1933–1937) – 500, 586

Шпак Иван Викторович, заключенный 
СЛОНа (1932–1935) – 111

Штегер Ганс, специалист в области 
электроизоляционных материалов 
(Швейцария) – 483

Штейнер Рудольф (1861–1925), немецкий 
философ-мистик – 518

Шуберт Франц (1797–1828), австрийский 
композитор – 340

Шура, дядя см. Флоренский Александр 
Александрович

Шутова Татьяна Алексеевна (р. 1947), 
ст. преподаватель факультета искусств МГУ 
им. М.В.Ломоносова, член СП России – 25, 32, 
173, 556, 557

Щ
Щегольков Сергей Васильевич 
(1915 – п. 2000), рабочий; заключенный 
СЛОНа (1932–1938) – 165, 586

Щербович, скрипач; заключенный СЛОНа 
(1930-е) – 257

Э
Эверс Раиса Денисовна см. Сысоева Раиса 
Денисовна

Эйншейн Альберт (1879–1955), физик-
теоритик, один из основателей современной 
физики – 585

Эйхманс Федор Иванович (1897–1938), 
сотрудник органов ВЧК–ГПУ–НКВД (с 1918), 
первый начальник УСЛОН ОГПУ СССР (с 
13.10.23), начальник СЛОНа (1925–1929) – 
96, 97, 103, 119, 135, 570, 587

Эккерман Иоганн Петер (1792–1854), 
секретарь И.В.Гёте – 503

Элеонора, Эличка см. Вангенгейм Элеонора 
Алексеевна

Элеонора Алексеевна см. Вангенгейм 
Элеонора Алексеевна 

Эльвира Георгиевна см. Брянцева Эльвира 
Георгиевна

Эрлих Роман Романович, фотограф, 
заключенный СЛОНа (1923–1925) – 103, 104, 
122, 325

Эрн Александр Александрович (1869–
1931), российский политический деятель; 
заключенный СЛОНа (1930–1931) – 24, 587

Эрн Владимир Францевич (1881–1917), 
русский религиозный философ – 28, 482, 483

Ю
Юлия см. Флоренская Юлия Александровна

Юлия см. Флоренская Юлия Ивановна

Юлия Васильевна см. Болотова 
Юлия Васильевна

Юля, баба, тетя см. Флоренская 
Юлия Ивановна

Юнг Томас (1773–1829), английский 
ученый – 424, 425, 429

Юшманов А.М., помощник начальника 
СТОН ГУГБ (до 1939), после ее закрытия 
комендант Соловков, нач. Ныроблага 
(с перерывом 1947–1956) – 155
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Я
Ягода Генрих Григорьевич (Иегуда Енох 
Гершенович) (1891–1938), сотрудник органов 
ВЧК–ОГПУ–НКВД (1919–1937) – 118, 141, 
151, 587

Якир Иона Эммануилович (1896–1937), 
советский военный деятель, командарм 1-го 
ранга (1935) – 151, 587

Яковлев Анатолий Иванович, адресант 
письма – 159

Яковлева Раиса Денисовна см. Сысоева 
Раиса Денисовна

Яншин Александр Леонидович (1911–
1999), геолог, академик АН СССР (1958) – 448

Deschiens M. см. Дешьен М.

Florensky K.P. см. Флоренский Кирилл 
Павлович

Florenski Pawel см. Флоренский Павел 
Александрович

Florenski V. см. Флоренский Василий 
Павлович (правнук П.А.Фло ренского)

Förster F. см. Фёрстер Фриц

Hougen O.A. см. Хьюген О.А.

M.F. см. Фарадей Майкл

Mierau Fritz см. Мирау Фриц

Mierau Sieglinde см. Мирау Зиглинд

Zilbermintz V.A. см. Зильберминц Вениамин 
Аркадьевич



Сокращения

АзССРзССР – Азербайджанская Советская 
Социалистическая Республика
АКССР, АК ССР, А.К.С.С.Р. АКССР, АК ССР, А.К.С.С.Р. – Автономная 
Карельская Советская Социалистическая 
Республика
АМНАМН – Академия медицинских наук
АНАН – Академия наук
АНРМАНРМ – Архангельские научно-
реставрационные мастерские
АООАОО – Административно-организационный 
отдел
АПНАПН – Академия педагогических наук
АрхгубисполкомАрхгубисполком – Архангельский 
губернский исполнительный комитет
АрхгубкомАрхгубком – Архангельский губернский 
комитет
АрхгубревкомАрхгубревком – Архангельский губернский 
революционный комитет
а/са/с – антисоветский
АССРАССР – автономная советская 
социалистическая республика
АУАУ – архив управления
АХАХ – Академия художеств
АХУАХУ – Административно-хозяйственное 
управление
АЭС АЭС – атомная электростанция

Б.Б. – Большой
б.б. – бывший
б/пб/п – беспартийный
б/цб/ц – бесценный
БАМБАМ – Байкало-Амурская магистраль
БамлагБамлаг – Байкало-Амурский исправительно-
трудовой лагерь
Банд. отделБанд. отдел – отдел бандеролей
БАССРБАССР – Башкирская Советская 
Социалистическая Республика
ББКББК – Беломорско-Балтийский канал
ББКББК – Беломорско-Балтийский комбинат

ББЛББЛ – Беломорско-Балтийский 
исправительно-трудовой лагерь
ББЛАГББЛАГ – Беломорско Балтийский 
исправительно-трудовой лагерь
ББСББС – Беломорская биологическая 
станция
БДТБДТ – Большой драматический театр
БелбалтлагБелбалтлаг – Беломорско-Балтийский 
исправительно-трудовой лагерь
БеломорВОБеломорВО – Беломорский военный округ
БОЗБОЗ – без определенных занятий
БРИЗ – Бюро по рационализации и 
изобретательству
БССРБССР – Белорусская Советская 
Социалистическая Республика
БСЭБСЭ – Большая советская энциклопедия

ВАППВАПП – Всероссийская ассоциация 
пролетарских писателей
ВАСХНИЛВАСХНИЛ – Всесоюзная академия 
сельскохозяйственных наук имени Ленина
ВИМСВИМС – Всесоюзный институт 
минерального сырья
ВишлагВишлаг – Вишерский исправительно-
трудовой лагерь
ВКВК – Военная коллегия
ВКП(б)ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая 
партия (большевиков)
ВЛКСМВЛКСМ – Всесоюзный ленинский 
коммунистический союз молодежи
ВМНВМН – высшая мера наказания
ВМПСВМПС – военно-морская почтовая станция
ВМФВМФ – военно-морской флот
ВОВО – военный округ
ВолВол. – волость
ВоркутлагВоркутлаг – Воркутинский исправительно-
трудовой лагерь
ВПОВПО – Воспитательно-политический отдел
ВПСВПС – военная почтовая станция
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ВПСПВПСП – военно-почтовый сортировочный 
пункт
ВридВрид – временно исполняющий должность
ВриоВрио – временно исполняющий 
обязанности
ВРКВРК – военно-революционный комитет
ВСВС – Верховный суд
ВСНХВСНХ – Высший совет народного 
хозяйства
ВТВТ – военный трибунал
ВХУТЕМАСВХУТЕМАС – Высшие художественно-
технические мастерские
ВЦИКВЦИК – Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет
ВЦСПСВЦСПС – Всесоюзный Центральный Совет 
Профессиональных Союзов
в/чв/ч – воинская часть
ВЧКВЧК – Всероссийская Чрезвычайная 
Комиссия
ВЭИВЭИ – Всесоюзный электротехнический 
институт им. В.И.Ленина (до 1927 г. ВЭЭИ)
ВЭЭИВЭЭИ – Всесоюзный экспериментальный 
электротехнический институт (после 
1927 г. – ВЭИ)

ГААОГААО – Государственный архив 
Архангельской области
ГАНГГАНГ – Государственная академия нефти и 
газа им. И.М.Губкина
ГАРФГАРФ – Государственный архив Российской 
Федерации
ГАУГАУ – Главное артиллерийское управление
ГБГБ – государственная безопасность
ГГНКГГНК – Государственная Горьковская 
нотариальная контора
ГГОГГО – Главная геофизическая обсерватория
ГИМГИМ – Государственный Исторический музей
ГКЧПГКЧП – Государственный Комитет по 
чрезвычайному положению СССР, действовал 
19–21 августа 1991 г.
ГлавнаукаГлавнаука – Главное управление научными, 
научно-художественными, музейными и по 
охране природы научными учреждениями
ГлавполитпросветГлавполитпросвет – Главный политико-
просветительный комитет
ГлавэлектроГлавэлектро – Главное электротехническое 
управление
ГМКГМК – Гидрометеорологический комитет
ГМСГМС – гидрометеослужба

ГознакГознак – Главное управление производством 
государственных знаков, монет и орденов
ГоспланГосплан – Государственная Комиссия 
СССР по Планированию при Совете Труда 
и Обороны СССР при Совете Народных 
Комиссаров СССР
ГоссоветГоссовет – Государственный совет
ГОЭЛРОГОЭЛРО – Государственная комиссия по 
электрификации России
ГПУ, Г.П.У.ГПУ, Г.П.У. – Государственное политическое 
управление
гр.гр. – гражданин
ГРУГРУ – Геологоразведочное управление
ГТУГТУ – Главное тюремное управление
Губ.Губ. – губерния, губернский
ГубисполкомГубисполком – губернский исполнительный 
комитет
ГубкомГубком – губернский комитет
ГубчекаГубчека – губернская чрезвычайная 
комиссия
ГУГБГУГБ – Главное управление государственной 
безопасности
ГУЕГМСГУЕГМС – Главное управление Единой 
гидрометеорологической службы
ГУЖДСГУЖДС – Главное управление 
железнодорожного строительства
ГУИТУГУИТУ – Главное управление исправительно-
трудовых учреждений
ГУЛАГГУЛАГ – Главное управление лагерей
ГФОГФО – Главная физическая обсерватория
ГХТИГХТИ – Горьковский химико-
технологический институт

д.д. – дом, деревня
ДальлагДальлаг – Дальневосточный исправительно-
трудовой лагерь
д.б.н.д.б.н. – доктор биологических наук
ДВДВ – Дальний Восток
ДВКДВК – Дальневосточный край
ДВРДВР – Дальневосточная республика
д.г.-м.н.д.г.-м.н. – доктор геолого-минералогических 
наук
д.г.н.д.г.н. – доктор географических наук
дер.дер. – деревня
ДжезказганлагДжезказганлаг – Джезказганский 
исправительно-трудовой лагерь
д.и.н.д.и.н. – доктор исторических наук
Дмитлаг (Дмитровлаг)Дмитлаг (Дмитровлаг) – Дмитровский 
исправительно-трудовой лагерь
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д.м.н.д.м.н. – доктор медицинских наук
доп.доп. – дополнительное
д.т.н.д.т.н. – доктор технических наук
ДубравлагДубравлаг – Дубравный исправительно-
трудовой лагерь
ДЭСДЭС – дизельная электростанция

ЕГМСЕГМС – Единая гидрометеорологическая 
служба

ЖВНЖВН – жена врага народа
Ж.Д.П.О.Ж.Д.П.О. – железнодорожное почтовое 
отделение
ж/дж/д – железная дорога
ЖЗЛЖЗЛ – жизнь замечательных людей
ЖИРЖИР – жена изменника родины

з/к з/к – заключенный
з/к з/кз/к з/к – заключенные
Засед.Засед. – заседание
ЗСКЗСК – Западно-Сибирский край

ИЗОГИЗИЗОГИЗ – Государственное издательство 
изобразительных искусств
ИПМИПМ – Институт прикладной минералогии
ИПЦИПЦ – Истинно-православная церковь
ИСОИСО – Инспекционно-следственный отдел
ИСЧИСЧ – Инспекционно-следственная часть
ИТЛИТЛ – исправительно-трудовой лагерь
ИТРИТР – инженерно-технические работники

к., кол.к., кол. – колонна
к/лаг.к/лаг. – концентрационный лагерь
к.р., к.-р.к.р., к.-р. – контрреволюционер, 
контрреволюционный
К/Ф, КФК/Ф, КФ – Карело-Финская
КАР. ТР. КОМ.КАР. ТР. КОМ. – Карельская трудовая 
коммуна
КАССР, КаССРКАССР, КаССР – Карельская Автономная 
Советская Социалистическая Республика
каэркаэр – контрреволюционер
КВЖД, КВ ж/дКВЖД, КВ ж/д – Китайско-Восточная 
железная дорога
КГБКГБ – Комитет государственной 
безопасности
к.г.-м.н.к.г.-м.н. – кандидат геолого-
минералогических наук
кгркгр – килограмм
КемперпунктКемперпункт – Кемский пересыльный 
пункт

к.и.н.к.и.н. – кандидат исторических наук
КККК – Колымский край
КОГПУКОГПУ – Коллегия Объединенного 
государственного политического управления
КоминтернКоминтерн – Коммунистический 
интернационал
кп.кп. – копейка
КПКП – коммунистическая партия
КП(б)КП(б) – коммунистическая партия 
(большевиков)
КП(б)УКП(б)У – Коммунистическая партия 
(большевиков) Украины
КПССКПСС – Коммунистическая партия 
Советского Союза
КрайисполкомКрайисполком – Краевой исполнительный 
комитет
КрайпланКрайплан – Краевая плановая комиссия
КрайФОКрайФО – Краевой финансовый отдел
КРОКРО – Контрразведывательный отдел 
(отделение)
КУРКУР – колонна усиленного режима

ЛетнабЛетнаб – летчик-наблюдатель, летчик, 
ведущий наблюдение с воздуха за чем-либо
ЛагкорЛагкор – лагерный корреспондент
ЛВОЛВО – Ленинградский военный округ
ЛГУЛГУ – Ленинградский государственный 
университет
ЛенгипрогорЛенгипрогор – Ленинградский институт 
проектирования городов
ЛОЛО – Ленинградская область
л.с.л.с. – лошадиная сила
л/св.л/св. – лишение свободы

М.М. – Малый
м/зм/з – места заключения
МАКЭМАКЭ – Морская Арктическая Комплексная 
Экспедиция
МВДМВД – Министерство внутренних дел
МВОМВО – Московский военный округ
МВТУМВТУ – Московское высшее техническое 
училище им. Н.Э.Баумана
МГБМГБ – Министерство государственной 
безопасности
МГКМГК – Международный геологический 
конгресс
МГУМГУ – Московский государственный 
университет
МДАМДА – Московская Духовная академия
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Мест.Мест. – местечко
МИДМИД – Министерство иностранных дел
МО, М.О.МО, М.О. – Московская область
МОИПМОИП – Московское общество испытателей 
природы
МПГМПГ – Международный полярный год
МТСМТС – машинно-тракторная станция

НаркомНарком – народный комиссар
НаркоматНаркомат – народный комиссариат
НаркомпросНаркомпрос – Народный комиссариат 
просвещения
НаркомтяжпромНаркомтяжпром – Народный комиссариат 
тяжелой промышленности
НИМСНИМС – научно-исследовательская 
мерзлотная станция
НИПЦНИПЦ – Научно-информационный и 
просветительский центр
НИЦНИЦ – научно-исследовательский центр
НКВДНКВД – Народный комиссариат 
внутренних дел
НКПиТНКПиТ – Народный комиссариат почт и 
телеграфов
НКПСНКПС – Народный комиссариат путей 
сообщения
НКТПНКТП – Наркомат тяжелой промышленности
НОНО – Новосибирская область
НорильлагНорильлаг – Норильский исправительно-
трудовой лагерь
нрзб.нрзб. – неразборчиво
НСОНСО – Новосибирская область
НТСНТС – Народно-трудовой союз
НыроблагНыроблаг – Ныробский исправительно-
трудовой лагерь

О., об., обл.О., об., обл. – область
ОАООАО – открытое акционерное общество
обр.обр. – образование
ОГИЗОГИЗ – Объединение государственных 
книжно-журнальных издательств
ОГПУ, О.Г.П.У.ОГПУ, О.Г.П.У. – Объединенное 
государственное политическое управление
ОДДОДД – Общество «Друг детей»
ОИСОИС – Общество изучения Сибири
ОКБОКБ – Особое конструкторское бюро
ОКБ-1ОКБ-1 – Опытно-конструкторское бюро № 1
ОМСОМС – опытная мерзлотная станция
ОНТИОНТИ – Отдел научно-технической 
информации

ОНЦКМОНЦКМ – Объединенный Научный Центр 
проблем Космического Мышления
ОООО – Особый отдел (отделение)
ООНООН – Организация Объединенных Наций
ОСООСО – Особое совещание

ПАВПАВ – поверхностно-активные вещества
Пг.Пг. – Петроград
ПМКПМК – передвижная механизированная 
колонна
п/оп/о – почтовое отделение
подд.подд. – подданный
ПолпредПолпред – полномочный представитель
пост.пост. – постановление
п/пп/п – полевая почта
п.п.п.п. – подпись проставлена
ПП, П.П.ПП, П.П. – полномочный представитель, 
полномочное представительство
ППСППС – полевая почтовая станция
ПТО, П.Т.О.ПТО, П.Т.О. – почтово-телеграфное 
отделение
ПромакадемияПромакадемия – Всесоюзная 
Промышленная Академия НКТП
ПСБПСБ – проектно-сметное бюро
птрптр – почтово-телеграфный работник
п/яп/я – почтовый ящик

РАБКРИНРАБКРИН – Рабоче-крестьянская инспекция
РайПОРайПО – районное потребительское 
общество
РАНРАН – Российская академия наук
РАППРАПП – Российская ассоциация 
пролетарских писателей
РАСХНРАСХН – Российская академия 
сельскохозяйственных наук
РВНРВН – родственник врага народа
РВСРВС – Революционный военный совет
РГАЛИРГАЛИ – Российский государственный архив 
литературы и искусства
РГАСПИРГАСПИ – Российский государственный 
архив социально-политический истории
РГИАРГИА – Российский государственный 
исторический архив
РГУРГУ – Российский государственный 
университет
РевкомРевком – революционный комитет
РКИРКИ – Рабоче-крестьянская инспекция
РККАРККА – Рабоче-крестьянская Красная Армия
РККФРККФ – Рабоче-крестьянский Красный Флот
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РКП(б), РКП/бРКП(б), РКП/б – Российская 
коммунистическая партия (большевиков)
РКСМРКСМ – Российский коммунистический союз 
молодежи 
РНБРНБ – Российская национальная библиотека
РОЭРОЭ – рота отрицательного элемента
РСДРПРСДРП – Российская социал-
демократическая рабочая партия: (б) – 
большевиков, (м) – меньшевиков
РСФСР, Р.С.Ф.С.Р.РСФСР, Р.С.Ф.С.Р. – Российская Советская 
Федеративная Социалистическая Республика
РФРФ – Российская Федерация
РФОРФО – религиозно-философское общество 
памяти Владимира Соловьева
РХТУРХТУ – Российский химико-
технологический университет

с.с. – село
САСШСАСШ – Североамериканские соединенные 
штаты
СвирьлагСвирьлаг – Свирьский исправительно-
трудовой лагерь
СВИТЛСВИТЛ – Северо-Восточные исправительно-
трудовые лагеря
СГИАПМЗСГИАПМЗ – Соловецкий государственный 
историко-архитектурный природный музей-
заповедник
СДКПиЛСДКПиЛ – Социал-демократия Королевства 
Польского и Литвы
С.З.С.З. – Свод законов
СибгоспланСибгосплан – Сибирская государственная 
плановая комиссия
Сибкрайсовнархоз Сибкрайсовнархоз – Сибирский Краевой 
Совет народного хозяйства
СиблагСиблаг – Сибирские исправительно-
трудовые лагеря
СибОНОСибОНО – Сибирский отдел народного 
образования
СиКМИТЛ, СКМИТЛСиКМИТЛ, СКМИТЛ – Соловецкий и 
Карело-Мурманские исправительно-трудовые 
лагеря
СИТЛСИТЛ – Соловецкий исправительно-
трудовой лагерь
СЛАГСЛАГ – Северные исправительно-трудовые 
лагеря
СЛОН, С.Л.О.Н. СЛОН, С.Л.О.Н. – Соловецкий лагерь 
особого назначения
СМЕРШСМЕРШ – военная контрразведка «смерть 
шпионам»

СМИСМИ – средства массовой информации
СМУСМУ – строительно-монтажное управление
СНКСНК – Совет народных комиссаров
с.н.с.с.н.с. – старший научный сотрудник
СОСО – Сибирское отделение
СОАОКСОАОК – Соловецкое отделение 
Архангельского общества краеведов
СовнаркомСовнарком – Совет народных комиссаров
СОКСОК – Соловецкое общество краеведов
СоллагерьСоллагерь – Соловецкий исправительно-
трудовой лагерь
СОПССОПС – Совет по изучению 
производительных сил
СоцзащитаСоцзащита – социальная защита
СОЭСОЭ – социально опасные элементы
сп.сп. – список
С.П.С.П. – Сергиев Посад
СПСП – Северный Полюс
СПСП – Союз писателей
СПб.СПб. – Санкт-Петербург
СПОСПО – Секретно-политический отдел
СПУСПУ – Секретно-политическое управление
ССР, С.С.Р. ССР, С.С.Р. – советская социалистическая 
республика
СССРСССР – Союз Советских Социалистических 
Республик
ССЭССЭ – Сибирская советская энциклопедия
ст. ст. – старший, статья
ст.ст.ст.ст. – статьи
СТДСТД – Союз театральных деятелей
СТОСТО – Совет труда и обороны
СТОНСТОН – Соловецкая тюрьма особого 
назначения
СФСФ – Северный Флот
СХСХ – Союз художников
СШАСША – Соединенные Штаты Америки

т/закт/зак – тюремное заключение
т.к.т.к. – трудовая колонна
ТПЭТПЭ – Таджикско-Памирская экспедиция
Тр. П.П. О.Г.П.У. М.О.Тр. П.П. О.Г.П.У. М.О. – тройка при 
полномочном представительстве ОГПУ 
Московской области
ТСХАТСХА – Сельскохозяйственная академия 
им. К.А.Тимирязева

у. у. – уезд
УББИТЛУББИТЛ – Управление Беломорско-
Балтийского исправительно-трудового лагеря
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УзбССРУзбССР – Узбекская Советская 
Социалистическая Республика
УКУК – Уголовный кодекс
УКВУКВ – ультракороткие волны
УКГБУКГБ – Управление комитета 
государственной безопасности
УЛАГУЛАГ – Управление лагерей
УНКВДУНКВД – Управление Народного 
комиссариата внутренних дел
ур.ур. – уроженец
УРОУРО – учетно-регистрационный отдел
УСУС – Управление строительства
УСВИТЛУСВИТЛ – Управление Северо-Восточных 
исправительно-трудовых лагерей
УСЕВЛОНУСЕВЛОН – Управление Северных лагерей 
особого назначения
УСКМИТЛУСКМИТЛ – Управление Соловецкого и 
Карело-Мурманских ИТЛ
У.С.Л.У.С.Л. – Управление Соловецкого лагеря
УСЛОНУСЛОН – Управление северных лагерей 
особого назначения
УССРУССР – Украинская Советская 
Социалистическая Республика
УФСБУФСБ – Управление Федеральной службы 
безопасности
УхтпечлагУхтпечлаг – Ухто-Печорские 
исправительно-трудовые лагеря

ФЗУФЗУ – фабрично-заводское училище
ф.м.н.ф.м.н. – физико-математические науки
ФСБФСБ – Федеральная служба безопасности

ЦАЦА – Центральный архив
ЦБКЦБК – Центральное бюро краеведения
ЦГАОРЦГАОР – Центральный государственный 
архив Октябрьской революции
ЦИАМЦИАМ – Центральный исторический архив 
г. Москвы
ЦИКЦИК – Центральный исполнительный комитет
ЦКЦК – Центральный комитет
ЦККЦКК – Центральная контрольная комиссия
ЦНРПМЦНРПМ – Центральные научно-
реставрационные производственные 
мастерские
ЦУЕГМСЦУЕГМС – Центральное управление Единой 
гидрометеорологической службы

ЧКЧК – Чрезвычайная комиссия
ЧрезхимснабЧрезхимснаб – Чрезвычайная комиссия по 
обеспечению войск всеми видами военно-
химического довольствия
ЧСЧС – член семьи
ЧСВНЧСВН – член семьи врага народа
ЧСИРЧСИР – член семьи изменника родины
ЧСРЧСР – член семьи репрессированного

ШИЗОШИЗО – штрафной изолятор

ЭКОЭКО – экономический отдел (отделение)
ЭКУЭКУ – экономическое управление
ЭПОЗЭПОЗ – возможно: экспедиция почтовых 
отправлений заключенных
ЭсерЭсер – социалист-революционер
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