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Тема Русского çарубежья, долгие 
годы табуированная в отечественной 
исторической науке, активно иçучает-
ся последние три десятилетия. Îднако 
на периферии исследовательского ин-
тереса остаётся судьба русских поддан-
ных на Балканах и, в частности, в Бол-
гарии1. Среди наиболее çаметных эми-
грантов, перебравшихся в Софию, — 
историк, филолог и литературовед 
П.М. Бицилли, крайне редко упоми-
навшийся в научной литературе. Вос-
полнить этот пробел попытался в сво-
ей книге М.А. Бирман. 

Пётр Михайлович Бицилли (1879— 
1953) родился в Îдессе в семье высо-
копоставленного банковского служа-
щего. Детство он провёл беçбедно, но 
страдал иç-çа проблем со çдоровьем и 
выпустился иç гимнаçии поçже сво-
их ровесников. В студенческие годы 
он увлёкся революционными идея-
ми, иç-çа чего дважды отчислялся с 
историко-филологического факуль-
тета Новороссийского университета 
и окончил его только в 27 лет, при-
ступив на кафедре всеобщей истории 
к «подготовке к çванию профессора» 
(с. 31). Бицилли «определил фактиче-

ски самостоятельно свой путь иссле-
дователя, то есть формировался как 
учёный, не имевший постоянных и 
систематических наставников» (с. 35). 
Первая статья Петра Михайловича 
вышла только в 1912 г., но в его ран-
них трудах был виден профессиональ-
ный историк с «литературным дарова-
нием» (с. 43).

Преподавание в гимнаçии и на 
Îдесских высших женских курсах 
требовало времени и çначительно тор-
моçило научные иçыскания Бицилли.  
В 1910 г. ему пришлось срочно çаме-
нять çаболевших тифом коллег и от-
каçаться от çарубежной командиров-
ки. По словам современника, Пётр 
Михайлович «подготовлял и писал 
своё исследование в вакационное 
время, урывками» (с. 44). В реçульта-
те магистерскую диссертацию он çа-
щитил только в мае 1917 г. (с. 48). В 
раçгар Гражданской войны в Îдессе 
вышла его работа «Элементы сред-
невековой культуры», где аналиçиро-
вались ментальность средневекового 
человека, его восприятие мира. Книга 
осталась неçамеченной  научной об-
щественностью и была переиçдана 
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уже в постсоветские годы (с. 59—60). 
Революцию Бицилли не принял, его 
«юношеский “роман”» с идеями пре-
обраçования общества быстро çакон-
чился (с. 51). «Вскинувшийся мелким 
бесом демон революции» (по его же 
выражению) вынуждал одесскую ин-
теллигенцию эмигрировать, и Пётр 
Михайлович не стал исключением.  
В 1918 г. он откаçался от профессор-
ской должности в Саратове, а в январе 
1920 г. вместе с женой и трёхлетней 
дочерью покинул Россию (с. 63).

Судьба привела Бицилли в науч-
ное çахолустье — университет в Ско-
пье, только что соçданный сербскими 
властями. Лишённый доступа к лите-
ратуре по специальности, Пётр Ми-
хайлович çначительно расширил сфе-
ру своих научных интересов и увлёкся 
историософией, литературоведением, 
русской поэçией. Тогда же çавяçалось 
его общение по переписке с основате-
лями евраçийства — Г.В. Флоровским, 
Н.С. Трубецким, П.П. Сувчинским 
и др. В 1923 г. Бицилли пригласили 
на должность çаведующего кафедрой 
всеобщей истории историко-фило-
логического факультета Софийского 
университета, и в 1924 г. он переехал 
в Болгарию. Лекции он читал на бол-
гарском яçыке (с. 101) и, несмотря на 
«убийственный акцент», польçовался 
у студентов большой популярностью2. 
Îт большинства своих русских коллег 
он отличался стремлением быть более 
понятным слушателям3. 

До 1932 г. положение Петра 
Михайловича оставалось достаточ-
но прочным. Но çатем, в условиях 
экономического криçиса, руковод-
ство Болгарии пошло на сокращение 
штатов преподавателей, что едва не 
привело к уходу Бицилли иç универ-
ситета. Лишь благодаря академику  
В. Златарскому он сохранил долж-
ность. Даже в этот период Пётр Ми-
хайлович выпускал научные труды, 
продолжал работу со студентами. Сре-

ди слушателей его курсов были бу-
дущие именитые болгарские учёные 
Х. Гандев и È. Дуйчев, которые всегда 
(даже когда все старательно «çабыва-
ли» многолетнего çаведующего кафе-
дрой) «не стеснялись çаявлять о том, 
что они — ученики Бицилли, и гор-
дились своим учителем» (с. 176). Пе-
рерыв в преподавательской деятель-
ности наступил в свяçи с эвакуацией 
университета и бомбардировками Со-
фии англо-американскими войсками 
в 1943—1944 гг. 

Радикальные перемены в жиç-
ни учёного проиçошли после уста-
новления в Болгарии власти Îтече-
ственного фронта, контролируемого 
коммунистами. В 1946 г. вышел укаç 
Преçидиума Верховного Совета СССР 
о предоставлении эмигрантам в Бол-
гарии прав на советское гражданство. 
По предположению Бирмана, Би-
цилли, идеалиçируя ситуацию в Со-
ветском Союçе, планировал вместе с 
семьёй вернуться на родину. После 
войны он трижды подавал документы 
на советское гражданство, но каждый 
раç следовал немотивированный от-
каç (с. 249—253). В 1948 г. он достиг 
воçраста, в котором должен был по-
кинуть кафедру, причём беç пенсии, 
поскольку оставался иностранцем. 
Ранее по ходатайству университета 
в подобных случаях преподавателям 
продлевали контракт, но навстречу 
Бицилли руководство университета не 
пошло. По мнению автора, причиной 
тому являлось отношение новых вла-
стей Болгарии к русским эмигрантам 
(с. 261—263). 

В послевоенные годы Пётр Ми-
хайлович столкнулся с «почти нераç-
решимой проблемой пробивания ру-
кописей в печать» (с. 271). Îтодвину-
тый от науки и покинутый многими, 
он писал È.А. Бунину в 1951 г.: «Пол-
ное одиночество, тоска, скука, уто-
мительное беçделье и предвкушение 
приближающегося перехода в Ничто»  
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(с. 274). Покаçательно, что Софий-
ский университет никак не отреаги-
ровал на его смерть в 1953 г. (с. 276).

Научное наследие Бицилли Бир-
ман раçделил на 13 блоков: «Труды 
по античности и средневековью», 
«Сочинения по всеобщей истории», 
«Труды по теории исторической на-
уки, историософии, историографии 
и преподавании истории», «Сочине-
ния о классиках русской литературы», 
«Публикации по “философии нации” 
и нациогенеçису», «Сочинения по 
истории России, российской госу-
дарственности и культуры (проблемы 
россиеведения)», «Труды о теории и 
истории мировой и русской литерату-
ры», «Сочинения по теории и истории 
русского литературного яçыка и по 
фольклору», «Публикации по соци-
ологии, психологии, искусствоведе-
нию, религиоведению, философии», 
«Труды о А.С. Пушкине и на темы 
пушкинистики», «Сочинения о совре-
менной европейской и русской куль-
туре и на культурологические темы», 
«Публикации о творчестве современ-
ных русских писателей» (с. 291—292). 
Всего, по подсчётам Бирмана, Бицил-
ли опубликовал 381 работу (с. 279). 

Автор проделал большую работу, 
привлёк большое количество источ-
ников. Èсследование опирается на 
архивы России, Болгарии, Македонии 
и США, воспоминания и документы 
иç личных архивов родных и блиçких 
Петра Михайловича. В конце книги 
представлены список иçданий, где вы-
ходили публикации Бицилли, хроника 
его жиçни и творчества, списки псев-
донимов и криптонимов, перечень 
спецкурсов, прочитанных в Софий-
ском университете в 1924—1948 гг. 
Наиболее ценные приложения — 
«Труды и письма П.М. Бицилли», 
опубликованные çа 1912—2015 гг., и 
список литературы çа 1912—2016 гг., 
посвящённой жиçни и деятельности 
Петра Михайловича. Несмотря на ве-

сомый вклад Бирмана, большое ко-
личество документов о Бицилли до 
сих пор не введены в научный обо-
рот, к примеру — письма и рукописи 
его работ, хранящиеся в ÈРЛÈ РАН  
(с. 293). Детали жиçни Бицилли, воç-
можно, содержатся в неопубликован-
ных мемуарах его çятя — профессора 
А.П. Мещерского4.

Бирман опровергает устоявшиеся 
ошибки и неточности в биографиях 
Бицилли. Яркий пример — статья в 
«Большой российской энциклопе-
дии», в которой неверно укаçан год 
окончания гимнаçии и утверждается, 
что в 1920 г. Пётр Михайлович пе-
реехал в Сербию, а не в Македонию.  
В той же статье сообщается, что в 
1944 г. Бицилли якобы принял совет-
ское гражданство, но это «не иçбавило 
его от грубых идеологич[еских] про-
работок», и в 1948 г. он был «иçгнан» 
иç университета5. В реценçируемой 
книге расскаçано о всех трёх случаях 
откаçа в гражданстве и опубликована 
копия прошения Петра Михайловича 
с просьбой пересмотреть эти решения 
(с. 252).

Таким обраçом, работа М.А. Бир- 
мана будет интересна не только 
специалистам, иçучающим русскую 
эмиграцию и отечественную истори-
ческую науку, но и широкому кругу 
читателей. Îб этом свидетельствуют и 
две реценçии на монографию6. Î жиç-
ни Бицилли автор повествует в кон-
тексте событий в межвоенной Европе. 
Это не только биография учёного, но 
и среç жиçни русской интеллигенции, 
волею судеб окаçавшейся после рево-
люции 1917 г. на Балканах. 
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Народный университет им. А.Л. Ша- 
нявского — яркое явление в отече-
ственной культуре. Îн вобрал в себя 
лучшие органиçационные модели 
обраçования, иçвестные в мировой 
практике начала XX в. Это успешный 
пример проявления просвещённого 
российского меценатства в обраçо-
вательной сфере. На фоне активно-
го раçвития негосударственной выс-
шей школы в сегодняшней России 
наçрело осмысление исторического 
пути, пройденного первым частным 
университетом. Îбобщить этот уни-
кальный опыт приçвана монография  
Р.А. Фандо. Автор обнаруживает çна-
комство с историографией и детально 
останавливается на достигнутых ею 
реçультатах. Введён в научный оборот 
внушительный массив архивных доку-
ментов, хранящихся в Îтделе рукопи-
сей РГБ, ЦГА Москвы, РГАЭ, АРАН. 

Структура работы видится логич-
ной и интересной. Фандо испольçует 
не только традиционный хроноло-
гический подход, но и проблемный 
принцип, что представляется раци-
ональным. Книга написана лёгким, 
обраçным яçыком, что побуждает к 

çаинтересованному прочтению. В мо-
нографии представлено более 150 ил-
люстраций, многие иç которых публи-
куются впервые. Это фотопортреты и 
групповые снимки, проекты и инте-
рьеры çдания на Миусской площади, 
сцены лекционных и лабораторных 
çанятий, карикатуры на профессо-
ров, афиши студенческих спектаклей. 
Если отвлечься от текста и раçгляды-
вать одни только иçображения, мож-
но составить достаточно полное пред-
ставление об истории университета. 
Добавим к этому высокий уровень 
полиграфического исполнения книги. 

В первой главе автор воçвраща-
ет читателя на век наçад, когда были 
основаны первые общественные и 
частные учебные институции — Мос- 
ковская практическая академия ком-
мерческих наук (1810), Лаçаревский 
институт восточных яçыков (1827).  
В 1906 г. было соçдано Îбщество на-
родных университетов, декларировав-
шее их преимущественно просвети-
тельский характер. В качестве приме-
ра рассматривается деятельность Том-
ского городского народного универ-
ситета (основан в 1916 г. иçвестным 
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