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Предисловие 

 
Николай Иванович Ульянов (1904-1985) является одним из самых 

знаменитых представителей второй «волны» русской эмиграции. В 
России он известен, как историк, философ, культуролог, литературовед, 
писатель, публицист, специалист по украинскому сепаратизму. Жизнь и 
творчество Н. И. Ульянова необычны даже для бурной и многообразной 
истории русской эмиграции. Последний ученик крупнейшего русского 
историка, академика С. Ф. Платонова, преподаватель и профессор 
советских вузов, он прошел через незаконный арест, неожиданное 
освобождение из заключения, немецкий плен, побег, угон на 
принудительные работы в Германию, новый концлагерь, лагеря для 
«перемещенных» лиц, новое бегство от советских органов, каторжную 
работу на заводе в Марокко, переезд в Канаду и США. К научной 
деятельности удалось вернуться только середине 1950-х гг. в Йельском 
университете (США). 

Биография Н. И. Ульянова порой похожа на захватывающий 
приключенческий роман. Именно про таких людей французское 
издательство «Фламмарион» издает всемирно известную 
биографическую книжную серию «Невыдуманные романы», идея 
которой – реальная жизнь государственных деятелей, писателей и 
ученых – интереснее любого художественного, приключенческого, 
беллетристического романа.  

Творчество и биография Н. И. Ульянова до сих пор мало изучены. 
Русский мыслитель менее знаменит, чем его старшие современники из 
первой эмиграции, такие как Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, Н. О. Лосский, 
П. Н. Милюков, Ф. А. Степун, Г. П. Федотов, С. Л. Франк и др. 
Представители второй «волны» эмиграции, в целом, менее известны в 
созвездии Русского Зарубежья. Однако историков А. Г. Авторханова и 
Н. И. Ульянова специалисты заслуженно выделяют, как самых 
интересных выразителей эмигрантской послевоенной общественно-
политической мысли. Популярности нашего героя мешает не только его 
непростая судьба, но и нетривиальность творчества, высокий 
интеллектуальный уровень, умение «не прогибаться» под модную 
конъюнктуру. Кроме того, вначале 1990-х гг., когда началось массовое 
возвращение наследия Русского Зарубежья, идеи Н. И. Ульянова были в 
полном диссонансе с доминирующими общественными настроениями и 
официальной позицией. Только под влиянием разочарования в 
«реформах» 1990-х гг., ульяновские идеи и произведения прочно вошли 
в современную русскую мысль. 
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Известности Николая Ивановича мешал его непростой 
независимый характер. Вот как вспоминает его друг П. А. Муравьев: «Не 
будучи тщеславным, он и льстить не умел. Не умел и не старался завязывать 
„полезных“ связей, столь необходимых для проталкивания своих работ, не 
заискивал у критиков, меценатов и издателей, и не поступался своими убеждениями. 
Бесстрашно ставил самые щекотливые вопросы, зная наперед, что подвергнется 
жестоким нападкам со стороны потенциальных оппонентов. Но умел и 
рассердиться и тогда от противников, бывало и маститых, только пух летел. 
Справедливости ради должно отметить, что среди последних было немало и 
таких, кто, „враждуя“ с Н. И. (Ульяновым – П.Б.), отдавали дань восхищения 
его эрудиции, блеску его формулировок и характеристик»1. 

Родился Н. И. Ульянов 23 декабря 1904 г. (5 января 1905 г. по 
новому стилю) в рабочей семье. Местом рождения был или город Санкт-
Петербург или деревня Ганежа (Ганеже, Гонежа), Осьминской волости 
Гдовского уезда, Петербургской губернии, ныне территория 
Сланцевского района Ленинградской области. Практически все 
биографы и мемуаристы, лично знавшие историка, называют столицу 
империи родным городом историка2. Мало того, архангелогородский 
исследователь Ю. В. Дойков, состоявший в переписке с вдовой 
Ульянова, писал, что «его предки были петербуржцами в трех 
поколениях»3. Эту же информацию привел ранее в некрологе 
американский славист Ральф Фишер. Он добавил, что историк не 
являлся родственником астраханских и симбирских Ульяновых, из 
которых происходил В. И. Ленин4. Сам Николай Иванович 
неоднократно указывал, что родился в Санкт-Петербурге, например, в 
документах по местам работы (ЛИФЛИ)5, ЛГУ им. А. С. Бубнова6, 

                                                           
1 Муравьев, П. А. Жизнь – это творчество // Отклики: Сб. ст. памяти Николая 
Ивановича Ульянова (1904-1985). – Нью Хэвен, 1986. – С. 52. 
2 См., напр.: Коряков М. Привет Н. И. Ульянову // Новое русское слово. – 1975. 
– 1 янв. – С. 3; Муравьев П. Жизнь – это творчество // Отклики… – С. 39. 
3 Дойков Ю. Историки // Сев. комсомолец. – Архангельск, 1990. – 21 апр., 
№ 17. – С. 10. 
4 Fisher R. T. Nicolai Ivanovich Oulianoff, 1905-1985 // Slavic Review. – Vol. 45. – 
1986. – P. 187. 
5 Центральный государственный архив литературы и искусства (ЦГАЛИ). 
Ф. 328. Оп. 2. Д. 1672. Л. 1 (Личный листок по учету кадров ЛИФЛИ); Л. 5 
(Личный листок по учету кадров ЛИФЛИ); Л. 6; Л. 19 (Личная карточка). 
6 Объединенный архив СПбГУ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 3074. Л. 1 (Карточка на вновь 
зачисленного научного работника ЛГУ 1934); Л. 4 (Личный листок по учету 
кадров) Л. 7; Л. 10 (Личное дело № 2952). 
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Института истории АН СССР1). В следственном деле Архива 
Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области также 
указана северная столица2. В анкете Йельского университета историк 
написал, что не только он, но его отец родился в Петербурге3. 

В. Э. Багдасарян поставил под сомнение этот факт: «Однако на 
основании архивных данных удалось установить, что это не 
соответствует действительности. Ульянов родился в крестьянской семье 
в одной из глухих деревень Петербургской губернии Гдовского уезда 
(это даже не пригород С. -Петербурга, ныне Псковская область), где и 
постоянно проживал до девятилетнего возраста»4. Основанием для 
такого заявления были данные, взятые из документов московского архива 
РАН, в частности, из аспирантской анкеты5. Благодаря этому во многих в 
публикациях местом рождения Н. И. Ульянова стало указываться село 
Ганежа Осьминской волости Гдовского уезда, Петербургской губернии. 
Так же В. Э. Багдасарян сделал и далеко идущий вывод - раз «почти все 
без исключения, писавшие о нем начинали с сообщения о его рождении 
в северной столице, а отсюда выводилось и все последующее – служение 
и любовь к родному городу, истоки петербургской тематики в творчестве 
Ульянова»6. Все это, конечно, хорошо, но только село Ганежа, 
Осьминской волости (не существует с 1965 г., с 1989 г. урочище Ганежа), 
находилось, то на территории Ямбургского уезда (ныне Кингисеппский 
район), то в Осьминском районе, то в Лужском, а ныне Сланцевском, но 
всегда в Ленинградской области. 

 

                                                           
1 Архив РАН (СПб. фил.). Ф. 4. Оп. 4. Д. 4734. Л. 1 (Личное дело № 43 
АН СССР); Л. 5 (Автобиография); Л. 9 (Личный листок по учету кадров). 
2 Архив УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Ф. архивно-
следственных дел, д. П-71288: Н. И. Ульянова, т. 1. (далее Архив УФСБ). Л. 1 
(Постановление на выделение отдельного дела); Л. 11 (Анкета арестованного); 
Л. 13 и 16 (протоколы допросов); Л. 79 (Обвинительное заключение). 
3 Yale University Library, Manuscripts and Archives. Сol. RU 237 Accession 1991-A-
038. Box 3. Folder 321. 
4 Багдасарян В. Э. Историография русского зарубежья: Николай Иванович 
Ульянов. – М., 1997. – С. 5; См. также: Багдасарян В. Э. Николай Иванович 
Ульянов (1904-1985) // Историки России XVIII-XX веков: архив.-инф. бюл. 
№ 16 (Прилож. к журн. Ист. архив). – Вып. 4. – М., 1997. – С. 135; 
Багдасарян В. Э. Николай Иванович Ульянов // Историки России. Биографии. 
– М., 2002. – С. 758; Багдасарян В. Э. Ульянов Н. И. // Общественная мысль 
Русского зарубежья: энцикл. – М., 2009. – С. 571. 
5 Архив РАН (Москва). Ф. 359. Оп. 3. Д. 66. Л. 112, 113, 115. 
6 Багдасарян В. Э. Историография русского зарубежья… – С. 5. 
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Место, где находилась д. Ганежи. Фотография С. Степанова, декабрь 2019 г. 
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Автор данной работы долгое время был твердо уверен, что 
путаница произошла в тот момент, когда историк при зачислении в 
РАНИОН, при заполнении документов, указал своим местом рождения 
не Петербург (т. к. ленинградец не мог поступить в аспирантуру в 
Москве), а место рождения отца. В то время как во всех остальных 
документах и, прежде всего, в «Анкете арестованного» НКВД, в деле 
Н. И. Ульянова в архиве УФСБ, четко указывается Ленинград, а «анкета 
заполняется четко и разборчиво со слов арестованного и проверяется 
документальными данными»1. Данную информацию подтверждали 
лично автору статьи все его знакомые, например, вдова Надежда 
Николаевна, и друг – французский славист профессор Р. Герра. 

Впрочем, уверенность автора была поколеблена, когда в 
документах студенческого дела сам историк несколько раз обозначил 
место рождения – деревня Ганежа2. К сожалению, книга церковных 
записей крещения этого прихода утрачена. Где родился русский 
историк-эмигрант в Санкт-Петербурге или в деревне Ганежа, какое место 
считал своей основной малой родиной, не столь уж принципиально 
важно, ибо Родина у Николая Ивановича Ульянова всегда была одна – 
Россия. В письме известному писателю Л. Ф. Зурову по поводу его 
романа «Марьянка», Николай Иванович пишет. «Книга оказалась для 
меня больше, чем литературным произведением, от нее веет моим 
родным чудским-ильменским-ладожским краем (выделено 
мной П.Б.). Ни у кого другого не встречал я такого воистину 
„химического” соединения писателя с этой землей. Аромат Вы ее умеете 
передавать одним словом»3. 

Первое упоминание о деревне Ганежа относится к XV в., хотя 
славяне (словене ильменские) переселись в это район Ленинградской 
области еще в IX-X вв. и она входила в Сумерский погост Шелонской 
пятины Новгородской земли. Близость к Ливонской границе, объясняет, 
что все русские войска в XV-XVIII вв. по пути к Нарве проходили через 
эти земли. После Столбовского мира 1617 г. Ганежа осталась в 
российском государстве. Петр I при походе к Нарве останавливался у 
Пенинского погоста, что породило многочисленные легенды. Местные 
                                                           
1 Архив УФСБ. Л. 11-11 об. 
2 Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб.) Ф. Р-7240. 
Оп. 6. Д. 2262. Л. 6 (Копия трудовой книжки от 8 июля 1921). Л. 7 (Копия 
трудовой книжки); Л. 14 (Декларация для студентов, облагаемых платой за 
учение в ЛГУ); Л. 17. 
3 Архив Дома русского зарубежья им. А. Солженицына. Ф. 3. Оп. 1. Д. 138. Л. 3; 
«…Когда переписываются близкие люди»: Письма И. А. Бунина, В. Н. Буниной, 
Л. Ф. Зурова к Г. Н. Кузнецовой и М. А. Степун. 1934-1961. – М., 2014. – С. 452. 
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жители были мобилизованы на строительство Санкт-Петербурга и 
Кронштадта в начале XVIII в. В ХIX в. деревня Ганежа принадлежала 
министерству уделов, в ней было 29 дворов и более 160 жителей, 
которые являлись прихожанами Церкви Рождества Богородицы в 
Пенине. В Ганеже в начале ХХ в. была своя земская школа. Местное 
население занималось отхожим промыслом, многие, как и отец Н.И. 
Ульянова, работали слесарями-водопроводчиками. 

 

 

 
Карта Петроградской губернии издания губернского земства. 1916 г. 

 
История семьи Ульяновых известна благодаря двум вариантам 

автобиографии, написанной в аспирантуре и в Институте истории АН 
СССР. Предки Н. И. Ульянова были крестьянами. По данным 
В. Э. Багдасаряна, «Ульяновы не относились к сельскому пролетариату, 
имели надел земли, по-видимому, не принадлежали к числу 
безлошадных»1. Как указывал Н. И. Ульянов, «отец с 12 лет жил в 
Петербурге и хозяйства не вел. В городе работал в качестве слесаря-
водопроводчика и при различных строительных мастерских и конторах. 
… Мать не работала»2. Основным местом работы отца был 
Александровский лицей. В 1908 г. Иван Ульянов заболел тяжелым 

                                                           
1 Багдасарян В. Э. Историография русского зарубежья... – С. 6. 
2 Цит. по: Дойков Ю. Личное дело № 43, или судьба эмигранта Ульянова // 
Волна. – Архангельск, 1991. – 7 нояб. – С. 6. 
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недугом, до 1918 г. находился в психиатрической лечебнице, где и 
скончался. «Мать после болезни мужа, не имея возможности 
поддерживать хозяйство, тоже перебралась в Петербург, где устроилась 
уборщицей в общество „Детский городок“, а затем в школу. Николай 
Ульянов еще некоторое время оставался жить в деревне под 
наблюдением дяди и переехал к матери только в 1914 г., где она снимала 
комнату на Васильевском острове»1. 

Впрочем, отвечая на вопрос очередной анкеты, – «Чем занимались 
родители до 1914 г.» – Н. И. Ульянов писал: «До 1912 г. 
крестьянствовали, а с 19 окт. 1912 г. по 1914 г. мать должна была жить в 
Петербурге в частном услужении.2В 1914 г. Николай поступил во 2-
й класс начальной городской школы3. Бремя его воспитания полностью 
легло на его мать, Екатерину Гавриловну Ульянову (урожденную 
Свирбловскую) (1878-?), которая еще в начальной школе признала 
страсть сына к книгам, опере и театру4. Интересно, что в анкете 
Йельского университета Н. И. Ульянов пишет, что его мама родилась в 
Польше5, хотя это можно объяснить желанием избежать насильственной 
репатриации в СССР в 1945-1947 гг. на том основании, что кто-либо из 
родственников проживал за пределами Советского Союза в границах до 
1939 г. 

К своей малой родине Н. И. Ульянов обратился в художественном 
рассказе про уничтожение лосей на Северо-Западе России «Последний». 
Историк великолепно пародировал исторические исследования (начав 
по традиции с языческих времен, и доведя до троцкистско-зиновьевской 
оппозиции6), в т. ч. русские летописи, свою книгу «Очерки истории 
народа коми-зырян», советские газетные агитки 1920-х гг. 

Крестьянское происхождение Н. И. Ульянов повлияло и на оценку 
Петра Великого. Историк не только страстный поклонник Петра I7. Он 

                                                           
1 Багдасарян В. Э. Историография русского зарубежья... – С. 6 
2 ЦГА СПб. Ф. Р-7240. Оп. 6. Д. 2262. Л. 8. 
3 Архив РАН (Москва). Ф. 359. Оп. 3. Д. 66. Л. 112; Архив РАН (СПб. фил.). 
Ф. 4. Оп. 4. Д. 4734. Л. 5. 
4FisherR. T. Указ. соч. – P. 187. 
5 Yale University Library, Manuscripts and Archives. Сol. RU 237 Accession 1991-A-
038. Box 3 Folder 321 
6 Последний // Новый журнал. – 1965. – № 78. – С. 59-68. Переиздания: Под 
каменным небом. – Нью Хэвен, 1970. – С. 64-76; Сполохи. – Архангельск, 1992. 
– Вып. 1. – С. 412-420; Юность. – 1993. – № 2. – С. 34-36. 
7 Город славы и беды // Новое Русское Слово. – 1953. – 27 дек. – С. 2; 
Позорный рецидив // Спуск флага. – New Haven, 1979. – С. 72-82; Петровские 



12 

 

патриот-западник, иронически относящийся к славянофилам, являлся 
органичным выразителем новгородско-псковской, северорусской 
традиции отношения к петровским реформам, Швеции, западной науке, 
романо-германскому натиску. Н. И. Ульянов стоит не только на 
платформе своих предков и земляков крестьян Северо-Западной России, 
но считает себя продолжателем историков С. М. Соловьева, В. О. 
Ключевского и С. Ф. Платонова. Для Северо-Западного крестьянства 
России Петр I – народный, былинный герой, освободитель приневского 
края от шведской оккупации, от ига иноземцев. Историк был убежден, 
что главное в деятельности Петра Великого – создание российской 
светской культуры, литературы и науки, в частности создание Академии 
наук и Петербурга, как символа русской европейской культуры. 

После 1914 г. Н. И. Ульянов бывал в Ганеже, по-видимому, только 
летом. В 1936 г. в «Автобиографии» он писал: «Все родные по отцовской 
линии так по материнской жили в деревни, связь с которой выражалась в 
редких поездках туда. Некоторые из этих родственников сейчас живут и 
работают в колхозе. Сведений о том, чтобы кто-нибудь из них 
подвергался репрессиям или лишался избирательных прав – у меня нет. 
Один из них, а именно, мой двоюродный брат (племянник отца) – 
служил по мобилизации в белой армии рядовым. В настоящее время 
член колхоза. Связи с деревней и родственниками нет никакой»1. На 
самом деле, в отчете о прохождении архивной практике в 1926 г. 
Н. И. Ульянов упоминает, что по настоянию врача, уехал в середине лета 
в деревню2. Очень тепло отзывается Н.И. Ульянов и в своей рецензии 
«Сказки Северной Пальмиры» на сборник «Сказки Ленинградской 
области», показывая былинную русскость края и положительное 
отношение к царю-освободителю Петру Великому, тоже ставшему 
народным привлекательным персонажем3. 

Второй период в жизни Н.И. Ульянова связанный с деревней 
Ганежа был в годы Великой отечественной войны. 

В общественном мнении сложился устойчивый стереотип, 
согласно которому все люди, оказавшиеся на захваченной нацистской 
Германией территории СССР, а так же деятели второй эмиграции, имели 

                                                                                                                                      
реформы // Отклики... – С. 9-28; То же / Вступ. ст. П. Базанова // С. -Петерб. 
панорама. – 1992. – № 5. – С. 3-4; 16-18. 
1 Архив РАН (СПб. фил.). Ф. 4. Оп. 4. Д. 4734. Л. 13. 
2 ЦГА СПб. Ф. Р-7240. Оп. 6. Д. 2262. Л. 26. 
3 Сказки Северной Пальмиры // Новое русское слово. – 1981. – 1 янв. – С. 2. – 
Рец. на кн.: Сказки ленинградской области / Собрали и подгот. к печати 
В. Бахтин и Пелагея Ширяева. – Л.: Лениздат, 1976. – 286 с. 
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контакты с немецкой оккупационной администрацией, или даже более, – 
все были коллаборационистами. Во многом это связано с тем, что вторая 
«волна» русской эмиграции до сих пор одна из наименее исследованных 
страниц истории. 

Одним из немногих представителей второй «волны», кого нельзя 
даже заподозрить в контактах с немецкими властями, был Н. И. Ульянов. 
По просьбе автора данной работы два ведущих исследователя истории 
Северо-Запада России периода немецкой оккупации, – доктор 
исторических наук, профессор Борис Николаевич Ковалев и кандидат 
исторических наук Станислав Константинович Бернев, – в течение 
многих лет специально искали какие-либо следы контактов 
Н. И. Ульянова с немецкой администрацией или штабами Вермахта и 
ничего не нашли. Но это вовсе не означает, что это был спокойный и 
стабильный период биографии. Ученик Н. И. Ульянова и его биограф 
С. П. Крыжицкий великолепно охарактеризовал этот период жизни 
историка: «Дальше следовал тяжелый путь русского человека»1, и это 
после ГУЛАГа! 

2 июня 1941 г., т. е. ровно через пять лет со времени ареста, 
Н. И. Ульянов был освобожден после заключения. Согласно показаниям 
первой жены, он должен был поселиться в ссылке Стерлитамак 
(Башкирская АССР)2. Большинство биографов утверждают, что Ульянов 
не успел добраться до Ленинграда, а война застала его в г. Ульяновске, 
где работал ломовым извозчиком3. В этом городе он был мобилизован в 
сентябре на окопные работы под Москву. 

В знаменитом котле под Вязьмой Н. И. Ульянов попадает в плен, 
но совершает побег из Дорогобужского лагеря, и по немецким тылам 
пробирается в один из пригородов Ленинграда, чудом пройдя 640 км по 
оккупированной территории. Этот период жизни он ярко описал в 
автобиографическом рассказе «Первого призыва». Про эпизод о 
задержании на немецкой заставе он пишет. «Ярцево буду помнить до самой 
смерти. Оставалось всего десять верст до села, где жила моя мать. Я шел к ней из 
немецкого плена. И тут меня схватили. Ни на Колыме, ни в Дахау не переживал 
я того, что в Ярцеве. Кругом кишели партизаны, и немцы беспощадны были ко 
всем, ходившим по дорогам без пропусков. Когда привели в ортс-комендатуру и 

                                                           
1 Крыжицкий С. Н. И. Ульянов // Отклики... – С. 62. 
2 Центральный государственный архив историко-политических документов 
Санкт-Петербурга (ЦГА ИПД СПб.) Ф. 1728. Оп. 1. Д. 64669/1. Л. 20 об. 
3 Муравьев П. Жизнь – это творчество // Отклики… – С. 42, Крыжицкий С. 
Н. И. Ульянов // Отклики... – С. 62. 
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допросили, мне ясно стало, что завтра же буду отведен в ближайший овраг, где 
приканчивали партизан»1. 

Город Ярцево – райцентр между Смоленском и Вязьмой. 
Окончательно занят немцами 5 октября 1941 г. В Ленинградской 
области тоже есть деревня Ярцево под Пикалево, но бывший волостной 
центр Осьмино, как раз в примерно 10 верстах от деревни Ганежа.  

Дискуссионным остается и название пригорода, в котором 
Н. И. Ульянов встретился со своей второй женой. Ряд современных 
российских авторов называет Петергоф, некоторые – Пушкин2. Решить 
это вопрос возможно благодаря некрологу, написанному С. 
Л. Голлербахом. К моменту возвращения мужа из заключения, Надежда 
Николаевна перебралась в Петергоф, устроилась работать в местной 
больнице, и купила комнату в коммунальной квартире3. «Петергофскую 
версию» подтверждает, что и действие единственного рассказа 
Н. И. Ульянова о войне начинается именно в этом пригороде. Но далее 
С. Л. Голлербах, опираясь на рассказы Н.Н. Ульяновой, утверждает, что 
Надежда Николаевна вынуждена была уйти из Петергофа, и работала 
врачом в какой-то деревне. «Она глубоко верила в то, что встретит мужа, 
и перед уходом уложила в чемодан месте со своими вещами и новый 
костюм Николая Ивановича»4. Именно деревню, а не пригород, 
называет и С. П. Крыжицкий5. Эти сведения подтверждает в некрологе 
американский славист профессор Ральф Фишер. Он пишет, что 
Н. Н. Ульянова после сибирской ссылки, где находилась как «„жена врага 
народа“, жила в Петергофе. Немецкие оккупационные власти заставили 
ее покинуть Петергоф, но Ульянову удалось найти ее в соседней 
деревне, где оба нашли приют»6. 

В Петергофе начинается страшный, даже ужасный рассказ Н.И. 
Ульянова «Мейне Клейне»7 о людоедстве в прифронтовой зоне, 
немецком детском доме, партизанах, концлагерях, массовой голодной 
смерти детей на оккупированной территории, и в III Рейхе. 

                                                           
1 Ульянов Н. И. Первого призыва // Под каменным небом. – Нью Хэвен, 1970. 
– С. 97. 
2 Багдасарян В. Э. Историография русского зарубежья... – С. 30; Ульянов Н. И. 
Первого призыва: Рассказ / [Предисл. В. Кошелева и А. Чернова] // Москва. – 
1993. – № 9. – С. 130. 
3 Голлербах С. Надежда Николаевна Ульянова // Зап. рус. акад. Группы в США. 
– Т. XXXIII. – N. Y., 2004. – С. 281. 
4 Там же. 
5 Крыжицкий С. Н. И. Ульянов // Отклики... – С. 62. 
6FisherR. T. Указ. соч. – P. 187. 
7 Ульянов Н. И. Мейне Клейне // Новый журнал. – 1970. – № 99. – С. 92-103. 
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Глухая деревня в 150 км от Ленинграда, в которой Ульяновы 
скрываются во время оккупации, – это, вне всякого сомнения, Ганежа. 
Осьминский район был оккупирован немцами с августа 1941 г. по 
февраль 1944 г. Там Надежда Николаевна работает врачом среди 
местного населения1, а Николай Иванович учит детей. Л. Владимиров и 
В. Враская, в своей статье, написанной на основе переписке 
Н. И. Ульянова с А. Н. Богословским, приводят и другие подробности. 
«В одной из деревень на оккупированной территории напал на след Надежды 
Николаевны, с трудом отыскал ее. Когда появился в избе, где она жила, жена долго 
не могла признать его в заросшем, обносившимся человеке. Надежда Николаевна 
врачевала в нескольких деревнях за это ей платили яйцами, картошкой, кто чем 
мог. Николай Иванович выполнял всякую подсобную работу»2. В автобиографии, 
посланной Б. И. Николаевскому, историк пишет. «Зимой был вновь взят 
немцами и отправлен на лесные разработки близь Луги, но весной 
удалось бежать и оттуда»3. По воспоминаниям П. А. Муравьева. «Жизнь в 
деревне была полуголодная, полухолодная и тоскливая; угнетало отсутствие газет, 
книг, каких бы то ни было духовных контактов. Чтобы заполнить образовавшийся 
умственный вакуум, Н. И. (Ульянов - П.Б.) принимается за составление местного 
народного словаря, собирает старинные песни, записывает по памяти стихи Блока, 
Ахматовой, Фета, Гумилева, Волошина и других. Стихов и целых поэм он знал 
множество и помнил их до самых последних своих дней»4. «В этот же период 
Н. И. (Ульянов - П.Б.) начинает работать над историческим романом „Атосса“, 
который закончит значительно позднее, по окончании войны, когда откроется 
доступ к необходимым историческим материалам и, прежде всего, к трудам 
Геродота»5. 

Неоконченную рукопись романа Н. И. Ульянов вывез в 
Германию. Николай Иванович не оставил отдельной работы, 
посвященной войне, но мы можем проследить его позицию благодаря 
вышеупомянутому историческому роману и ряду других произведений, 
эссе и статей. 

 

                                                           
1 Муравьев П. А. Жизнь – это творчество // Отклики... – С. 42. 
2 Владимиров Л., Враская В. Урок внутренней свободы // Наше наследие. – 
1996. – № 38. – С. 82-83. 
3 Hoover Institution Archives. Stanford University (HIA)B. I. Nicolaevsky Coll. Box. 
744. Fold 1 (Н. И. Ульянов). Л. 1. 
4 Муравьев П. Жизнь – это творчество // Отклики... – С. 42. 
5 Там же. 
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Карта РККА Ленинградской области, 1 км. 1941 г. 
 
По мнению Н.И. Ульянова разгром скифами непобедимых орд 

Дария – предыстория гибели всех великих завоевателей, вторгавшихся в 
Россию: Карла XII, Наполеона I, А. Гитлера. Скифов Н.И. Ульянов 
считал предками русских, а их страну одним из ранних вариантов 
бескрайней евразийской многонациональной империи – России. Скифы 
спасли от персов европейскую (греческую) цивилизацию, а русские в 
очередной раз западноевропейскую уже от фашизма А. Гитлера. Кроме 
того, ясно выражена и политическая линия: плохой жестокий вождь 
скифов - Скопасис, всех подозревает в измене, казнит не виновных и не 
может возглавить народную борьбу против захватчиков. Вместо него 
приходит национальный лидер, спасающий страну – Индафирс, 
предатель – коллаборационист царек Скунка гибнет от рук Дария только 
за то, что он скиф.  

Уже первые рецензенты и современники отмечали параллели с 
Великой Отечественной войной. При первой книжной публикации 
«Атоссы» редакция нью-йоркского издательства им. Чехова отмечала в 
предисловии: «Поход персидского царя Дария Гистаспа в Скифию, в конце 
шестого века до нашей эры, понят им (Н.И. Ульяновым – П.Б.) как прообраз всех 
последующих великих походов вглубь России. Согласно Геродоту, он отмечен 
многими особенностями, характерными для вторжения Карла XII, Наполеона и 
Гитлера. Те же “двунадесять языков”, участвовавших в нашествии, та же 
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предельная для своего времени мощь и мобилизация сил, та же борьба с 
непреодолимыми пространствами и тот же финал – истощение и распыление 
армии, закончившееся полной гибелью. Две с половиной тысячи лет тому назад 
территория России служила ареной столь же грандиозных событий, что и в наши 
дни».1 То же писал и литературовед В.Л. Пастухов: «А дальше уже читателю 
представляется судить насколько древняя Скифия, похожа на современную Россию, 
вернее на государство, называемое Советским Союзом образовавшееся на территории 
прежней России». Скифия - до России. Советский Союз – после России. 
“Возвращается ветер на круги своя”. После ослепительной вспышки блистательной 
Русской Империи опять скифский мрак. Но этот мрак волнует и притягивает. 
Что там в этой загадочной глубине?».2 

В заслугу ставилось Н.И. Ульянову и красочное описание особого 
отечественного способа войны получившего название «скифского». «Он 
был разработан и сознательно применен Петром Великим и Кутузовым, презрен 
Сталиным, за что русский народ поплатился неисчислимыми жертвами, и 
стихийно восторжествовал вопреки воле “гениального полководца”. Это метод 
заманивая врага вглубь своих территорий, истребления всего лежащего на его пути, 
изматывания трудностями переходов и мелкими нападениями, с целью нанесения в 
нужным момент окончательного удара.».3 Сам Наполеон при виде пожара 
Москвы произнес известную историческую фразу: «Это скифы. Они 
уничтожают свои собственные города!» 

Политизированные эмигрантские критики посмеивались над 
первой публикацией «Атоссы» в журнале «Возрождение», отмечалась 
политическая несвоевременность романа, но известная писательница 
Нина Берберова отмечала в первой рецензии 1952 г.: «уже с первых 
страниц книги читатель вовлечен в повествование и, несмотря на далекую историю, 
видит в ней что-то близкое нашему времени, что-то пережитое им самим 
недавно».4«Главная тема этого нового и несомненно многообещающего писателя – 
современность и эпоха Дария Гистапа оказалась для него материалов, на котором 
он смог построить свои, очень любопытные и богатые мыслями, исторические 
концепции. Некоторая “роскошь деталей” - дань тому времени, о котором 
повествует Ульянов. Узорчатость диалогов – следует также традиции. Геродот 
воодушевил эти страницы, а русский автор дал им стиль и меру, внутренне озарив 
– через глубокую древность – наше время».5 

                                                           
1 От редакции // Атосса. – Нью-Йорк: изд-во им. Чехова, 1952. С. 5. 
2 [Пастухов В.Л.], П.В. [Рецензия] // Опыты. – Нью- Йорк, 1953. - №1. – С. 203. 
3 От редакции // Атосса. – Нью-Йорк: изд-во им. Чехова, 1952. С. 6. 
4 [Берберова Н.Н.], Н. Б-ва [Рецензия] // Новый журнал. – 1953. - №32. – С. 313. 
5 Там же. 
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Представительница второй «волны», поэтесса Валентина Синкевич 
писала: «На фоне творчества писателей того времени “Атосса” представляется 
редкими и “диковинным зверем”. Обычно люди, жившие в России при Сталине, а в 
Германии при Гитлере, зачастую прошедшие и сталинские, и гитлеровские лагеря, 
спешили поведать миру о своих страданиях, о своем страшном опыте. А историк 
Ульянов, сидя в глухой деревне, в краю, оккупированном немцами, размышлял о 
прежних нашествиях на Россию, углублялся в даль веков, многое сравнивал, проводил 
исторические аналогии»1. 

Приведем мнение и современной исследовательницы прозы 
второй русской эмиграции М.Е. Бабичевой: «Очевидная параллель, которую 
автор проводит между Сталиным и диким скифским вождем (Скопасисом – 
П.Б.), затрагивает личный для Ульянова вопрос, как отношение к перебежчикам».2 
И далее она цитирует текст «Атоссы»: «Особое удовольствие Скопасису вести о 
том, что бежавшие к Дарию встречали там смерть и оковы. Истинным 
торжеством было для него ослепление Скунки. Он хохотал, хлопал себя по бедрам 
и приседал к земле».3 И далее М.Е. Бабичева продолжает: «А между тем 
вместе с царем-соперником были лишены зрения несколько тысяч соплеменников 
Скопасиса – вся армия и род Скунки, добровольно перешедшие на сторону персидского 
царя. Ульянов отказывает диктатору в причастности к победе, подчеркивая, что 
народ выиграл войну не благодаря, а вопреки ему. Скифия отвергает Скопасиса, и 
“силы всей земли” переходят под знамена царя Индафирса, патриота не 
щадящего собственной жизни в борьбе с захватчиками. Однако, уже одержав над 
Дарием победу Индафирс гибнет от укуса змеи, спрятанной в одной из шкатулок, 
найденной скифами среди брошенных персами вещей. Таким образом, писатель 
подчеркивает, что подлинным победителем остается не царь, пусть самый лучший, 
а скифский народ».4 

Журналист и литературный критик Юрий Яковлевич Большухин 
(Кандиев, 1903-1984) отмечал в предисловии к антологии прозыи поэзии 
второй «волны»: «Совершенно на окраине новоэмигрантской русской литературы 
находится Н. Ульянов. Всем памятна его книга “Атосса”, трагическое 
повествование из “скифских” и персидских времен. Нельзя назвать “Атоссу” 
историческим романом, это скорее поэма, хотя мастерское движение фабулы и 
острота психологически рисунка держат читателя властно, увлекают и волнуют. 

                                                           
1 Синкевич В.А. Николай Ульянов «Атосса» // Синкевич В.А. Мои встречи 
русская литература Америки. – Владивосток: Рубеж, 2010. –С. 365. 
2 Бабичева М. Е. Писатели второй волны русской эмиграции: биобиблиогр. 
очерки. – М., 2005. – С. 273. 
3 Атосса: Роман (Поход Дария в Скифию). – 2-е изд., посмерт. – Париж; Нью 
Хэвен: Альбатрос, 1988. - С. 121. 
4 Бабичева М.Е. Указ. соч. – С. 273. 
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Но еще больше разлитое в книге настроение (если позволите употребить это вялое 
слово), или вернее, чувство кровной, темной связи времен, чувство живой истории 
одновременно радостное и полынно-горькое. Автор брезгливо сторонится всего, что 
могло бы, по его мнению оказаться эмигрантской беллетристикой “с 
направлением”. Опасность -что касается выбора тем – преувеличенная».1 
Примечательный факт Н.И. Ульянов в письме В.И. Юрасову 
(Жабинскому) от 5 декабря 1953 г. просил прощения за запоздалую 
отправку экземпляра «Атоссы». Потому, что «Все расхитили в 
Касабланке».  

Вместе тем, менее всего «Атосса» напоминает патриотический 
лубок. В.А. Синкевич отмечала: «Страшны нечеловеческой жесткостью и 
победители, и побежденные».2 

В завершение темы «Атосса» и отечественной войны процитируем 
разговор Н.Н. Берберовой и автора романа: «Ульянов сам говорит, что 
поход персов на Скифию был им прочувствован. Как прообраз будущих походов на 
юг России, и угроза Дария Греции - как последующие военные угрозы европейской 
культуре. И Никодем напоминает нам отчасти тех современных европейцев, 
которые потеряв веру в старых богов Европы, ищут истину у страшных им, но 
чем-то их тревожащих варваров».3 

Осьминский район до войны был покрыт густыми лесами и на его 
территории развернулось партизанское движение. Существовали даже 
редакция и переносная типография, выпускавшая листовки, подпольные 
газеты «Бей врага» и «За колхозы!». В самом Осьмино в годы оккупации 
находилась немецкая комендатура и гарнизон из эстонских и украинских 
карателей. В декабре 1942 – январе 1943 гг. оккупационные власти 
пытались завербовать все мужское население Осьминского района (от 16 
до 45 лет) в вооруженные силы, но никто добровольно не согласился, 
поэтому немцы стали осуществлять насильственную мобилизацию4. 
Осенью 1943 г. партизаны начали активизацию военной деятельности. 
Не удивительно, что в этих условиях супруги Ульяновы были угнаны 
оккупационными властями на принудительные работы в Германию. Но в 
автобиографии, написанной для Б. И. Николаевского, Н. И. Ульянов 
пишет, что «когда стало известно о готовящимся отступлении немцев, мы с женой 
дали согласие ехать на работу в Германию и через местный Arbeitsamt (биржу 

                                                           
1 Большухин Ю. Обретшие слово (Сопроводительный очерк) // Литературное 
Зарубежье. – Мюнхен, 1958. - С. 349. 
2 Синкевич В.А. Николай Ульянов «Атосса» // Синкевич В.А. Мои встречи 
русская литература Америки. – Владивосток: Рубеж, 2010. –С. 366. 
3 [Берберова Н.Н.], Н. Б-ва [Рецензия] // Новый журнал. – 1953. - №32. – С. 314. 
4 Генерал Власов: история предательства. – Т.1. – М., 2015. -С. 437, 574. 
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труда) отправлены в Дахау в Durchgangslager (транзитный лагерь), а оттуда в 
Карлсфельд (филиал Дахау принадлежавший военно-строительной организации 
Тодта. – П. Б.), где я работал на заводе B. M. W. в качестве автогенного сварщика, 
а жена, как врач в прилагерной амбулатории»1. 

Во всех посмертных публикациях и некрологах подчеркивается 
нежелание Ульяновых уходить с немцами2: у С. А. Зеньковского – 
«депортация как остарбайтера в Германию»3, у П. А. Муравьева4, у С. 
Е. Крыжицкого5, у В. С. Самарина – «отправлен ... в Германию»6. 
Видимо, Н. И. Ульянов хотел подчеркнуть перед представителем первой 
«волны» Б. И. Николаевским «антикоммунистический характер» своей 
эмиграции. Впоследствии он вспоминал о лагере. «Когда обнаружили в 
Дахау на залитых кровью рельсах состав вагонов, набитых трупами 
расстрелянных, которых немцы не успели вывезти до прихода американских войск 
– это ничего кроме ужаса и отвращения не вызывало»7. 

Отношение к немецким оккупантам прослеживается и в других 
работах Н. И. Ульянова. Позиция русского народа во Вторую мировую 
войну описана в «Русской сказке» про сказочного персонажа Ивана-
дурака, написанной в память и в стиле Алексея Михайловича Ремизова. 
Последний считал Николая Ивановича единственным литературным 
критиком, который понимает его творчество.  

 
«Слышит вдруг музыка, в барабаны бьют. Гитлер идет. Все руки – кверху. 

Остановился Гитлер и спрашивает – Это и есть Иван? – Ему отвечают – Генау 
зо!- Хочешь, говорит, у меня в эс-эс служить? 

А Иван и не знает, что такое эс-эс. – Я говорит должен сначала 
ознакомится с идейным лицом эсэсовского движения. 

– Ну знакомься дурак! – И пошел. 
Только что хотел Иван у прохожих спросить по эс-эс, как слышит, опять 

барабаны. Гестапо шагает. Складно так. Посмотрел Иван и глазам своим не 
верит. Впереди Эдмунд Эдмундович (отрицательный персонаж рассказа – чекист-
предатель – П. Б.) в железном шлеме и при сабле. Как увидел Ивана – Хальт! – 
И пальцем на него. 

                                                           
1 HIA. B. I. Nicolaevsky Coll. Box. 744. Fold 1 (Н. И. Ульянов). Л. 1. 
2 См., напр.: Незабытые могилы: Рос. Зарубежье: некрологи 1917-1991: В 6 тт. – 
Т. 6. – Кн. 2. – М., 2006. – С. 537. 
3 Зеньковский С. А. Верный флагу // Новый журнал. – 1985. – № 160. – С. 269. 
4 Муравьев П. А. Жизнь – это творчество // Отклики... – С. 42. 
5 Крыжицкий С. Е. Н. И. Ульянов // Отклики… – С. 63. 
6 [Самарин В.Д.]; В. С. Служение России (Памяти Н. И. Ульянова) // Вече. – 
1985. – № 18. – С. 194. 
7 Ульянов Н. И. Об историческом романе // Скрипты. – AnnArbor, 1981. – С. 8. 
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– Взять этого еврейского прихвостня! 
И повели Ивана в Дахау»1. 
Для Н. И. Ульянова Великая Отечественная война – это еще одно 

массовое нашествие Запада на Россию, с безумной маниакальной целью 
уничтожения русского народа и его культуры. Критикуя зарубежных 
историков за отрицание этой многовековой тенденции, он выделяет 
английского философа и историка Арнольда Тойнби. «Тойнби, в 
противоположность большинству своих собратьев, оказался способным признать, 
что в продолжение четырех с половиной столетий, вплоть до 1945 г., „Запад был 
агрессором в полном смысле слова”, что Россия только в этом 1945 г. могла 
вернуть последние части своей территории, отнятые у нее западными державами в 
XIII–XIV столетиях. Многовековое давление Запада на Русь он считает 
первостепенным фактором, определившим ее внутреннюю жизнь, в частности, 
создание самодержавия, без которого невозможно было противостоять 
завоевательным стремлениям соседей»2. 

Выделяет Н. И. Ульянов философские корни культурных 
преступлений нацистов, направленных не только на нашу Родину, но и 
на Русское Зарубежье. «Гитлеровские войска, старательно уничтожавшие 
русские культурные ценности в петербургских пригородах, в Новгороде, в Париже и 
в Праге, выдали факт живучести на Западе давнишней неприязни к сочетанию слов: 
„культура” и „Россия”»3. 

Лучше всего отношение Н. И. Ульянова к Великой Отечественной 
войне передает знаменитая цитата из доклада «Исторический опыт 
России», посвященного победе. «Когда кончилась вторая мировая война, во 
всех театрах показывался документальный фильм: запруженные народом улицы 
Лондона, Парижа, Нью-Йорка, ликующие толпы, радостные лица. Но – вот 
Москва. Там плачут. Как после Куликовской битвы, люди слезами встречали 
победу. Если США потеряли в войне немногих больше двухсот, французы – 
четырехсот, англичане – четырехсот пятидесяти тысяч, то русских погибло, по 
самым скромным подсчетам, шестнадцать миллионов. Что ни Батый, что ни 
Мамай, что ни Наполеон, то гекатомбы жертв, то призрак конечной гибели, 
длительное залечивание ран»4. 

Научное наследие крупнейшего представителя второй «волны» 
русской эмиграции, историка, философа, культуролога и литературоведа 
Николая Ивановича Ульянова уже довольно хорошо известно на 

                                                           
1 Ульянов Н. И. Русская сказка // Новый журнал. – 1966. – № 85. – С. 64. 
2 Ульянов Н. И. Исторический опыт России // Скрипты. – AnnArbor, 1981. – С. 
220. 
3 Там же. – С. 226. 
4 Там же. – С 219. 
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Родине. За 25 лет в России переиздано более 120 его работ и о нем 
опубликовали более 400 биографических материалов. Читая его книги и 
статьи, при пророчествах и предупреждениях историка порой хочется 
расставить конкретные даты, когда произошли предсказанные им 
события.  

В заключении нужно еще раз процитировать другого русского 
историка-эмигранта С. А. Зеньковского, который так удачно 
сформулировал сверхидею всего творчества Н.И. Ульянова: «защита 
единства, чести и исторической целесообразности русского государства. Во всех своих 
научных и публицистических работах Ульянов последовательно и неизменно 
проводит мысль, что Россия — государство не только восточных славян — 
русских, белоруссов, украинцев, но и тех племен, с которыми восточные славяне, 
русские, исторически и географически были связаны и вместе с которыми строили 
русское государство».1 
 

  

                                                           
1 Зеньковский С. Верный флагу. Памяти Н.И. Ульянова (1905–1985) // Новый 
Журнал. – 1985. – №160. – С. 269. 
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Введение к указателю 
 
Биобиблиографический указатель, посвященный Н.И. Ульянову, 

отражает его публикации на русском и иностранных языках. Описания 
сгруппированы по периодам творчества Н.И. Ульянова: Первый, - 
«Советский (1930-1935)»; Второй, - «Эмигрантский (1948-1984)»; Третий, - 
«Посмертный (1985-2021)». В этих разделах библиографический 
материал расположен по хронологическому, погодовому принципу. В 
подразделах, посвященных конкретному году, библиографические 
описания следуют в алфавите заглавий статей. Исключения сделаны 
лишь для книг, брошюр и сборников, вышедших отдельным тиражом, 
которые выносятся в начало. Издания, не просмотренные визуально, 
обозначены звездочкой.  

В случае несоответствия библиографического описания, 
реальным, проверенным данным указывается источник информации. 
Если работа подписана псевдонимом, то за косой чертой после названия 
работы Н.И. Ульянова следует псевдоним, которым она подписана - Н. 
Шварц-Оманский (№17), Н. Шварц-Омонский (№№19, 24, 26, 31, 32, 37, 
43, 47), Н. Бурназельский (№54). Четвертый раздел посвящен работам 
Н.И. Ульянова, уничтоженным в 1936 г. при аресте. В пятом разделе 
даны «Работы, приписываемые Н.И. Ульянову», где его авторство 
сомнительно и не доказано. 

Для наиболее полного освещения творчества Н.И. Ульянова в 
указателе есть шестой раздел «О жизни и творчестве Н.И. Ульянова», где 
библиографические описания сгруппированы, также по 
хронологическому признаку внутри последних делений в порядке 
алфавита авторов и заглавий. 

Далее следует раздел «Иконография» учитывающих публикации 
фотографий и портретов Н.И. Ульянова. 

Заканчивает указатель раздел «Библиографические источники», в 
котором перечислены библиографические указатели, давшие не 
дублирующую информацию. 

Предшественником данного биобиблиографического указателя 
являются опубликованная более 25 лет назад работа П.Н. Базанова,1 и 
значительно дополненное, уточненное и переработанное новое издание 
2015 г.2 и вариант вошедший в качестве приложения в монографию 

                                                           
1 Базанов П.Н. Николай Иванович Ульянов: Библиографический указатель // 

Сфинкс. – 1995. – №1(3). – С. 201–213. 
2Базанов П.Н. Николай Иванович Ульянов (1904-1985): биобиблиографический 
указатель //Книжное дело: вчера, сегодня, завтра: Материалы XVIII междунар. 
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«Петропольский Тацит» в изгнании: Жизнь и творчество русского 
историка Николая Ульянова1.  

За два прошедших года удалось качественно, обновить и уточнить 
многие публикации Н.И. Ульянова и работы о нем. В особенности 
материалы в газете «Новое Русское Слово». 

 
Список использованных сокращений: 

 
В. – Возрождение. – Париж, 1949–1974. 
НЖ. – Новый Журнал. – Нью-Йорк, 1942 – наши дни. 
НРС. – Новое русское слово. – Нью-Йорк, 1920– 2010 
РМ. – Русская мысль. – Париж, 1947 – наши дни. 
 

  

                                                                                                                                      
науч.-практич. конф. Смирдинские чтения, посвящ. 450-летию отеч. 
книговедения 23-25 апр. 2013 г. Труды СПбГИК. – СПб., 2016. – Т. 213. – С. 173-
226. 
1 Базанов П.Н. Николай Иванович Ульянов: Биобиблиографический указатель 
// «Петропольский Тацит» в изгнании: Жизнь и творчество русского историка 
Николая Ульянова / П.Н. Базанов. – СПб.: Владимир Даль, 2018. – С. 407-507. 



25 

 

Советский период (1930-1935) 
 

1930 
 

1. Исторические материалы о Кольском полуострове, хранящиеся 
в Московском древлехранилище // Сборник материалов истории 
Кольского полуострова в XVI–XVII вв. / АН СССР, материалы 
комиссии экспедиционных исследований. – Вып. 24. – Сер. северная. – 
Л., 1930. – С. 20–26. 

2. Краткая история города Москвы // Вся Москва: адресная и 
справочная книга на 1930 год, с прилож. нов. плана г. Москвы / Изд–е 
Моск. Совета Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов. – 
М., 1930. – С. 15–21. 

1931 
 

3. «Великая Биармия», или Об одном проявлении национал-
шовинизма» // Большевистск. мысль. – Архангельск, 1931. - № 4–5. - С. 
32–40. 

4. Разинщина. – Харьков: Пролетарий, 1931. – 68 с. – (Б–чка по 
истории народов СССР/ Под. ред. М. Мебеля, В. Невского и С. 
Пионтковского). 

5.Разінщіни. - Харків: Пролетар, 1931. - 68 с. - (Б-чка з історії 
народів СРСР / Под. ред. М. Меблі, В. Невського і С. Піонтковського). 

Текст «Разинщины» на украинском языке 
6. Под ред.: Зубакин Б.М. Холмогорская резьба по кости: История и 

техника производства – Архангельск: ОГИЗ РСФСР, Сев. краевое изд-во, 
1931. – 118 с. 

7. Борьба на два фронта в изучении истории Коми // 
Большевистск. мысль. – Архангельск, 1931. – №10–11. – С. 35–47. 

8. Сост.: Социал–демократические листовки 1894–1917: Библиогр. 
указ.– Т.1: Листовки центральных учреждений и заграничных 
организаций / Под ред. Б.П. Бирмана, Г.И. Крамольника, П.С. 
Сенниковского; [Сост. Л.И. Радченко, Я.С. Рогинский, Н.И. Ульянова, под 
рук. С. Н. Валка]. – Л.: Соцэкгосиздат, 1931. – 483 с. 

 
1932 

 
9. Октябрьская революция и гражданская война в Коми области / 

Под ред. В.Р. Ферина. – Архангельск: Партиздат, 1932. – 52 с. – 
(Истпартотд. Севкрайком ВКП (б)). 
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10. Очерки истории народа коми–зырян / [Отв. ред. И.М. 
Троцкий]. – М.; Л.: Партиздат, 1932. – 182 с. – (На обл.: Очерки истории 
народа коми). 

1934 
 

11. Московское феодальное государство XVI века. – Л., 1934. – 29 
с. – (Воен. – полит. академия им. Толмачева: Учеб. пособия ВПАТ 
История СССР). 

12. Удар по скептицизму // За пролет. кадры. – Л., 1934. – 28 окт., 
№21. – С. 2. 

13. Феодальная колонизация и экономика Мурмана в XVII в. // 
Исторический сборник / Тр. истории АН СССР. – Т.1. – Л., 1934. – С. 
89–139. 

1935 
 

14. Крестьянская война в Московском государстве начала XVII 
века: Сб. докум. – Л.: Соцэкгиз, 1935. – 180 с. – (Ист. фак. ЛГУ им. А.С. 
Бубнова). 

15. Основание С. – Петербурга // Борьба классов. – 1935. – №7–8. 
– С. 13–24. 

16. Советский исторический фронт // За пролет. кадры. – Л., 
1935. – 7 нояб., №20. – С. 2. 
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Эмигрантский период (1948-1984) 
 

1948 
 

17. К национальному вопросу / Н. Шварц-Оманский // 
Социалистич. вестн. – 1948. – №6. – С. 115–117. 

18. Украинцы и псевдоукраинцы // На переломе. – Мюнхен, 1948. 
– №107; 20 нояб. – С. 10–13; №108; 5 дек. – С. 4–10; №109; 12 дек. – С. 3–
7; №110; 19 дек. – С. 3–7; №111 (17); 26 дек. – С. 4–7. – Продолж. см. 
№№19. 

1949 
 

19. Об одном учении в национальном вопросе / Н. Шварц-
Омонский // В. – 1949. – №6. – С. 150–156. 

20. Украинцы и псевдоукраинцы // На переломе. – Мюнхен, 1949. 
– №112 (1); 7 янв. – С. 16–19; №113 (2); 16 янв. – С. 3–6. 

 
1950 

 
21. [Атосса]: В Пафосе (гл. из романа) // В. – 1950. – №9. – С. 24–

34. – Продолж. см. №№ 22, 23, 27–30, 33–36. 
22. [Атосса]: На Босфоре (отрывок из романа) // В. – 1950. – №10. 

– С. 7–30. – Продолж. см. №№ 23, 27–30, 33–36. 
23. [Атосса]: Пафос // В. – 1950. – №12. – С. 24–34. – Продолж. 

см.№№ 27–29, 33–36. 
24. Геноцид или усердие не по разуму? / Н. Шварц-Омонский // 

В. – 1950. – №10. – С. 193–196. 
Проблема крымских татар. 
25. Зеркало украинского национализма // В. – 1950. – №9. – С. 

188–191. – Рец. на кн.: La légende historique de l’Ukraine, Istorija Rusov, par 
Elie Borschak. – Paris: Institut d’Etudes Slaves, 1949. – 195 р. [Борщак И. 
Легенда истории Украины – История Руссов (на фр. яз.)] 

26. Казакиада / Н. Шварц-Омонский // Рос. демократ. – Париж, 
1950. – №1 (сб. 19). – С. 27–30. 

 
1951 

 
27. [Атосса]: На краю света: Отрывок из романа // В. – 1951. – 

№14. – С. 36–49. – Продолж. см. №№28–30, 33–36. 
28. Атосса: (В степях) // В. – 1951. – №16. – С. 23–37. – Продолж. 

см. №№29, 30, 33–35. 
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29. Атосса (В походе) // В. – 1951. – №17. – С. 32–47. – Продолж. 
см. №№29, 33–35. 

30. Атосса (Великая ночь) // В. – 1951. – №18. – С. 46–58. – 
Продолж. см. №№33–35. 

31. Большевизм и национальный вопрос / Н. Шварц-Омонский 
// В. – 1951. – №13. – С. 156–167. 

Первый вариант статьи. 

32. История и утопия / Н. Шварц-Омонский // Рос. демократ. – 
Париж, 1951. – №1 (сб.20). – С. 9–20. 

Первый вариант статьи. 

1952 
 

33. Атосса: Роман / [От редакции]. – Нью–Йорк: изд–во им. 
Чехова, 1952. – 204 с.  

34. Атосса (Путем Афродиты) // В. – 1952. – №20. – С. 9–18. – 
Продолж. см. №№35–36. 

35. Атосса: (Я Дарий Ахеменид) // В. – 1952. – №21. – С. 9–23. – 
Продолж. см. №36. 

36. Атосса: (Курган) // В. – 1952. – №22. – С. 7–20. 
37. «Внуки Лескова» / Н. Шварц-Омонский // В. – 1952. – №22. – 

С. 159–171. 
38. Гумилев // В. – 1952. – №19. – С. 151–158. 
39. Культура и эмиграция // НЖ. – 1952. – №28. – С. 261–272. 
Речь, произнесенная в «День Русской культуры в Касабланке 5 авг. 

1951 г. 
40. От легенд к науке // В. – 1952. – №22. – С. 178–182. – Рец. на 

кн.: Мельгунов С. П. Судьба императора Николая II после отречения. – 
Париж: книгоизд-во Возрождение, 1951. - 422 с. 

41. [Письмо в редакцию] // В. – 1952. – №23. – С. 200. 
42. Происхождение украинцев и великоруссов в свете 

сепаратистской «науки» / От редакции, с. 5 // Знамя России. – 1952. – 
№60; 5 апр. – С. 5–8; №61; 20 апр. – С. 3–6; №62; 11 мая. – С. 7–10; №63; 
31 мая. – С. 13–15; №64; 10 июня. – С. 5–9. 

43. Тезисы по национальному вопросу/ Н. Шварц-Омонский // 
Воля. – Франкфурт н/М., 1952. - № 9. – С. 61-65. 

44. Сокрушение кумиров (Новое в русской историографии) // В. 
– 1952. – №24. – С. 174–181. – Рец. на кн.: Ельяшевич В.Б. История 
права поземельной собственности в России. – Париж, 1948. – Т.1. – 393 
с.; 1951. – Т.2. – 278 с. 
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1953 
 

45. Богдан Хмельницкий // В. – 1953. – №28. – С. 125–141; №29. – 
С. 155–170. 

46. Город славы и беды // НРС. – 1953. – 27 дек. – С. 2. 
47. Лучшее средство против советской агрессии / Н. Шварц-

Омонский // НРС. – 1953. –19 июля. – С. 3. 
48. Об историческом романе [1-й вариант] // НЖ. – 1953. – №34. 

– С. 124–138. 
Первый вариант статьи. 
49. Русь – Малороссия – Украина // Рос. демократ. – 1953. – 

Париж, 1953. – №2 (сб.23). – С. 46–59. 
 

1954 
 

50. Еще об историческом романе // НЖ. – 1954. – №37. – С. 141–
146. 

Первый вариант статьи. 
51. Застигнутый ночью // НЖ. – 1954. – №39. – С. 143–154. 
О В.Ф. Ходасевиче. 
52. После Бунина // НЖ. – 1954. – №36. – С. 134–156. 
Русская послевоенная литература в эмиграции. 
53. После Бунина // НРС. – 1954. – 20 июля.* 
Источ: Ульянова Н.Н. Список печатных трудов Николая Ивановича 

Ульянова // Отклики: Сб. ст. памяти Николая Ивановича Ульянова (1904-1985). 
– Нью Хэвен, 1986. – С. 68 - статья не обнаружена при просмотре номера 
газеты. 

54. Хартия вольностей / Н. Бурназельский // НЖ. – 1954. – №36. 
– С. 267–272. – Рец. на ст.: Эренбург И.Г. О работе писателя // Знамя. – 
Л., 1953. – №3. – С. 160–183. 

1955 
 

55. Бесовское подземелье // РМ. – 1955. – 24 авг. – С. 5. 
О творчестве А.М. Ремизова. 

56. Писатели эмигранты говорят по радио // РМ. – 1955. – 21 янв. 
– С. 2–3. 

57. По Испании (Толедо) // НЖ. – 1955. – №40. – С. 132–141. 
58. Сириус // НЖ. – 1955. – №43. – С. 33–53. – Продолж. см.: 

№№ 113, 148, 156, 165, 178, 180, 188, 193. 
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59. Students and Professors of Moscow University. A Free Voice at the 
Moscow University Bicentennial. 1775-1955. – N.Y.: American Committee 
Liberation for Liberation from Bolshevism, Inc., 1955. * 

 
1956 

 
60. Книга о В.Э. Мейерхольде // НЖ. – 1956. – №44. – С. 274–284. 

– Рец. на кн.: Елагин Ю. Темный гений. – Нью–Йорк: изд–во им. 
Чехова, 1955. – 415 с. 

61.Комитет по изданию С. П. Мельгурова // НРС. – 1956. – 7 дек. 
– С. 3.  

Подписал как член комитета по изданию книги С. П. Мельгунова 
«Легенда о сепаратном мире».. 

62. Комплекс Филофея // НЖ. – 1956. – №45. – С. 249–273. 
Первый вариант статьи. 

63. «Патриотизм требует рассуждения» // НЖ. – 1956. – №47. – С. 
216–230. 

64. По Испании: Андалузия // РМ. – 1956. – 28 янв.- С. 2-3. 
65. По Испании: Алжирас // РМ. – 1956. – 26 янв. – С. 2-3. 
66. По Испании: Гренада // РМ. – 1956. – 4 февр. – С. 2-3. 
67. По Испании: Коррида // РМ. – 1956. – 7 февр. – С. 2-3. 
68. По Испании: Севилья // РМ. – 1956. – 31 янв. - С. 2-3; 2 февр. - 

С. 2-3. 
69. [Рецензия] // НЖ. – 1956. – №46. – С. 254–255. – Рец. на кн.: 

Кодрянская Н. Глобусный человек. – Париж, 1954. - 68 с. 
70. Сергей Петрович Мельгунов // НРС. – 1956. – 10 июня. – С. 3. 
71. Сергей Петрович Мельгунов // РМ. – 1956 - 16 июня. – С. 3,7. 
В сокращении текст НРС от 10 июня 1956 г. 
72. С. П. Мельгунов, как историк // НРС. – 1956. – 25 нояб. – С. 8; 

2 дек. – С. 2. 
 

1957 
 

73. Мысли о П. Чаадаеве // Опыты. – Нью–Йорк, 1957. – №8. – С. 
50–72. 

74. О разумном и неразумном // НРС. – 1957. – 7 апр. – С. 7, 8. 
Полемика автора с М.В. Вишняком о патриотизме. 
75. О самом главном: Над свежей могилой М.А. Алданова // НРС. 

– 3 марта. – С. 3. 
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76. «Легенда о сепаратном мире» // РМ. – 1957. – 19 сент. – С. 4,5. 
– Рец. на кн.: Мельгунов С. П. Легенда о сепаратном мире (Канун 
революции). – Париж, 1957. – 505 с. 

77. Цитаты «Возрождения»: Письмо в редакцию // РМ. – 1957. – 5 
дек. – С. 5. 

О С. П. Мельгунове и С. Ф. Платонове в освещении монархического 
журнала «Возрождение. 

78. Хабенная мудрость // НРС. – 1957. – 23 июня. – С. 2, 8. 
Об А.М. Ремизове. 

1958 
 

79. Десять лет // НРС. – 1958. – 14 дек. – С. 2; 17 дек. – С. 2; 18 дек. 
– С. 2. 

80. Педро Иванович // НЖ. – 1958. – №52. – С. 21–29. 
О русском дипломате ХVII века – П.И. Потемкине. 
81. [Рецензия] // НЖ. – 1958. – №55 – С. 282–286. – Рец. на кн.: 

Плаутин С. Н. Слово о полку Игореве. Исправленные и неисправленные 
тексты: переводы и примечания. – Париж, 1958. - 62 с. - (Издание 
Русского научного института при Русской академической группе в 
Париже. - Вып. № 1). 

82. Солнца свет // НЖ. – 1958. – №55. – С. 57–86. 
Художественный рассказ. 
83. In Commemoration of S.P. Melgunov // The Russian Review. – 

Stanford, 1958. – №3 (July). – Р. 193–200. 
 

1959 
 

84. Арабеск или Апокалипсис // НЖ. – 1959. – №57. – С. 116–131. 
О «Носе» Н.В. Гоголя. 
85. Без заглавия // НРС. – 1959. – 6 дек. – С. 3,7. – Рец. на кн.: Гуль 

Р. Азеф. – Нью–Йорк, 1959. – 319 с. 
86. Десять лет // РМ. – 1959. – 10 февр. – С. 4–5; 14 февр., № 1330. 

– С. 4–5, 17 февр., № 1331. – С. 4–5. 
Перепечатка из «Нового Русского слова». – 1958. – 14 дек. – С. 2; 

17 дек. – С. 2; 18 дек. – С. 2. 
87. Д. Кленовский // НЖ. – 1959. – №59. – С. 121–126. 
88. Когда защищают поэзию // НРС. – 1959. – 10 мая. – С. 2,8. – 

Рец. на ст.: Одоевцева И. В защиту поэзии // РМ. – 1959. – 12 марта. – С. 
2–3. 

89. О журналах. (Забытый бог) // НРС. – 1959. – 15 нояб. – С. 8. 
К 50–летию журнала «Аполлон» 
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90. Опровержение // НРС. – 1959. – 5 янв. – С. 7.  
Ответ на ст.: Завалишин В. Где же выход из безнадежности // 

НРС. – 1959. –18 янв. – С. 2, 7. 
 

 
1960 

 
91. Алданов – эссеист // НЖ. – 1960. – № 62. – С. 111–120. 
92. Дискуссия или проработка // НРС. – 1960. – 13 марта. – С. 2. 
93. Интеллигенция // НРС. – 1960. – 7 февр. – С. 2. 
94. Книга о Ремизове // НРС. – 1960. – 19 июня. - С. 8. – Рец. на 

кн.: Кодрянская Н. Алексей Ремизов. – Париж, 1959. – 331 с. 
95. Необъяснимое // НРС. – 1960. – 16 апр. – С. 2. 
Полемика автора с Ф.А. Степуном. 

96. [Приветствие к 50 – летию «Нового Русского Слова»] 
Глубокоуважаемый Марк Вениаминович [Вейнбаум] // НРС. – 1960. – 24 
апреля: Юбилейный номер, 1910–1960. – С. 3. 

97. Ignorantia est // Воздушные пути. – Нью–Йорк, 1960. – [№I]. – 
С. 223–247. 

Первый вариант статьи. 

 
1961 

 
98. Борис Константинович Зайцев // НРС. – 1961. – 11 февр. – С. 

2–3. 
99. «Дело Ульянова» // НРС. – 1961. – 5 янв. – С. 2. 
Полемика автора с М.В. Вишняком и Б.И. Николаевским. 

100. Ещё о шевченковских легендах // НРС. – 1961. – 4 июня. - С. 
3. 

101. Из незаконченных споров // Воздушные пути. – Нью–Йорк, 
1961. – №II. – С. 240–257. 

102. К тем, кто его читал // НРС. – 1961. – 16 июля. - С. 2. 
103. Поправка к статье Е. Яконовского // НРС. – 1961. – 9 сент. - 

С. 3. 
104. [Рецензия] // НЖ. – 1961. – №66. – С. 287–292. – Рец. на кн.: 

Оцуп Н. Жизнь и смерть. Стихи 1, 2. Современники. Литературные 
очерки. – Париж, 1961. - Т. 1. - 1- 199 с., Т. 2. - 221 с. 

105. Тишайший (о Б. Зайцеве) // За свободу. – 1961. – №8.* 
По данным: Л.А. Фостер: Библиография русской зарубежной 

литературы, 1918-1968: В 2 т. = Bibliography of russiаn emigre literature, 1918-1968: 
2 vol. / Сост. Л.А. Фостер. – Boston: G.K. Hall & C, 1970. - Т.2: Л-Я. – С. 1098. 
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106. Стихи Игоря Чиннова // НРС. – 1961. – 4 июня. - С. 3. 
107. Шевченко легендарный // НРС. – 1961 – 30 апр. – С. 8. 
108. History Prerevolutionary // Encyclopedia of Russia and the Soviet 

Union / M.T. Florinsky ed. – N.Y.; Toronto; L.: Mc GRAW Hill Company, 
inc., 1961. – P. 214–225. 

1962 
 

109. Исторический опыт России. – Нью–Йорк: тип. Rausen Bros, 
1962. – 32 с. 

110. Боря Бархатов // НРС. – 1962. – 18 февр. – С. 2. 
Об артисте – мальчике Сереже – главном герое «гениального» 

кинофильма Г. Данелия «Сережа», по одноименному произведению Веры 
Пановой. 

111. Далекие близкие // НРС. – 1962. – 25 марта. – С. 8. – Рец. на 
кн. Андрея Седых Далекие, близкие. - N.Y.: Новое рус. слово, 1962. - 265 
с. 

112. После юбилейное // НРС. – 1962. – 11 нояб. – С. 2. 
113. Сириус // НЖ. – №67. – С. 30–63. – Продолж. см.: №№ 148, 

156, 165, 178, 184, 188,193.  
1963 

 
114. На Драгомановские темы // НРС. – 1963. – 9 июня. - С. 2. 
115. Об одной не удавшейся поэзии // Воздушные пути. – Нью–

Йорк,1963. – №III. – С. 259–271. 
116. Один из забытых // НРС. – 1963. – 26 мая.– С. 2-3. 
117. Приношение // НРС. – 1963. – 24 нояб. – С. 8. – Рец. на кн.: 

Плетнев Р.В. О лирике А.С Пушкина. – Канада, 1963. 
118. Путем АТТИЛЫ // НРС. – 1963. – 6 [янв., но с. подписана:] 

дек. – С. 2. 
Реально №18199 за 6 янв., а не номер №18533 за 6 дек., но январский 

номер по-русски подписан 6 декабря, хотя на английском правильно 6 january. 

119. Тень Грозного // НЖ. – 1963. – №74. – С. 227–251. 
 

1964 
 

120. Северный Тальма (К 150–летию взятия русскими Парижа в 
1814 г.). – Вашингтон: изд–во кн. маг. V. Kamkin, 1964. – 32 с. 

121. На восточном фронте без перемен // НРС. – 1964. – 12 июля. 
– С. 3. 

О журнале «Икона». 
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122. Новый Гамлет // НРС. – 1964. – 31 мая. – С. 2. – Рец. на кн.: 
Тhе path оf Jesus from Judaismto Christianity аs conсеrnedbу Shакеsреаге / 
bу Аlехаnder А. Vаnnоvsку. - Токуо, 1962. - 327 р. 

123. Северный Тальма // В. – 1964. – №153. – С. 87–104.  
Лекция, прочитанная 24 апреля 1964 г. Main Buildingof New York 

University, по приглашению Revueat New York University. 

1965 
 

124. Вечныйпобедитель // НРС. – 1965. – 24 янв. – С. 8. 
125. Дары данайцев // НРС. – 1965. –19 дек. -С. 2,5. 
Литературная деятельность русской эмиграции. 

126. Об одном проекте разрешения национального вопроса в 
России // На темы русские и общие: Сб. в честь проф. Н.С. Тимашева / 
Под ред. П.А. Сорокина (почетной), Н.П. Полторацкого. – Нью–Йорк: 
изд–е О–ва друзей русской книги, 1965. – С. 297–304. 

127. Последний // НЖ. – 1965. – №78. – С. 59–68. 
Художественный рассказ. 

128. Происхождение украинского сепаратизма // В. – 1965. – 
№159. – С. 59–77; №160. – С. 72–86; №161. – С. 65–84; №162. – С. 80–88; 
№163. – С. 73–84; №164. – С. 34–60; №165. – С. 56–77; №166. – С. 60–83; 
№167. – С. 51–73; №168. – С. 56–85. 

Журнальный вариант. 

129. Слезы блудного сына // НРС. – 1965. – 19 сент. – С. 8. 
130. Шестая печать // Воздушные пути. – Нью–Йорк, 1965. – 

№IV. – С. 167–175.  
Первый вариант статьи. 

1966 
 

131. Происхождение украинского сепаратизма. – Нью–Йорк, 1966. 
– 287 с. 

Досадные искажения // НРС. – 1966. –16 июня. – С. 3. 
132. Забытый юбилей // НРС. – 1966. – 12 июня. – С. 3,7. 
О В.В. Вейдле 
133. Первого призыва // НЖ. – 1966. – №82. – С. 5–21. 
Художественный рассказ 
134. Русская сказка: [Памяти А.М. Ремизова] // НЖ. – 1966.– №85. 

– С. 54–64. 
Сатирическая сказка об Иване – Дураке – убийце Л.Д. Троцкого, 

написанная под стиль А.М. Ремизова. 

135. Спуск флага // НРС. – 1966. – 25 сент. – С. 2. 
Советская и эмигрантская литературы. 

136. Чехов в театре Горького // В. – 1966. – №174. – С. 100–112. 
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1967 
 

137. Диптих. – Нью–Йорк: изд–е автора, 1967. – 288 с. 
Содерж.: Об историческом романе [Второй вариант] – С. 5–22; «Прием» 

и философия [Театр в «Войне и мире» Л.Н. Толстого] – С. 23–40; Арабеск или 
апокалипсис – С. 41–60; Чехов в театре Горького – С. 61–81; Забытый бог – С. 
82–87; Б.К. Зайцев – С. 88–97; Алданов – эссеист – С. 98–110; Об одной 
неудавшейся поэзии – С. 111–123; Литературная слава – С. 124–131; Шестая 
печать [Второй вариант]– С. 132–141; «Патриотизм требует рассуждения» – С. 
145–161; «Басманный философ» (Мысли о Чаадаеве) [Второй вариант статьи] – 
С. 162–188; Ignorantiaest [Второй вариант] – С. 189–208; Русское и великорусское 
– С. 209–226. 

138. Донесение Ярослава Туркало // НРС. – 1967. – 18 мая – С. 2. 
139. К интеллигенции России // РМ. – 1967. – 2 нояб. – С. 3. 
Коллективное обращение по поводу 50-летия Октябрьской 

революции. 
140. К интеллигенции России // В. – 1967. – №192. – С. 134–137. 
Коллективное обращение по поводу 50–летия Октябрьской 

революции. 
141. Литературная слава // В. – 1967. – №187. – С. 85–89. 
142. Мантуанская ночь // НЖ. – 1967. – №87. – С. 87-94. 
Художественный рассказ 
143. Нечто о критике // НРС. – 1967. – 4 июня. – С. 8. 
144. О главном // Мосты: Сб. ст. к 50–летию русской революции/ 

под ред. Г. Андреева (Г.А. Хомякова). – Мюнхен, 1967. – С. 67–78. 
145. О главном // Мосты: Сб. ст. к 50–летию русской революции/ 

под ред. Г. Андреева (Г.А. Хомякова). – Гектографическое 
воспроизведение в отечественном самиздате. 

По данным Г. Андреева: Андреев Г. (Хомяков Г.А.) В отраженном 
свете. «Мосты», эмиграция, Россия // Русская литература в эмиграции. – 
Питтсбург, 1972. – С. 317. 

146. О сути // НЖ. – 1967. – № 89. – С. 67–78. – Рец. на кн.: 
Адамович Г. Комментарий. – Вашингтон: изд–е рус. кн. дела В. Камкин, 
1967. – 208 с. 

147. Русское и великорусское // В. – 1967. – №185. – С. 59–70. 
148. Сириус // НЖ. – 1967. – № 88. – С. 5–31. – Продолж. см.: 

№№ 156, 165, 178, 189, 188, 193.  
149. Arabesque or Apocalypse? // Canadian Slavic Studies. – 1967 

(summer). – Vol. 1 – №2. – Р. 158–171. 
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1968 
 

150. Ещё о том же [О названии городов] // НРС. – 1968. – 31 
марта. - С. 8. 

151. Замолчанный Маркс // В. – 1968. – №201. – С. 57–74. 
152. Мертвые города // РМ. – 1968. – 21 нояб. – С. 3–4. 
Помпеи 
153. Мимоходом // НРС. – 1968. – 8 дек. – С. 3. - Рец. на кн.: 

Беляева Н. Нищета, 1942-1944. – Париж: Птицелов, 1945. – 61 с.  
154. Мистер Ган // В. – 1968. – №203. – С. 14–17. 
Художественный рассказ 
155. Памяти одного неизвестного [А.А. Ванновский] // НРС. – 

1968. – 19 авг. - С. 4. 
156. Сириус // НЖ. – 1968 – №90. – С. 5–25; № 91. – С. 34–56; 

№92. – С. 64–89. – Продолж. см.: № 165, 178, 184, 188, 193.  
157. Исправления [к статье О сути] // НЖ. – 1968 – №90. – С. 304. 

 
1969 

 
158. Замолчанный Маркс. – Frankfurt a. M.: Possev – Verlag, 1969. – 

43 с. 
Перепечатано из журн. «Возрождение» 1968. – №201, со ссылочным 

аппаратом 

159. Вынужденное объяснение // НРС. – 1969. – 27 июля. – С. 5. 
160. Мертвые слова // НРС. – 1969. – 20 апр. – С. 3. 
161. На гоголевские темы. Кто подлинный создатель 

демонического Петербурга? // НЖ. – 1969. – №94. – С. 103–112. 
162. Ответ профессору З. Фолеевскому // НЖ. – 1969. – №97. – 

С. 282–285. 
Дискуссия по поводу предыдущей статьи 
163. Размышления и сомнения // НРС. – 1969. – 19 окт. – С. 5. 
Против А. Кузнецова 
164. [Рецензия] // НЖ. – 1969. – №95. – С. 292–295. – Рец. на кн.: 

Гуль Р., Тривас В. Товарищ Иван: Пьеса в 3–х актах. – Нью–Йорк: изд–
во Мост, 1968. – 62 с. 

165. Сириус // НЖ. – 1969. – № 95. – С. 53–83. – Продолж. см.: 
№№ 170, 184, 188, 193. 
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1970 
 

166. Под каменным небом: [Сб. рассказов]. – Нью Хэвен: 
Киннипиак, 1970. – 107 с. 

Содерж.: Солнце – С. 5–43; Мантуанская ночь – С. 44–54; Сеньор 
Торо – С. 55–63; Последний – С. 64–76; Первого призыва – С. 77–99; 
Мистер Ган – С. 100–106. 

167. Курмасцеп // НЖ. – 1970. – №100. – С. 222–244. 
Воспоминания автора о «Курсах мастерства сценических постановок» 

(сокращенно Курмасцеп), созданных В.Э. Мейерхольдом. 

168. Мейне Клейне // НЖ. – 1970. – №99. – С. 92–103. 
Художественный рассказ. 

169. Мистицизм Чехова // НЖ. – 1970. – №98. – С. 91–103. 
170. Новый повод для старых размышлений // НРС. – 1970. – 24 

янв. - С. 3. 
Против писателя А. Кузнецова 
171. Ответ профессору З. Фолеевскому // НЖ. – 1970. – №98. – 

С. 285. 
172. [Приветствие газете Новое русское слово к 50–летию] // 

НРС. – 1970. – 7 апр. – С. 2. 
173. [Приветствие] М.Е. Вейнбауму // НРС. – 1970. – 7 апр. – С. 3. 

 
1971 

 
174. Антихрист // НРС. – 1971. – 28 февр. – С. 1. 
175. Загадка Солженицына // НРС. – 1971. – 1 авг. – С. 2. 
176. Ответ проф. Н.И. Ульянова // НРС. – 1971. – 26 сент. – С. 2. 
Ответ оппонентам по поводу их возражений о статье «Загадка 

Солженицына» 
177. [Рецензия] // НЖ. – 1971. – №102. – С. 291–293. – Рец. на кн.: 

Pawlikowski M. K. Dzietcinstwo imlodosc Tadusza Irtenriego. – L.: B. 
Swiderski, 1959; Pawlikowski M. K. WojnaiSezon. – Parys: In–t Literacki, 
1965. – [Павликовский М. Детство и молодость Таудеуша Иртенского. – 
Лондон: Б. Свидерский, 1959; Павликовский М. Волна и сезон. – Париж: 
Ин–т литературы, 1965. – (на пол. яз.)] 

178. Сириус // НЖ. – 1971. – №104. – С. 6–27. – Продолж. см.: 
№№ 184, 188, 193.  

179. Эскуриал – Аранжуэц // В. – 1971. – №228. – С. 114–117. 
 

1972 
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180. Свиток. – Нью Хэвен: Киннипиак, 1972. – 223 с. 
Содерж.: Мистицизм Чехова – С. 5–21; На гоголевские темы – С. 22–33; 

Застигнутый ночью – С. 34–47; О Ремизове – С. 48–53; Хабенная Мудрость – С. 
54–57; Национализм Толстого – С. 58–81; Шевченко легендарный – С. 81–92; 
Комплекс Филофея [Второй вариант статьи] – С. 95–120; Мертвые слова – С. 
123–130; Наполеон – С. 131–137; Орвиенто [Об Антихристе] – С. 138–151: 
Мертвые города [Помпеи] – С. 152–158; Восставшие из мертвых [Помпеи] – С. 
159–166; Педро Иванович – С. 169–187; Алжезирас – С. 188–195; Севилья – С. 
196–204; Гренада – С. 205–214; Толедо – С. 215–227; Эскуриал – Аранжуэц – С. 
228–232. 

181. Дела биографические // НРС. – 1972. – 5 нояб. – С. 3. 
182. Немного истории // НРС. – 1972. – 30 апр. – С. 2. 
183. Педро Иванович // НРС. – 1972. –17 дек. – С. 2. 
184. Сириус // НЖ. – 1972. – №106. – С. 5–29. – Продолж. см.: 

№№ 189, 194. 
185. Tolstoy’s Nationalism // Review of National Literatures. – 1972 

(spring). – Vol. III. – №1. *Сборник Сент–Джонс ун–та. 
 

1973 
 

186 Камо грядеши? // НРС. – 1973. – 19 апр. — С. 2 ; 20 апр. — С. 
2, 3. 

187. Ульянов [Н.] И. Загадка Солженицына: Письмо в редакцию // 
НРС. – 1972. – 2 февр. – С. 4. 

188. Сириус // НЖ. – 1973. – №111. – С. 11–25; №112. – С. 73–90. 
– Продолж. см.: № 193. 

1974 
 

189. П.Е. Мельгунова // НРС. – 1974. – 13 авг. – С. 3. 
190. О зарубежной литературе: [Вступ. слово при открытии 

литературного симпозиума в Норвичском ун–те, 13 июля 1973 г.] // 
НЖ. – 1974. – №115. – С. 84–89. 

О русской эмигрантской литературе. 

191. Соблазны истории // НЖ. – 1974. – №117. – С. 212–217. 
 

1975 
 

192. Профессор Р. Герра // НРС. – 1975. – 5 окт.- С. 5. 
193. Сириус // НЖ. – 1975. – №118. – С. 26–35. 
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1976 
 

194. Искатели опечаток // НРС. – 1976. – 21 апр. – С. 4. 
195. Луара //НРС. – 1976. – 15 февр. – С. 2. 
196. Памяти М.С. Цетлин // НРС. – 1976. – 16 дек. – С. 3. 
197. Роковые войны России // НЖ. – 1976. – №125. – С. 228–270. 

 
1977 

 
198. Сириус. – Нью Хэвен: Киннипиак, 1977. – 435 с. 
199. Голландия // НРС. – 1977. – 4 авг. – С. 2; 5 авг. – С. 2. 
200. Еще о том же // НРС. – 1977. – 12 мая. – С. 4. 
201. Завещание // НРС. – 1977. – 2 сент. – С. 3. Некролог М.М. 

Корякова 
202. Живая история, 1917-1977 // НРС. – 1977. – 6 февр. – С. 5. 
203. И. Елагин // НРС. – 1977. – 20 марта. – С. 5. 
204. О словах // НРС. – 1977. –3 апр. – С. 5. 
205. Сириус: отрывок из вышедшего романа // НРС. – 1977. – 24 

апр. – С. 2. 
206. С. Ф. Платонов // НЖ. – 1977. – № 126. – С. 188–197. 

 
1978 

 
207. Флоренция // НРС. – 1978. – 12 нояб. – С. 7. 
208. По Франции // НРС. – 1978. – 3 дек. – С. 8. 
209. Последнее // НРС. – 1978. – 26 марта. – С. 5. 
210. Слова и противоречия // НРС. – 1978. – 6 мая. – С. 2. 

 
1979 

 
211. Спуск флага. – New Haven: N. Oulianoff, 1979. – 148 с. 
Содерж.: Кладбище погубленных имен [Переименование русских 

городов] – С. 7–10; Новый Гамлет – С. 11–18; А.А. Ванновский – С. 19–23; Спуск 
флага – С. 24–31; Дары данайцев – С. 32–39; Немного истории – С. 41–49; На 
западном фронте без перемен [вариант «На восточном фронте без перемен» – 
С. 50–58; История и утопия – С. 61–71; Позорный рецидив – [Реформы Петра I 
и их историографическое осмысление] – С. 72–82; Лжепророк [Т.Г. Шевченко] 
– С. 85–98; Один из забытых [М.П. Драгоманов] – С. 99–121; С. Ф. Платонов – 
С. 125–135; Памяти С. П. Мельгунова – С. 137–143; Памяти М.А. Алданова – С. 
144–147. 

212.  Далекие – Близкие // НРС. – 1979. – 29 апр. - С. 5. 
213. Минувшим летом // НРС. – 1979. – 11 нояб. – С. 8. 
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214. Немного истории: глава из книги «Спуск флага»// НРС. – 
1979. –1 дек. - С. 4. 

215. Размышления у Римских руин // НРС. – 1979. – 29 июля. – С. 
8. 

216. Сказка и повесть // НРС. – 1979. – 24 февр. - С. 6. 
О Флорентийской унии. 

 
1980 

 
217. Поздравления Новому Русскому Слову: Н.И. Ульянов // НРС. 

– 1980. – 20 апр. – С. 6.  
1981 

 
218. Скрипты (Сборник статей). – AnnArbor: Эрмитаж, 1981. – 230 

с. 
Содерж.: Десять лет – С. 7–24; После Бунина – С. 25–48; Гумилев – С. 49–

58; Об историческом романе [Первоначальное название «Ещё об историческом 
романе»] С. 59–64; Соблазны истории – С. 65–70; Тень Грозного – С. 73–99; Из 
давних споров [образ Наташи Ростовой и руссоизм Л.Н. Толстого] – С. 100–
114; Замолчанный Маркс [Без ссылочного аппарата] – С. 119–147; Большевизм 
и национальный вопрос [Второй вариант статьи] – С. 148–159; Роковые войны 
России – С. 163–175; Северный Тальма – С. 176–199; Исторический опыт 
России – С. 200–227. 

219. Золотая книга // Русский альманах / под ред. Р. Герра, З. 
Шаховской, Е. Терновского. – Париж, 1981. – С. 48–57. 

Художественный рассказ. 

220. Сказки Северной Пальмиры // НРС. – 1981. – 1 янв. – С. 2. – 
Рец. на кн.: Сказки Ленинградской области серьезные и несерьезные, 
озорные и не очень, байки, народные анекдоты и прибаутки / Собрали и 
подгот. к печати Владимир Бахтин и Пелагея Ширяева. – Л.: Лениздат, 
1976. - 286 с. 

1983 
 

221. Русское и великорусское // Вече. – Мюнхен, 1983. – №9 – С. 
109–125. 

222. «Формальный национализм» // Вече. – Мюнхен, 1983. – №10. 
– С. 87–132. 

Глава из кн. «Происхождение украинского сепаратизма», перераб. 
автором для публ. в журн. «Вече». 

1984 
 

223. Рим (венок сонетов) // НЖ. – 1984. – №154. – С. 73–76. 
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Посмертный период (1985-2021) 
 

1985 
 

224. Богдан Хмельницкий // Свободн. слово Руси. – N.Y., 1985. – 
№1–2 (313–314). – С. 17–22; №3–4 (315–316); №5–6 (317–318). – С. 101–
107; №7–8 (319–320). – С. 126–130. 

225. Введение к книге «Происхождение украинского сепаратизма» 
// Свободн. слово Руси. – N.Y., 1985. – №7–8 (319–320). –С. 135–138. 

226. Замолчанный Маркс [в сокр.] // Континент. – 1985. –№43. – 
С. 209–244. 

227. Интернационализм и национализм (Из книги «Диптих») // 
Свободн. слово Руси. – N.Y., 1985. – №5–6 (317–318). –– С. 74. 

228. Орвиенто (отрывок из книги «Свиток», 1972 г.) // Свободн. 
слово Руси. – N.Y., 1985. – №1–2 (313–314). – С. 35–36. 

229. Проф. Н. Ульянов («Диптих», стр. 216) // Свободн. слово 
Руси. – N.Y., 1985. – №1–2 (313–314). – С. 22. 

230. Путевые письма Василия Кельсиева // Свободн. слово Руси. – 
N.Y., 1985. – №7–8 (319–320). – С. 134–135. 

Предисл. к планируемому переизданию кн. В. Кельсиева 
«Галичина и Молдавия. Путевые статьи». 

 
1986 

 
231. Афоризмы Н.И. Ульянова // Отклики: Сб. ст. памяти Н.И. 

Ульянова (1904-1985) / Ред. В.М. Сечкарев. – Нью Хэвен, 1986. – С. 30–
36. 

232. Об одном проекте разрешения национального вопроса в 
России // Вече. – Мюнхен, 1986. – №23. – С. 63–71. 

233. Петровские реформы // Отклики: Сб. ст. памяти Н.И. 
Ульянова (1904–1985) / Ред. В.М. Сечкарев. – Нью Хэвен, 1986. – С. 9–
28. 

 
1987 

 
234. Памяти Алданова [отрывок] // НРС. – 1987. –26 февр. – С. 5. 
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1988 
 
235. Атосса: Роман (Поход Дария в Скифию). – 2–е изд., посмерт. 

/ [Муравьев П. Предисловие – С. 7–11]. – Париж; Нью Хэвен: 
Альбатрос, 1988. – 184 с. 

1989 
 

236. Арабеск или Апокалипсис? / Публ. А. Дунаева // Лит. 
Россия. – 1989. – №49. – С. 18–19. 

237. Драма Гоголя // НЖ. – 1989. – №177. – С. 134–147. 
 

1990 
 

238. «Басманный философ» (Мысли о Чаадаеве) /[Предисл. к 
публ. и примеч. В.А. Кошелев, А.В. Чернов – С. 74–75] // Вопросы 
философии. – 1990. – №8. – С. 75–89. 

239. Гумилев / [Публ. и предисл. В. Абаринова] // Человек. – 
1990. – №1. – С. 172–177. 

240. Дыхание враждебного мира // Кто мы, русские? Кто вы, 
русские? Кто они, русские? – Вып.2. – Рига, 1990. – С. 2. 

Отрывок из «Басманного философа» 
241. Замолчанный Маркс / [Публ. и предисл. В. Кошелева и А. 

Чернова] // Москва. – 1990. – №10. – С. 38–150. 
Перепечатка из «Скриптов», т.е. без ссылочного аппарата 
242. Русское и великорусское / [Предисл. В. Абаринова] // 

Родина. – 1990. – №3. – С. 84–88. 
 

1991 
 

243. Исторический опыт России / [Публ. подгот. А. Хвалиным] // 
Вече. – Новгород, 1991. – №7. – С. 8–9. 

Отрывки 
244. Исторический опыт России: Из речи произнесенной 13 мая 

1962 г. на собрании посвященному 1100–летию государства 
Российского, в зале Нью–Йорк Сити колледж // Родина. – 1991. – №2. – 
С. 13–17. 

Отрывки 
245. Литературные эссе / Вступ. ст. и сост. В.А. Кошелева и А.В. 

Чернова // Рус. лит. – 1991. – №2. – С. 68–103. 
Содерж.: Памяти М.А. Алданова – С. 71–72; Б.К. Зайцев (К 80–

летнему юбилею) – С. 73–77; Об одной неудавшейся поэзии – С. 77–82; 



43 

 

Литературная слава – С. 82–85; Мистицизм Чехова – С. 86–93; 
Национализм Толстого – С. 93–103. 
 

1992 
 
246. Откуда пошло самостийничество: Спец. прилож. к еженед. 

«Русский вестник / [Ласковый К. К нашим читателям]. – М., 1992. – 48 с. 
В сокр., не под авторским названием «Происхождение украинского 

сепаратизма» 
247. Алданов – эссеист [От составителя] // Евреи в культуре 

русского зарубежья: Сб. ст., публ., мемуаров и эссе / Сост. М.А. 
Пархомовский, ред. М.А. Пархомовский и Л.И. Юниверг. – Вып. I: 
1919–1939 гг. – Иерусалим, 1992. – С. 116–126. 

248. Александр I – император, актер, человек // Родина. – 1992. – 
№6–7. – С. 140–147. 

В сокр., не под авторским названием «Северный Тальма» 
250. Исторический опыт России: Из речи произнесенной 13 мая 

1962 г. на собрании посвященному 1100–летию государства Российского 
/ [Публ. Ю.В. Линника] // Сполохи. – Архангельск, 1992. – Вып. 1. – С. 
350–374. 

251. Комплекс Филофея / [Вступ. и публ. В. Сапогова] // Рус. 
провинция. – Новгород, 1992. – №4. – С. 74–84. 

252. [Пародия на поэму «Дракон» Н.С. Гумилева: Из-за двух 
отворотов алых] // Сполохи. – Архангельск, 1992. – Вып. 1. – С. 348. - В 
соавтор. с Ю. Милославским 

253. «Патриотизм требует рассуждения» / [Предисл.: В. Золотарев 
Из политической мысли ХХ века; публ. подгот. В. Сапоговым] // Нов. 
время. – 1992. – №41 – С. 41–43. 

254. Петровские реформы / [Вступ. П. Базанова] // СПб. 
панорама. – 1992. – №5. – С. 3–4; 16–18. 

В сокр. 
255. Под каменным небом / [Публ. Ю.В. Линника] // Сполохи. – 

Архангельск, 1992. – Вып. 1. – С. 375–438. 
Содерж.: Солнце – С. 375–400; Мантуанская ночь – С. 400–406; 

Сеньор Торо – С. 406–412; Последний – С. 412–420; Первого призыва – 
С. 420–434; Мистер Ган – С. 434–438. 

256. Происхождение украинского сепаратизма, Ч. 1 // Россия. – 
XXI. – 1992 – №1.* 

257. Происхождение украинского сепаратизма: [Фрагмент / публ. 
подгот. К. Ласковый] // Москва. – 1992. – №9–10. – С. 140–152. 
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1993 
 

258. Атосса (Поход Дария в Скифию) // Ульянов Н. Атосса 
(Поход Дария в Скифию); Эберс Г. Император Ист. романы / Пер. с 
нем.; [Сост. В. Козаченко, С. Тимченко; оформ. Н. Егорова]. – М.: 
Дрофа – Нов. книга, 1993. – С. 5–118. – (Всемирн. история в романах. – 
Вып 1: Падение великих империй). – На обл.: Император / Г. Эберс. 

259. Атосса (Поход Дария в Скифию) // Ульянов Н. Атосса 
(Поход Дария в Скифию); Эберс Г. Император: Ист. романы / Пер. с 
нем.; [Сост. В. Козаченко, С. Тимченко; оформ. Н. Егорова]. – М.: Нов. 
книга, 1993. – С. 5–118. – (Всемирн. история в романах. – Вып 1: Падение 
великих империй). – На обл.: Император / Г. Эберс. 

260. Арабеск или Апокалипсис? // Петербургский журнал: 
Ленинград. – 1993. – №1/2. – С. 105–116. 

261. Атосса: Роман: журн. вар. / [Посл. А. Богословского, С. 63] // 
Юность. – 1993. – № 9. – С. 18-63. 

262. Не для славы России // Слово. – 1993. – №7–8. – С. 43–49. 
В сокр., не под авторским названием «Северный Тальма». 

263. Об одном учении в национальном вопросе / [В сокр.; подгот. 
и коммент. В.С. Брачевым, А.С. Лавровым] // Вестн. СПб. ун–та. – сер.6: 
Философия, политология, социология, психология, право. – 1993. – 
Вып. 4(27). – С. 132–136. 

264. Первого призыва: Рассказ / [предисл. В. Кошелева и А. 
Чернова, с.130–131] // Москва. – 1993. – №9. – С. 130–140. 

265. Под каменным небом: рассказы / [Предисл. А. Богословского] 
// Юность. – 1993. – №2. – С. 26–41. 

Содерж.: Солнце – С. 26–34; Последний – С. 34–36; Первого призыва – С. 
36–40; Мистер Ган – С. 40–41. 

В предисл. указано, что рассказы взяты из кн.: «Мантуанская ночь», 
но это название рассказа, а не книги. 

266. Происхождение украинского сепаратизма // Россия. – 1993. – 
№10. – С. 85–96.* 

267. Происхождение украинского сепаратизма, Ч. 2: 
Самостийничество и русское «общество» // Россия. – XXI. – 1993 – №1. 
– С. 85–96. 

268. Происхождение украинского сепаратизма, Ч. 3: Формальный 
национализм // Россия. – XXI. – 1993 – №4. – С. 84–88. 

269. Происхождение украинского сепаратизма // Левый берег. –
Днепропетровск, 1993.* 

Газета за публикацию была закрыта. Источ.: Родин С. Отрекаясь от 
русского имени: Украинская химера: Историческое исследование: 
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Происхождение, подлинная история и реальное настоящее «Украины» и 
«украинцев». – М.: Крымский мост–9; Форум, 2006. – С. 83. 

270. Роковые войны России: [В сокр., Публ. В. Кошелева, А. 
Чернова] // Родина. – 1993. – №7. – С. 22–26. 

 
1994 

 
271. Атосса / [Предисл. П. Муравьева – С. 1–7; худож. В. 

Сафонова; Крат. биограф. данные об авторе – С. 8.] – М.: Роман–Газета, 
1994. – 143 с. 

272. Атосса. Исторический опыт России / [Предисл. П. Муравьева 
– С. 1–2; Н.И. Ульянов – биогр. очерк – 2 с. обл.] // Роман–газета. – 
1994. – №1(1223). – С. 3–41; 41–48. 

273. Атосса: Роман / [Примеч. В. Кошелева А. Чернова] // Рус. 
провинция. – 1994. – №1. – С. 8–36; №2. – С. 13–38. 

274. Атосса: Роман // Кингсли Ч. Ипатия: Роман; Ульянов Н. 
Атосса: Роман. – М.: Octoprint, 1994 (1995). – С. 401–540., ил. – (Гетера. 
Собр. ист. романов).На обл. автор не указан.  

В аннотации на с. 402 приведена ложная информация: «Текст 
печатается по изданию Н.И. Ульянов, Атосса. Ист. роман, Париж, 1948 
г.», которого не было. На самом деле это перепечатка второго издания 
1986 г. 

275. Исторический опыт России // Бежин луг: Рус. лит. – ист. 
журн. на Родине и в рассеянии. – 1994. – №1. – С. 134–145. 

276. Комплекс Филофея / [Предисл. В.И. Дурновцева – С. 150–
152] // Вопр. истории. –1994. – №4. – С. 152–162. 

По тексту «Свитка», т. е. второй вариант. 
277. Русское и великорусское / [Сост. В.М. Пискунова; Коммент. 

Н.Б. Злобиной – С. 623–624] // Русская идея: В кругу писателей и 
мыслителей Русского Зарубежья: В 2–х тт., т.2 – М.: Искусство, 1994. – С. 
340–354. – (История эстетики в памятниках и документах). 

278. Сириус: Роман [В сокр.] // Юность. – 1994. – №3. – С. 58–75; 
№4. – С. 20–46. 

1995 
 

279. Замолчанный Маркс: Из сб. ст. «Скрипты», выпущенного изд–
во «Эрмитаж» (США) в 1981 г. // Юность. – 1995. – №4. – С. 45–55. 

Без ссылочного аппарата 
280. Зеркало украинского национализма / [подгот. текста и 

примеч. П.Н. Базанова] // Сфинкс. – 1995. –№1(3). – С. 164–168. – Рец. 
на кн.: Lalegendehis toriquedel ’Uкraine, Istori ja Rusov, par Eli Borschak. – 
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Paris: Institutd’ Etudes Slaves, 1949. – [Борщак И. Легенда истории 
Украины – История Руссов (на фр. яз.)]. 

281. Лжепророк / [Подгот. текста и примеч. П.Н. Базанова – С. 
179–180] // Сфинкс. – 1995. –№1(3). – С. 169–179. 

282. Об одном проекте разрешения национального вопроса в 
России / [Подгот. текста П.Н. Базанова] // Сфинкс. – 1995. –№1(3). – С. 
182–187. 

1996 
 

283. Происхождение украинского сепаратизма / [От редакции С. 
V–XIII] – М.: Индрик, 1996. – XIII, 287 с. 

284. Русские философы, конец XIX – середина XX века: 
[Антология:] Биогр. очерки; Библиография; Тексты соч. / Рос. гос. б–ка. 
– [Вып. 3 / Сост. Л.Г. Филонова]. – М.: Кн. палата, 1996. – 324 с.  

Содерж.: Шестая печать – С. 11–17; «Патриотизм требует рассуждения» – 
С. 17–28; «Басманный философ» (Мысли о Чаадаеве) [Второй вариант статьи] – 
С. 28–44; IGNORANTIAEST – С. 45–57; Русское и великорусское – С. 57–68. 

Перепечат. из «Диптиха». 

285. Комплекс Филофея [Предисл. Ю. Юшкина. С. 45–46] // 
Образ: Журнал писателей Православной России. – 1996. – №2(6). – С. 
47–64. 

286. Орвиенто [Предисл. Ю. Юшкина. С. 45–46] // Образ: 
Журнал писателей Православной России. – 1996. – №2(6). – С. 64–66. 

287. «Патриотизм требует рассуждения»: [Примеч.] // Этногр. 
обозрение. – 1996. – №5. – С. 110–117. 

Резюме на англ. яз. 
288. [Письмо Н.И. Ульянова к А.Н. Богословскому, июнь 1980 г.: 

фотокопия, отрывок] // Наше наследие. – 1996. – №38. – С. 83. 
289. Роковые войны – России [С. 84–88]; Мантуанская ночь [С. 88–

91]; Первого призыва [С. 91–96] / [Публ. подгот. Л. Владимиров, В. 
Враская] // Наше наследие. – 1996. – №38. – С. 84–96. 

290. Русское и великорусское: [Примеч.] // Этногр. обозрение. – 
1996. – №6. – С. 139–147. 

Резюме на англ. яз. 

1997 
 

291. Происхождение украинского сепаратизма // Держава. – 1997. 
–№1. – С. 49–54.* – Продолж. следует 
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1998 
 

292. «Басманный философ» (Мысли о Чаадаеве) / [ред., примеч. 
А.А. Ермичева; примеч. В. Кошелева, А. Чернова] // Чаадаев: Pro et 
contra: Личность и творчество Петра Чаадаева в оценке русских 
мыслителей и исследователей: Антология / Изд–е подгот. А.А. Ермичев; 
А.А. Златопольская – СПб. изд–во РХГИ, 1998. – С. 495–514. 

По тексту «Диптиха», т. е. второй вариант статьи. 

 
2000 

 
293. Арабеск или апокалипсис? // Юность. – 2000. – №7/8. – С. 

76–81. 
294. История и утопия / Публ. и предисл. Ю.П. Соловьева // 

Моск. журн. – 2000. – №1. – С. 13–17. 
295. Литературная слава // Юность. – 2000. – №1. – С. 11–13. 
296. О журналах (Забытый бог) // История русской журналистики 

начала ХХ века (Дореволюционный период и Белое движение): Метод. 
пособие (специальность 021400 «Журналистика») / Невский ун–т. – 
СПб., 2000. – С. 11–13. 

297. Национализм Толстого // Л.Н. Толстой: proetcontra / Сост., 
вступ. ст., коммент. (с. 963-964) и библиогр. К.Г. Исупова. – СПб., 2000. – 
С. 93-103. 

298. «Прием» и философия // Юность. – 2000. – №9. – С. 2–8, с 
порт. 

299. Русское и великорусское // Украина – это Русь: лит. – публ. 
сб. под ред. М.И. Туряницы. – СПб.: ЛИО Редактор, 2000. – С. 48–53. 

301. Русское и великорусское [Предисл. С. 2] // Юность. – 2000. – 
№4. – С. 2–8. 

302. Шестая печать // Юность. – 2000. – №6. – С. 94–98. 
 

2001 
 

303. «Басманный философ» (Мысли о Чаадаеве) [Послесловие с. 
90] // Юность. – 2001. – №1. – С. 81–90. 

304. Б.К. Зайцев // Юбилейная международная конференция по 
гуманитарным наукам, посвященная 70-летию Орловского 
государственного университета: Материалы. – Орел, 2001. – Вып. II. – С. 
276 – 279. 

305. Тень Грозного // Знание – Сила. – 2001. – №12. – С. 77–85. 
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2002 
 

306. «Внуки Лескова» // Критика русского зарубежья / сост. 
преамбулы [с. 279] и примеч. [с. 445–447] О.А. Коростылева, Н.Г. 
Мельникова, ч.2. – М.: АСТ, Олимп, 2002. – С. 279–298. 

307. После Бунина // Критика русского зарубежья / Сост. 
преамбулы [с. 279] и примеч. [с. 447–450] О.А. Коростылева, Н.Г. 
Мельникова, ч.2. – М.: АСТ, Олимп, 2002. – С. 298–325. 

 
2003 

 
308. Арабеск или Апокалипсис? // Чудеса и приключения. - 2003. 

- № 5. - С. 26-29. 
309. [Письмо] Н.И Ульянова – Ю.П. Иваску 21 апр. 1955 г. // Из 

архива редактора «Опытов» / Публ. и подгот. текста А.Н. Богословского, 
коммент. О.А. Коростелева // Литературоведческий журнал. – 2003. – 
№17. – С. 193–196. 

310. Северный Тальма // Эльгерс П. Маркиза. Ульянов Н. 
Северный Тальма. – М.: Подвиг, 2003. – С. 249–276. 

 
2004 

 
311. Из статьи На гоголевские темы // Гоголь Н.В. Повести. 

Ревизор / Сост., вступ. ст. и коммент. С. Г. Федякина. – М.: Олма-пресс. 
Образование, 2004. – С. 754-758. – (Школьная библиотека)  

312. Украинский сепаратизм: Идеологические истоки 
самостийности. – М: ЭКСМО, Алгортим, 2004. – 416 с. – (Горячая 
линия). 

Публикация «Происхождения украинского сепаратизма» под неавторским 
названием. Исключено авторское предисловие, бывшее перед первой главой 

(с.3–8). 
 

2005 
 

313. Русское и великорусское // Чудеса и приключения. - 2005. - 
№ 7. - С. 44-48. 

314. [Письмо] Н.И. Ульянов – М.С. Цетлиной. 16 июня 1958 г. // 
Русское еврейство в Зарубежье. – Т.12: Русские евреи в Америке. – Кн.1. 
– Иерусалим; Торонто; М., 2005. – С. 193–194. 

315. Происхождение украинцев и великорусов в свете 
сепаратистской «науки» // Единая Русь. - 2005.- 14 марта* 
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316. Северный Тальма // Чудеса и приключения. – 2005. – №10. - 
С. 44-48; №11. – С. 44-48. 

2006 
 

317. Комплекс Филофея // Посев. – 2006. – №2. – С. 22–26; №3. – 
С. 18–22. 

2007 
 

318. Происхождение украинского сепаратизма [/ Вступ. ст., 
подгот. текста, сост. Л.М. Аринштейна]. – М.: Грифон, 2007. – 296 с. 

В публикации отсутствуют примечания (библиографические ссылки) 
Н.И. Ульянова. 

2008 
 

319. Позорный рецидив // Имперский курьер: орган русского 
имперского движения. - 2008. - №17 (2).* 

320. Похищение Руси // Рус. журнал. – 2008. – №3. – С. 86–89. 
В сокр., не под авторским названием «Русское и великорусское». 
321. Русское и великорусское // Русское слово. – Красный Луч 

(Луганской обл.), 2008. – С. 21–24. 
 

2009 
 

322. Арабеск или апокалипсис // Н.В. Гоголь: pro et contra. – Т.1 / 
Сост., вступ. ст. С. А. Гончарова, коммент. Н.Н. Акимовой, К.Г. Исупова. 
– СПб., 2009. – С. 766–781; 1024–1025.  

 
2010 

 
323. «Анкета арестованного» [Архив УФСБ по Санкт–Петербургу и 

Ленинградской области Ф. архивно–следственных дел, д. П–71288, т.1. 
Л. 11–11 об.] / Публ. и коммент. П.Н. Базанова // Право на имя. 
Биографика 20 века: 6–е чтения памяти Вениамина Иофе, СПб. 20–22 
апр. 2009 / НИЦ «Мемориал»; Европейский ун–т в СПб. – СПб., 2010. – 
С. 84–86.  

324. «Характеристика» [Архангельский государственный архив 
общественно–политических движений и формирований, ф.872, оп.1, 
д.28, л.6.] / публ. и коммент. П.Н. Базанова // Право на имя. 
Биографика 20 века: 6–е чтения памяти Вениамина Иофе, СПб. 20–22 
апр. 2009 / НИЦ «Мемориал»; Европейский ун–т в СПб. – СПб., 2010. – 
С. 86.  
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325. «Автобиография» [Гуверовский архив. США. Коллекция 
Николаевского, коробка 744, папка 1 (Н.И. Ульянов). Л.1] / Публ. и 
коммент. П.Н. Базанова // Право на имя. Биографика 20 века: 6–е 
чтения памяти Вениамина Иофе, СПб. 16–18 апр. 2009 / НИЦ 
«Мемориал»; Европейский ун–т в СПб. – СПб., 2010. – С. 87–88. 

 
2011 

 
326. Алданов Марк Александрович (1979) // Русские в Америке: 

Волны русской эмиграции в США. – N.Y.: Новый журнал, 2011. – С. 
202–204.* 

327. «Мазепинская легенда преподнесена чрезвычайно искусно» // 
Собрание мнений о Мазепе [сб. ст. / сост. Ю.В. Погода, В.Ф. Шестаков, 
отв. ред. канд. ист. наук В.А. Артамонов]. – Харьков: С. А.М., 2011. – С. 
131-135.  

Перепечатка из «Происхождения украинского сепаратизма» С. 74-
81; 86-97; 121-125. С. 131-132 – биографическая справка. 

328. Педро Иванович [Предисл., публ. Вл. Братниченко] // Смена. 
– 2011. – №5. – С. 36–41. 

 
2012 

 
329. Александр I — император, актер, человек (Фрагменты) // 

Александр I: pro et contra (Образ Александра I в культурной памяти об 
Отечественной войне 1812 года), антология / Сост., вступ. статья., 
коммент. [с. 874-875] Е. В. Анисимова. — СПб.: РХГА, 2012. – С. 110-
125.  

Неверно утверждается, что это перепечатка фрагментов из статьи 
Александр I — император, актер, человек из журнала Возрождение (1964. – 
№153), хотя подлинное название – «Северный Тальма», а данное название в 
виде отрывков статьи было в журнале Родина (1992. – №6–7. – С. 140–147). 

330. Диптих. – М: Чтецъ, 2012. – 228 с. 
331. «Патриотизм требует рассуждения»// НЖ. – 2012. – №269. – 

С. 210–223. 
332. Ульянов Н. Русские писатели второй волны о Ренэ Герра // 

Звонарева Л. Серебряный век Ренэ Герра. – СПб., 2012. – С. 447–450. 
Перепечатка под неавторским названием: Профессор Р. Герра // 

НРС. – 1975. – 5 окт. – С. 5. 
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2013 
 

333. Золотая книга // РУССКИЙ МIРЪ. - СПб., 2013. - № 8. –С. 
120-127. 

334. Диптих. – М.: Книга по требованию; [Чтецъ], 2013. – 228 с. - 
(Книжный ренессанс). 

335. Происхождение украинского сепаратизма [Главы из 
монографии] // Русское слово: лит.– худ. и обществ.– пол. журн. – 2013. 
– * 

2014 
 
336. Захват Малороссии казаками [Об авторе, текст подгот. И. 

Осовин] // Азовские ведомости. – Батайск; Ростов н/Д. - 2014. – 17 
июня, №4. – С. * 

В сокр. глава из Происхождение украинского сепаратизма 
337. Масонство и украинский вопрос // За русское дело. – 2014. – 

22 мая.* 
Отрывок под неавторским заглавие из главы 8 «Возрождение», книги 

Происхождение украинского сепаратизма. 

338. Отрывок из романа «Атосса». Битва (часть главы IV № «Я 
Дарий Ахеменид») // Агеносов В.В. Восставшие из бытия: Антология 
писателей Ди–Пи и второй эмиграции. – М.; СПб., 2014. – С. 625–631. 

339. Сергей Федорович Платонов // Платонов С. Ф. Борис 
Годунов: исторический очерк: с приложением исследования Александра 
Тюменева Пересмотр известий о смерти царевича Димитрия. –СПб.: 
Вита Нова, 2014. – С. 278-289. 

 
2015 

 
340. «Заявление Н.И. Ульянова от 20 апреля 1937 / комм. и публ. 

П. Н. Базанова // Право на имя. Биографика 20 века: 12–е чтения 
памяти Вениамина Иофе / НИЦ «Мемориал»; Польский ин–т в СПб. – 
СПб., 2015. – С. 7–18. 

341. Исторический опыт России и украинский сепаратизм. - СПб.: 
РУССКИЙ ОСТРОВ, 2015. - 720 с. 

Содерж.: Исторический опыт России. С. 23-49; История и утопия. С. 50-
59; Русское и великорусское. С. 60-75; Комплекс Филофея С. 76-96; Роковые 
войны России [в сокр.]. С. 97-108; «Патриотизм требует рассуждения». С. 111-
125; «Басманный философ» (Мысли о Чаадаеве). С. 126-148; Ignorantia est С. 
149-165; Замолчанный Маркс. С. 166-196; Происхождение украинского 
сепаратизма С. 199-464; Происхождение украинцев и великорусов в свете 
сепаратистской «науки» С. 465-486; Один из забытых. С. 487-508; С. Ф. 
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Платонов. С. 511-520; После Бунина. С. 520-543; Об историческом романе 
С.543-548; Атосса [по первому изданию 1952 г. – изд-во им. Чехова] С. 549-713.  

342. Происхождение украинского сепаратизма. – М.; Берлин: 
Директ-медиа, 2015. – 341 с. - (История Украины pro et contra).* 

 
2016 

 
343. Атосса / под ред. Л.М. Суриса. - М.; Берлин: Директ-медиа, 

2016. – 218 с.  
На обложке изображен Илья Николаевич Ульянов – отец В.И. Ленина, 

текст по первому изданию 1952 г. – изд-ва им. Чехова 

344. Замолчанный Маркс // Историк. – 2016. - №9. – С. 56-61. 
345. Курмасцеп (отрывки) [Биографическая справка М. Г. 

Литавриной] // Десять жизней. Неизвестные лица русской театральной 
педагогики за рубежом: [учебное пособие]. – М.: ГИТИС, 2016. - С. 295-
315. 

346. Происхождение украинского сепаратизма // Украинский 
вопрос в русской патриотической мысли / сост., предисл. и примеч. 
А.Ю. Минакова. – М.: Кн. дом, 2016. – С. 453-741. 

 
2017 

 
347. Замолчанный Маркс // Тупики марксизма, социализма и 

коммунизма: Сб. - М.: Изд-во М.Б. Смолина (ФИВ), 2017. – С. 486-518.  
По тексту «Возрождения», т.е. со сносками. 

348. Происхождение украинского сепаратизма. – М.: 
Центрполиграф, 2017. – 319 с. 

На обл.: «Борис Хмельницкий – первый сепаратист». «Украинскому 
самостийничеству не хватало национальной базы». 

 
2018 

 
349. Национализм Толстого // Л.Н. Толстой: proetcontra: 

Антология / Сост., вступ. ст., коммент. и библиогр. К.Г. Исупова. – 
СПб., 2018. – С. 776-793.  
 

2019 
 

350. Майне кляйне // 100 лет русской зарубежной прозы. – Т. 3: 
Вторая волна эмиграции. - Frankfurt a. M.: Литературный европеец, 2019. 
* 
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Работы Н.И. Ульянова, погибшие при аресте в 1936 г. 
 

1. Буржуазно – националистическое движение и панфинская пропаганда 
в Карелии (1905–1917 гг.). 
2. Дело о панфинской пропаганде в Карелии. – Л., 1936. 
3. Источниковедение народов Севера // Проблемы источниковедения: 
Сб. 1 / Ист. -археограф. Ин–т АН СССР. – Л., 1933. 
4. Карелия в эпоху Великого Новгорода. 
5. Карелия в эпоху новгородского владычества. 
6. Колонизация Мурмана в XVII веке. 
7. Национально-освободительное и панфинское движение в Карелии // 
Исторический сборник. – Л., 1935. 
8. Общественно–политические взгляды Б.Н. Чичерина // Исторический 
сборник. – Л., 1935-1936. 
9. Самодержавие XVII века и петровские «реформы». – Л., 1935–1936. 
10. Самодержавие XVII века и реформы Петра I – Л., 1935–1936. – 
стеклогр. 
11. Сборник материалов по истории Тульской оружейной слободы. – Л., 
1935–1936. 
12. Торговая книга конца XVI века. 
13. Феодализм в Древней Руси. 
14. Феодальная Русь. 
15. Феодальная Русь и усиление Москвы. 
 

Работы, приписываемые Н.И. Ульянову 
 

1. Маркс против России (Анализ неизвестных статей) [предисл. С. 5–10]. 
– Мюнхен: изд–е ЦОПЭ, 1961. – 58 с. 
2. Н.Н. К. Маркс о России (Анализ неизвестных статей). – [Лондон] 
(Канада): Заря, 1972. – 88 с. 
3. От редакции // Зубакин Б.М. Холмогорская резьба по кости: История 
и техника производства – Архангельск: ОГИЗ РСФСР, Сев. краевое изд-
во, 1931. –С. 5-6. 
4.У.Н. Голос со стороны // Воля. – Франкфурт н/М., 1950. - № 6. – С. 
35-43. 
5. Историк. Новый труд С. П. Мельгунов // Грани. – 1953. -№17. - С. 
150-151. – Рец. на кн.: Мельгунов С. П. Судьба императора Николая II 
после отречения. – Париж: книгоизд-во Возрождение, 1951. - 422 с. 
6. Соотечественники! // В. – 1953. - №26. – С. 190-192. 
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О жизни и творчестве Н.И. Ульянова 
 

1922 
 

1. Пиотровский А. «Обрядовый театр» // Жизнь Искусства. – 
1922. - №10 (832). – С. 1. 

1929 
 

2. Платонов С. Ф. Проблема русского Севера новейшей 
историографии // Летопись занятий Археографической комиссии за 
1927–1928 гг. – Вып. 35. – Л., 1929. – С. 105–114. 

 
1932 

 
3. Сынков Н. Холмогорская резьба по кости // Звезда Севера. –

Архангельск, 1932. – №1. – С. 113-120. – Рец. на кн.: Зубакин Б.М. 
Холмогорская резьба по кости: История и техника производства / Под 
ред. Н. Ульянова. – Архангельск: ОГИЗ РСФСР, Сев. краевое изд-во, 
1931. – 118 с. 

Н.И. Ульянов в рецензии не упоминается. 

 
1933 

 
4. Невский В. [Рецензия] // Сборник статей по библиографии и 

работе научных библиотек / Гос. центр. палата РСФСР; сектор науки 
Наркомпосвещ. – М., 1933. – С. 224–225. – Рец. на кн.: Социал–
демократические листовки 1894–1917: Библиогр. указ. – Т.1.: Листовки 
центральных учреждений и заграничных организаций / Под ред. Б.П. 
Бирмана, Г.И. Крамольника, П.С. Сенниковского; [Сост. Л.И. Радченко, 
Я.С. Рогинский, Н.И. Ульянов, под рук. С. Н. Валка]. – Л.: Соцэкгосиздат, 
1931. – 483 с. 

1934 
 

5. Введенский А.А. [Рецензия] // Исторический сборник / Тр. 
ист. комиссии АН СССР. – Л., 1934. – С. 333-335. – Рец. на кн.: Очерки 
истории народа коми–зырян. – М.–Л.: Партиздат, 1932. – 182 с. 

 
1935 

 
6. Гришин [студент] Необходимо внести ясность // За пролет. 

кадры. – 1935. – 4 янв.; №1 (76). – С. 2. 
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7. Израилевич Л. Николай Иванович Ульянов // За пролет. 
кадры. – 1935. – 22 янв.; №3 (78). – С. 2. 

8. О. Молодой историк ударник // За пролет. кадры. – 1935. – 4 
янв.; №1 (76). – С. 1. 

9. Попвасева Е. О книге Н.И. Ульянова // За новый Север. – 
Сыктывкар, 1935. – 6 февр.; №15. – С. 2; 8 февр.; №16. – С. 3; 10 февр.; 
№17. – С. 4. – Рец. на кн.: Октябрьская революция и гражданская война в 
Коми области / Под ред. Р. Ферина. – Архангельск: Партиздат, 1932. – 
52 с. – (Истпартотд. Севкрайком ВКП (б) 

10. Университеты и научные учреждения - 2 изд. перераб. и доп. –
М.; Л.: Объединенное Науч.-Техн. изд-во, 1935. – 583 с. 

ЛИФЛИ. Ист. фак. Доц. Н.И. Ульянов  

 
1941 

 
11. Дебец Г.Ф. К проблеме расового типа «протофинов» // 

Ученые записки МГУ Вып.63: Антропология М., 1941.* 
 

1947 
 

12. Шишкин Н.И. Коми-пермяки: (Этно-геогр. очерк) / Под ред. 
акад. А.А. Григорьева и акад. И.М. Мещанинова; Акад. наук СССР. Ин-т 
географии. - [Молотов]: Молотовгиз, 1947 - 140 с. 

 
1948 

 
13. Абрамович Р. Национальный вопрос и социал–демократия // 

Соц. вестн. – 1948. – №6. – С. 113–115. 
 

1950 
 

14. Абрамович Р. К национальному вопросу в С. С. С. Р. // Соц. 
вестн. – 1950. – №8/9. – С. 156–159. 

 
1951 

 
15. Игра в руку Кремля: [Письмо в редакцию] // В. – 1951. – №14. 

– С. 183–184. – Рец. на ст.: Ульянов Н. Большевизм и национальный 
вопрос// В. – 1951. – №13. – С. 156–167. 
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1952 
 

16. Аронсон Г. Новый журнал. Книги 27 и 28 // НРС. – 1952. – 11 
мая. – С. 2, 8. 

17. Карпович М.М. Комментарии: 1. Эмиграция и культура. 
Эмиграция и политика // НЖ. – 1952. – №XXVIII. – С. 273–284. 

18. Кускова Е. База единения // НРС. – 1952. – 22 мая. - С. 2-3.– 
Рец. на ст.: Ульянов Н. Культура и эмиграция// НЖ. – 1952. – 
№XXVIII. – С. 261–272. 

19. Ходотов Н. «Новый журнал». Книга 28 // Народная правда. – 
N.Y., 1952. – №2 (20). – С. 9. 

 
1953 

 
20.Аронсон Г. Новый журнал. Книга 34 // НРС. – 1953. – 1 нояб. - 

С. 8. 
21. [Берберова Н.Н.], Н. Б–ва [Рецензия] // НЖ. – 1953. – №32. – 

С. 313–314. – Рец. на кн.: Ульянов Н. Атосса: Роман. – Нью–Йорк: изд–
во им. Чехова, 1952. – 204 с. 

22. «День непримиримости» в Монреале // НРС. – 1953. – 25 
нояб. - С. 4. 

23. Издательство имени Чехова: Следующие книги вышли из 
печати и поступили в продажу // Часовой. –1953. – №327 (20). – С. 22. 

24. Издательство имени Чехова: Следующие книги вышли из 
печати и поступили в продажу // Часовой. –1953. – №328 (21). – С. 22. 

25. Карин С. Судьба радиостанции «Освобождение» // Рос. 
демократ. – 1953. – №2 (Сб. 23). – С. 32–36. 

26. Карпович М.М. Комментарии: 2. Несколько мыслей об 
историческом романе // НЖ. – 1953. – №XXXV – С. 296–300. 

27. Мельгунов С. П. Издательство имени А.П. Чехова // В. – 1953. 
–№25. – С. 178-180. 

28. Мельгунов С. П. [Редакция] Prodomosua // В. – 1953. –№25. – 
С. 164-165. 

29. [Пастухов В.Л.], П.В. [Рецензия] // Опыты. – Нью– Йорк, 1953. 
– №1. – С. 203. – Ульянов Н. Атосса: Роман. – Нью–Йорк: изд–во им. 
Чехова, 1952. – 204 с. 

30. Русское радио на ту сторону // В. – 1953. –№26. – С. 190. 
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1954 
 
31. Аргус [Айзенштадт М.К.] Слухи и факты // НРС. – 1954. –7 

мая. – С. 2. 
32. Аронсон Г. Новый журнал. Книга 35 // НРС. – 1954. – 17 янв. 

– С. 8. 
33. Аронсон Г. Новый журнал. Книга 36 // НРС. – 1954. – 4 апр. – 

С. 3,8. 
34. Аронсон Г. Новый журнал. Книга 37 // НРС. – 1954. – 22 авг. –

С. 8. 
35. Горский О. Марсианские кацеты // НРС. – 1954. –31 июля. – 

С. 2. 
36. Завалишин В. После Бунина // НРС. – 1954. – 25 апр. – С. 8. – 

Рец. на кн.: Ульянов Н. После Бунина // НЖ. – 1954. – №36. – С. 134–
156. 

37. Одоевцева И. С Новым Годом, современники … // РМ. – 1954. 
– 13 янв. – С. 3. 

Стихотворение, посвященное Н.И. Ульянову  
38. Ставров П. «Краеугольный камень» // НРС. – 1954. – 28 марта. 

– С. 3. 
39. Ставров П. После Бунина // НРС. – 1954. – 20 июня. – С. 8. – 

Рец. на кн.: Ульянов Н. После Бунина // НЖ. – 1954. – №36. – С. 134–
156. 

40. Прошин К. «Аляри» // НРС. – 1954. – 2 мая. – С. 2.  
 

1955 
 

41. Адамович Г. Несколько слов о журнале «Опыты» // НРС. – 
1955. – 19 июня. – С. 8. 

42. Аронсон Г. Новый журнал. Книга 39 // НРС. – 1955. – 30 янв. 
– С. 8. 

43. Аронсон Г. Новый журнал. Книга 40 // НРС. – 1955. – 8 мая. – 
С. 8. 

44. Варшавский В.С. Незамеченное поколение // НЖ.– 1955.– 
№41.– С. 103–121. 

45. Кантор М. Надо помнить… // НРС. - 1955. - 27 марта, № 
15674. - С. 8. 

46. Раскатов В. «Святой Иуда» // Владимирский вестн. – Сан–
Паулу, 1955. №46. – С. 28–29. – Рец. на ст.: Ульянов Н. Застигнутый 
ночью //НЖ. – 1954. – №39. – С. 143–154. 
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47. 200-летие Московского университета в Монреале (Канада) // 
НРС. – 1955. – 13 янв. – С. 4. 

 
1956 

 
48. Аронсон Г. «Новый журнал»: Книга 45 // НРС. – 1956. – 12 авг. 

– С. 8. – Рец. на журн.: Новый журнал. – 1956. – №45. 
49. Варшавский В.С. Незамеченное поколение. – Нью–Йорк: им. 

Чехова, 1956. – 388 с. 
50. Зеньковский В. По поводу книги В.С. Варшавского 

«Незамеченное поколение» // Вестник РСХД.– 1956.– №42. – С. 34–37.  
51. Карпович М.М. Комментарии: 1. О русском мессианстве // 

НЖ. – 1956. – №45. – С. 274–279. 
52. К. С-в Лекция Н.И. Ульянова в Сиракюз // НРС. – 1956. – 19 

июня. – С. 4. 
53. Незамеченное поколение // НРС. – 1956. – 1 марта. – С. 3. 
54. Незамеченное поколение // НРС. – 1956. – 4 марта. – С. 3. 
55. Памяти С. П. Мельгунова // НРС. – 1956. – 14 июня. – С. 3.  
56. Рудинский В. Две крайности // В. – 1956. - № 53. - С. 136-138. 
О Н.И. Ульянове как литературном критике. 

57. Собрание памяти С. П. Мельгунова // НРС. – 1956. –23 июня. 
– С. 3. 

58. Струве Г. Русская литература в изгнании: Опыт исторического 
обзора зарубежной литературы. – Нью–Йорк: изд–во им. Чехова, 1956. – 
414 с. 

 
1957 

 
59. Аронсон Г. Новый журнал. Книги 47 и 48 // НРС. – 1957. – 16 

июня. – С. 8. 
60. Век нынешний и век минувший // В. – 1957. – №70. – С. 149-

152. 
61. Вечер памяти М. Алданова // НРС. – 1957. –7 мая. – С. 3. 
62. Вечер памяти М. Алданова // НРС. – 1957. –9 мая. – С. 3. 
63. Вечер, посвященный М.А. Алданову // НРС. – 1957. –17 апр. – 

С. 3. 
64. Вишняк М. Все ли были людьми Февраля? // НРС. – 1957. – 15 

дек. – С. 2, 7. 
65. Вишняк М.В. О национальном сознании // НРС. – 1957. – 17 

марта. – С. 3. – Рец. на ст.: Ульянов Н. «Патриотизм требует 
рассуждения» // НЖ. – 1956. – №47. – С. 216–230. 
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66. Вишняк М. Ответ оппонентам // НРС. – 1957. – 28 апр. – С. 5. 
Полемический ответ, в том числе и на "О разумном и 

неразумном" // НРС. – 1957. – 7 апр. – С. 7, 8 Н.И Ульянова. 
67. Извольская Е. По поводу статьи Н. Ульянова // НРС. – 1957. – 

12 марта. – С. 4. 
М.А. Алданов 
68. И.Т. Творчество М.А. Алданова // НРС. – 1957. – 16 мая. – С. 

3. 
69. Куклев П.Е., Зыкин В.Г. Октябрьская революция в Коми крае. 

– Сыктывкар: Коми кн. изд–во, 1957. – 157 с.  
С. 10: ссылка на кн.: Ульянов Н. Октябрьская революция и 

гражданская война в Коми области / Под ред. Р. Ферина. – Архангельск: 
Партиздат, 1932. – 52 с. 

70. «Н.И. Ульянов Атосса» // Издательство имени Чехова: 
Каталог, 1952–1956. – [NewYork, 1957]. – С. 28–29. 

 
1958 

 
71. Александрова В. Георгий Иванов// НРС. – 1958. – 21 сент. – С. 

3. 
72. Аргус [Айзенштадт М.К.] Слухи и Факты // НРС. – 1958. – 20 

дек. – С. 2. 
73. Аргус [Айзенштадт М.К.] Слухи и Факты // НРС. – 1958. – 30 

дек. – С. 2. 
74. Аронсон Г. Новый журнал. Книга 52 // НРС. – 1958. – 11 мая. 

– С. 8. 
75. Большухин Ю. Обретшие слово (Сопроводительный очерк) 

// Литературное Зарубежье. – Мюнхен, 1958. – С. 339–354. 
76. Коряков М. Листики из блокнота: 36 Галилеи нашего времени 

// НРС. – 1958. – 27 марта – С. 8. 
Изложение докл. Н.И. Ульянова «Русские историки ХХ века 

нашего времени», о русских ученых в 20–х гг. ХХ века. 
77. Лекция проф. Н.И. Ульянова в Бостоне // НРС. – 1958. –23 

мая. – С. 3. 
78. Максимов С. О «Гамбургском счете», о «Школе урожайности» и 

проч. ... (Открытое письмо Н.И. Ульянову) // НРС. – 1958. – 29 дек. – С. 
2. – Рец. на ст. Ульянов Н.И. Десять лет // НРС. – 1958. – 14 дек. – С. 2; 
18 дек. – С. 2. 

79. Сречинский Ю. К сорокалетию эмиграции (На тему и мимо 
темы) // НРС. – 1958. – 22 сент. – С. 2–3. 
 



60 

 

1959 
 
80. Ариэль Услужливый медведь опаснее врага // РМ. – 1959. – 31 

марта. – С. 7. – Рец. на ст.: Пеньков Л. Отклики читателей: К спору о 
поэзии и поэтах // Русская мысль. – 1959. – 21 марта. – С. 6.  

81. Аронсон Г. Новый журнал. Книга 55 // НРС. – 1959. – 8 февр. 
– С. 8. 

82. Биск А. Прикосновение // НРС. – 1959. – 17 мая. – С. 3. 
83. Большухин Ю. О хламидах, вычурах и поэзии // НРС. – 1961. 

– 14 мая. – С. 8. 
84. Варшавский В. [Рецензия] // НЖ. – 1959. – №58. – С. 243–246. 

– Рец. на журн.: Воздушные пути: Альманах / Под ред. Р.Н. Гринберга, 
[№ I]. – Нью–Йорк, 1960. 

85. В русском литературном кружке // НРС. – 1961. –29 янв. – С. 3. 
Доклад «Скифская Русь». 

86. Вишняк М.В. Заключительное слово // НЖ. – 1959. – №57. – 
С. 206–225. 

87. Вишняк М.В. Суд скорый и неправый над русскою 
интеллигенцией // Соц. вестн. – 1959. – №12. – С. 235–238. – Рец. на ст.: 
Ульянов Н.И. Ingorantiaest // Воздушные пути. – Нью–Йорк, 1960. – № 
I. – С. 223–247. 

88. Вишняк М.В. Суд над русскою интеллигенцией // РМ. – 1959. 
– 15 дек. – С. 3,7. - Перепеч. Соц. вестн. – 1959. – №12. – С. 235–238. 

89. Г. А–ко. … И о Б. Башилове // Согласие. – Лос–Анжелес, 
1959* 

90. Деникина К. Больше не надо // НРС. – 1959. – 1 февр. – С. 3. 
– Рец на ст.: Ульянов Н. Десять лет // НРС. – 1958. – 14 дек. – С. 2; 17 
дек. – С. 2; 17 дек. – С. 2; 18 дек. – С. 2. 

91. Деникина К. [Рецензия] // РМ. – 1959.* – Рец. на ст. Ульянов 
Н.И. Десять лет // НРС. – 1958. – 14 дек. – С. 2; 17 дек. – С. 2; 18 дек. – С. 
2. 

92. Е.Я. Б.Н. Ширяев: Вместо некролога // РМ. – 1959. – 14 мая. – 
С. 4. 

93. Завалишин В. Где же выход из безнадежности // НРС. – 1959. 
– 18 янв. – С. 2, 7. – Рец. на ст.: Ульянов Н. Десять лет // НРС. – 1958. – 
14 дек. – С. 2; 17 дек. – С. 2; 18 дек. – С. 2. 

94. Завалишин В. Литература и литературность // НРС. – 1959. – 
29 марта. – С. 8. 

95. Загорская Е. Давно пора // НРС. – 1959. – 8 марта. – С. 5. 
96. Злобин В. Литературный дневник. Перед судом (Поводу статьи 

Н. Ульянова «Десять лет») // В. – 1959. – №88. – С. 132–138. 
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97. Злобин В. «Нос» – повесть Н.В. Гоголя // В. – 1959. – №96. – 
С. 133–137. – Рец. на ст.: Ульянов Н. Арабеск или Апокалипсис // НЖ. 
– 1959. – №57. – С. 116–131. 

98. Коцевалов А. О СКИФАХ и СЛАВЯНАХ // НРС. – 1959. – 24 
февр. – С. 4. 

О докладе Н.И. Ульянова «Скифская Русь». 
99. Михайлов В. О старой и новой эмиграции // НРС. – 1959. – 5 

февр. – С. 9. – Рец. на ст.: Ульянов Н. Десять лет // НРС. – 1958. – 14 
дек. – С. 2; 17 дек. – С. 2; 18 дек. – С. 2. 

100. Никитин В. Две эмиграции // НРС. – 1959. –12 апр. – С. 3. 
101. Одоевцева И. В защиту поэзии // РМ. – 1959.– 12 марта. – С. 

2–3. – Рец. на ст. Ульянов Н.И. Десять лет // НРС. – 1958. – 14 дек. – С. 
2; 17 дек. – С. 2; 18 дек. – С. 2. 

102. Опишня И. Жизнь и печать // В. – 1959. – №88. – С. 139–
145. 

103. Пеньков Л. Отклики читателей: К спору о поэзии и поэтах // 
Русская мысль. – 1959. – 21 марта. – С. 6. – Рец. на ст.: Ульянов Н.И. 
Десять лет // НРС. – 1958. – 14 дек. – С. 2; 17 дек. – С. 2; 18 дек. – С. 2. 

104. Померанцев К. О поэзии и поэтах // РМ. – 1959. – 31 марта. – 
С. 4–5.* – Рец. на ст. Ульянов Н.И. Десять лет // НРС. – 1958. – 14 дек. – 
С. 2; 17 дек. – С. 2; 18 дек. – С. 2. 

105. Прошин К. Эмиграция и ее перспективы // НРС. – 1959. –18 
апр. – С. 2. 

106. Прянишников Б. Сорок лет // НРС. – 1959. – 27 янв. – С. 3. – 
Рец. на ст. Ульянов Н.И. Десять лет // НРС. – 1958. – 14 дек. – С. 2; 17 
дек. – С. 2; 18 дек. – С. 2. 

107. Русланов М. Размышления о «долларовой росе» в 
эмигрантском болоте // За Возвращение на Родину. – 1959. – июль; 
№59(354) – С. 2. 

108. Самарин В. Литература и политика // НРС. – 1959. – 9 янв. – 
С. 3. – Рец. на ст.: Ульянов Н.И. Десять лет // НРС. – 1958. – 14 дек. – С. 
2; 17 дек. – С. 2; 18 дек. – С. 2. 

109. Самарин В. Наша ответственность // НРС. – 1959. –27 июля. 
– С. 3.  

110. Степун Ф. Пролетарская революция и революционный орден 
русской интеллигенции // Мосты. – Мюнхен, 1959. – №3. – С. 171–188. 

111. Струве Г. Дневник писателя. О статье Ульянова // РМ. – 1959. 
– 31 марта; №1349. – С. 2–3.* – Рец. на ст.: Ульянов Н.И. Десять лет // 
НРС. – 1958. – 14 дек. – С. 2; 17 дек. – С. 2; 18 дек. – С. 2. 
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112. Струве Г. Дневник читателя: О статье Н. Ульянова // НРС. – 
1959. – 5 янв. – С. 2–3. – Рец. на ст.: Ульянов Н.И. Десять лет // НРС. – 
1958. – 14 дек. – С. 2; 17 дек. – С. 2; 18 дек. – С. 2. 

113. Струве Г. Дневник читателя: О литературных нравах – там и 
тут // НРС. – 1959. – 18 янв. – С. 2. 

114. Струве Г. Дневник читателя: 2. Об эмигрантской литературе 
// НРС. – 1959. –18 янв. – С. 2. 

115. Струве Г. Дневник читателя: 2. Об эмигрантской литературе 
// НРС. – 1959. – 7 июня. – С. 8. 

116. Струве Г. Дневник читателя: 2. Памяти Н.А. Оцупа // НРС. – 
1959. – 22 февр. – С. 8. 

117. Струве Г. [Рецензия] // РМ. – 1959.* – Рец. на ст. Ульянов 
Н.И. Десять лет // НРС. – 1958. – 14 дек. – С. 2; 17 дек. – С. 2; 18 дек. – С. 
2. 

118. Троицкий И. Скифская Русь // НРС. – 1959. – 7 февр. – С. 3. 
Изложение докл. Н.И. Ульянова «Скифская Русь» 
119. Терапиано Ю. «Новый журнал», Кн. 55. Часть литературная 

// Русская мысль. – 1959. – 28 февр. – С. 4–5. 
120. Терапиано Ю. Необходимая поправка // НРС. – 1959. – 24 

мая. – С. 3. – Рец. на ст. Ульянов Н.И. Десять лет // НРС. – 1958. – 14 
дек. – С. 2; 17 дек. – С. 2; 18 дек. – С. 2. 

121. Терапиано Ю. Необходимое уточнение // РМ. – 1959. – 26 
марта. – С. 4. – Рец. на ст. Ульянов Н.И. Десять лет // НРС. – 1958. – 14 
дек. – С. 2; 17 дек. – С. 2; 18 дек. – С. 2. 

122. Терапиано Ю. Три литературы // Русская мысль. – 1959. – 6 
июня. – С. 4–5. –Рец. на ст. Ульянов Н.И. Десять лет // НРС. – 1958. – 
14 дек. – С. 2; 17 дек. – С. 2; 18 дек. – С. 2. 

123. Трубецкой Ю. Перечитывая // Русская мысль. – 1959. – 19 
февр. – С. 4–5. 

124. Угрюмов А. Читая стихи … // РМ. – 1959. – 14 апр. – С. 5. – 
Рец. на ст. Ульянов Н.И. Десять лет // НРС. – 1958. – 14 дек. – С. 2; 17 
дек. – С. 2; 18 дек. – С. 2. 

125. Фотиев К., протоиерей «Воздушные пути»: альманах к 70-
летию Б.Л. Пастернака // Грани. - 1959. - №44. - С 224-227. – Рец. на кн: 
Воздушные пути. – Нью–Йорк, 1960. – [№I]. 

Большая часть посвящена критике «Ingorantia est» Н.И. Ульянова 
126. Шекаразина З. Ответ на ответ // РМ. – 1959. – 19 марта. – С. 

4. – Рец. на ст. Ульянов Н.И. Десять лет // НРС. – 1958. – 14 дек. – С. 2; 
17 дек. – С. 2; 18 дек. – С. 2. 

127. Andreyev N. Filofey and his Epistle to Ivan Vasilyevich // 
Slavonic and East European Review. - 1959. - Vol. 38. - P. 1—31. 
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1960 
 

128. Аргус [Айзенштадт М.К.] Размышления о погоде // НРС. – 
1960. – 5 марта. – С. 2. 

129. [Абрамович Р.А.], Р.А. Неумная выходка // Соц. вестн. – 1960. 
– №2–3. – С. 52. – Рец. на ст.: Ульянов Н. Интеллигенция // НРС. – 
1960. – 7 февр. – С. 2. 

130. Ананьин (Чарский) Е. Что такое интеллигенция? // РМ. – 
1960. – 30 апр. –С. 3. 

131. А.П. Об интеллигенции и «интеллигенции» // НРС. – 1960. – 
8 мая. – С. 2. 

132. Башилов Б. Масонство и русская интеллигенция. - Buenos 
Aires: Русь, [1960]. – 239 с. 

133. Вишняк М. Азеф и партия С. – Р. в изображении Р. Гуля // 
Соц. вестн. – 1960. – №1. – С. 8–12. – Рец. на кн.: Гуль Р. Азеф. – Нью–
Йорк, 1959. - 320 с. 

134. Вишняк М.В. Русская интеллигенция и её хулители // РМ. – 
1960. – 22 марта. – С. 5. 

135. Г. А–ко. … И о Б. Башилове // Башилов Б. Собрание 
сочинений, т. 1. – Буэнос–Айрес: Наша страна, 1960. – С. XXII–XXXII. 

136. Завалишин В. О ревизионистах и «консерваторах» слева // 
НРС. – 1960. – 20 марта. – С. 7. 

137. Завалишин В. По поводу одной полемики // НРС. - 1960. –9 
янв. – С. 2. 

138. Завалишин В. Поэзия этих дней (из записной книжки) // 
НРС. – 1960. – 20 марта. – С. 8; 27 марта. – С. 8. 

139. Злобин В. «Примерка Гроба» // В. – 1960. - № 98. – С. 139-
141. 

О полемике Н.И. Ульянова и М.В. Вишняка по вопросу о русской 
интеллигенции. 

140. Кантор М. «Воздушные пути» // РМ. – 1960. – 5 янв. – С. 7. 
141. Константинов Г. Поэты безвременья // НРС. – 1960. - 30 окт. 

– С. 3. 
142. Михайлов В. [Письмо в редакцию] // НРС. – 1960. – 15 мая. – 

С. 7. 
143. Николаевский Б.И. Общее значение частного спора // НРС. 

– 1960. – 21 февр. – С. 2, 5. 
144. Николаевский Б.И. Общее значение частного спора // РМ. – 

1960. – 25 февр. – С. 3. 
 Перепечатка НРС. – 1960. – 21 февр. – С. 2, 5. 
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145. Николаевский Б.И. Об общественном и личном 
(Вынужденный ответ Н. Ульянову) // Соц. вестн. – 1960. – №11. – С. 
220–224. 

146. Новицкий Г. Письмо в редакцию: О собрании 11 мая // НРС. 
– 1960. – 29 мая. – С. 7. 

147. Осипов Н. Чрезмерность обличения // НРС. – 1960. – 6 апр. 
– С. 2,3. 

148. Плетнев [Р.]В. Об атаках на Н. Ульянова // НРС. – 1960. – 7 
марта. – С. 4. 

149. Раковский Г. В защиту интеллигенции // НРС. – 1960. – 13 
мая. – С. 3. 

150. Резников С. О статье Ульянова // НРС. - 1960. – 11 марта. – 
С. 4. 

151. Степун Ф. Москва – Третий Рим // НЖ. – 1960. – №60. – С. 
243–264. 

152. Степун Ф. Суд или расправа? // РМ. – 1960. – 8 марта. – С. 
3,4. 

153. Терапиано Ю. «Новый журнал. Кн. 59. Часть литературная // 
РМ. – 1960. – 16 июля. – С. 6–7. 

 
1961 

 
154. Алексеевский П. Не сотвори себе кумира // НРС. – 1961. –6 

июня. – С. 3-4.  
155. Аронсон Г. Новый журнал. Книга 62-ая // НРС. – 1961. –29 

янв. – С. 3. 
156. Большухин Ю. О хламидах, вычурах и поэзии // НРС. – 

1961. – 14 мая. – С. 8.  
157. Варшавский В. [Рецензия] // НЖ. – 1961. – №65 – С. 287–

289. – Рец. на журн.: Воздушные пути: Альманах / под ред. 
Р.Н. Гринберга. –Вып. 2. – Нью–Йорк, 1961. 

158. Верхiвский О. Ложные доводы Н. Ульянова // НРС. – 1961. – 
5 мая. – С. 5. 

159. Завалишин В. Перечитывая Шевченко // НРС. – 1961. – 6 авг. 
– С. 2, 8. – Рец. на ст.: Ульянов Н. К тем, кто его читал // НРС. – 1961. – 
16 июля. – С. 2. 

160. Завалишин В. Шевченко без преувеличения // НРС. – 1961. – 
25 июня. – С. 5,7. – Рец. на ст.: Ульянов Н. Шевченко – легендарный // 
НРС. – 1961 – 30 апр. - С. 8. 

161. Рубисова Е. О настоящем и будущем русской литературы// 
НРС. – 1961. – 26 февр. – С. 8. 
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162. Рудинский В. К спору о Шевченко // НРС. – 1961. – 22 июня. 
– С. 3. 

163. Солоневич Б.Л. Кто же??? // Родина. – Нью Йорк, 1961. – 
№98. – С. 4. 

О проекте создания экспертного «Русского Совета» – 
протоправительства России с Н.И. Ульяновым 

164. Яконовский Е. Владимир Гальский // НРС. – 1961. – 26 авг. – 
С. 3. 

165. Яконовский Е. По поводу протеста Н.И. Ульянова // НРС. – 
1961. –22 окт. – С. 3. 

166. Яконовский Е. Шевченко нелегендарный // НРС. – 1961. – 8 
авг. – С. 8. – Рец. на ст.: Ульянов Н. Шевченко легендарный // НРС. – 
1961 – 30 апр. – С. 8; К тем, кто его читал // НРС. – 1961. – 16 июля. - С. 
2. 

1962 
 

167. Аронсон Г. Новый журнал: книга 66–ая // НРС. – 1962. – 11 
февр. – С. 8. 

168. Аронсон Г. «Новый журнал»: Книга 67 // НРС. – 1958. – 27 
мая. – С. 3. 

169. Полторацкая М., Волконская Е. К 1100-летию российского 
государства // НРС. – 1962. – 3 июня. – С. 7. 

170. Раковский Г. Торжественное собрание, посвященное 1100–
летию Руси // НРС. – 1962. – 15 мая. – С. 3. 

Празднование 1100–летию России 13–го мая 1962 г. в Нью Йорке 
// Русское дело. – 1962. – №5 (41). –С. 19–20. 

171. [Союз русских писателей и журналистов в Париже] [Доклад 
проф. Йельского университета Н.И. Ульянова «Исторический опыт 
России». Зал Консерватории] // РМ. – 1962. – 26 мая. – С. 4. 

172. Тимашев Н.С. Два юбилея // НЖ. – 1962. – №69. – С. 226-
232. 

173. Тимашев Н.С. История и политика // НРС. – 1962. – 23 нояб. 
– С. 3. 

174. Тимашев Н.С., Бобринский Н.А. Обращение 
организационного комитета по празднованию 1100–летия Российского 
Государства // НРС. – 1962. – 26 мая. – С. 3. 

175. 1100-летие Руси// НРС. – 1962. – 23 нояб. – С. 3. 
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1963 
 

176. Адамович Г. Литература и жизнь // РМ. – 1963. – 23 марта. – 
С. 1, 5. – Рец. на кн.: Ульянов Н. Исторический опыт России. – Нью–
Йорк: Rausen Bros, 1962. – 32 с.  

177. Баращевич И. Русско-американский институт // НРС. – 1963. 
– 6 нояб. – С. 4. 

178. Варшавский В. [Рецензия] // НЖ. – 1961. – №74 – С. 160-167. 
– Рец. на журн.: Воздушные пути: Альманах. – № III. – Нью–Йорк, 1963. 

179. Гар, о. Сергий Причины русофобства галичан // НРС. – 
1963. – 5 июня. – С. 4. 

180. Завалишин В. Третья книга «Воздушных путей» // НРС. – 
1963. – 30 июня. – С. 8. 

181. Коваленко Д.А. [Рецензия] // Вопросы истории. – 1963. -№5. 
– С. 101-103. – Рец. на кн.: Очерки по истории Коми АССР. – Т.II. - 
Сыктывкар: Коми книжное изд-во, 1962. - 642 с. 

182. Коряков М. Жертвы необъективности // НРС. – 1963. – 21 
февр. – С. 3. 

183. Осипов Н. Искусство подводить итоги // НРС. – 1963. – 31 
марта. – С. 2, 8. 

184. Поплюйко А. Ученый и полемист: Памяти Н.И. Осипова // 
НРС. – 1963. – 19 окт. - С. 4. 

185. Проф. Н.И. Ульянов в Бостоне// НРС. – 1963. – 17 окт. - С. 3. 
Доклад «Новый взгляд на опричнину Ивана Грозного» 
186. Тимашев Н.С., Бобринский Н.А. Отчет комитета по 

ознаменованию 1100-летия российского государства // НРС. – 1963. – 
19 июня. - С. 3. 

 
1964 

 
187. Аронсон Г. Новый журнал: книга 74 // НРС. – 1964. – 19 янв. 

– С. 8. 
188. Лекция проф. Н. Ульянова// НРС. – 1964. – 19 янв. – С. 3. 
К 150-летию взятия русскими войсками Парижа в 1814 г. 

 
1965 

 
189. Белянцев Е.И. К историографии начального этапа 

некапиталистического развития Коми // Тезисы докладов ко 2–й 
научной региональной сессии: ист. секция / Совет по координац. и 
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планир. Науч.– ист. работ по гуманитар. наукам Волго – Вят. эконом. р-
на. – Горький, 1965. – С. 19–28. 

190. Варшавский В. [Рецензия] // НЖ. – 1965. – №79 – С. 291–
296. – Рец. на журн.: Воздушные пути: Альманах. –№ IV. – Нью–Йорк, 
1961. 

191. Гар, о. Сергий О Гундиче, хорватском // НРС. – 1965. –31 
окт. – С. 3. 

192. Гинс Г. «На темы русские и общие» // НРС. – 1965. –15 авг. – 
С. 3. – Рец. на кн.: На темы русские и общие: Сб. в честь проф. Н.С. 
Тимашева / Под ред. П.А. Сорокина (почетной), Н.П. Полторацкого. – 
Нью–Йорк: изд–е О–ва друзей русской книги, 1965. – 430 с. 

193. Гуль Р. [Рецензия] // НЖ. – 1965. – №80. – 288–290. – Рец. на 
кн.: На темы русские и общие: Сб. в честь проф. Н.С. Тимашева / Под 
ред. П.А. Сорокина (почетной), Н.П. Полторацкого. – Нью–Йорк: изд–е 
О–ва друзей русской книги, 1965. – 430 с. 

194. День Непримиримости // НРС. – 1965. –31 окт. – С. 3. 
195. День Непримиримости // НРС. – 1965. –19 окт. – С. 3. 
196. День Непримиримости // НРС. – 1965. – 7 нояб. – С. 3. 
197. Июльский номер «Возрождения» // НРС. – 1965. –14 авг. – 

С. 3. 
198. Краткие сведения об авторах сборника // На темы русские и 

общие: Сб. в честь проф. Н.С. Тимашева / Под ред. П.А. Сорокина 
(почетной), Н.П. Полторацкого. – Нью–Йорк: изд–е О–ва друзей 
русской книги, 1965. – С. 421–428. 

199. Ланской И. Странный случай // НРС. – 1965. –15 авг. – С. 4. 
200. Орехов В. [Рецензия] // Часовой. – 1965. – №472(10). – С. 15–

16. – Рец. на кн.: На темы русские и общие: Сб. в честь проф. Н.С. 
Тимашева / Под ред. П.А. Сорокина (почетной), Н.П. Полторацкого. – 
Нью–Йорк: изд–е О–ва друзей русской книги, 1965. – 430 с. 

201. Раковский Г. День Непримиримости // НРС. – 1965. –9 нояб. 
– С. 3. 

202. [Ростов А.]; А.Р. День непримиримости // Русское дело. – 
1965. – №12 (84). – С. 15–19. 

203. Самарин В. Пути России // НРС. – 1965. – 20 июня. – С. 8. 
204. Самарин В. Разорванный мир// НРС. – 1965. –15 авг. – С. 8. 
205. Станюкович Н.В. [Рецензия] // В. – 1965. – №167. – С. 130–

131. – Рец. на кн.: На темы русские и общие: Сб. в честь проф. Н.С. 
Тимашева / Под ред. П.А. Сорокина (почетной), Н.П. Полторацкого. – 
Нью–Йорк: изд–е О-ва друзей русской книги, 1965. – 430 с. 

206. Терапиано Ю. «Новый журнал». Книга 78: Часть литературная 
// РМ. – 1965. – 8 мая. – С. 6–7. 
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1966 

 
207. Ильин В. Тайна киевской Руси и судьба Н.К. Зернова (По 

поводу книг проф. Н.И. Ульянова «Происхождение украинского 
сепаратизма» и Аллы Цивчинской «Незабвенное, немеркнущее») // В. – 
1966. – №180. – С. 112–117. 

208. Кузнецов П. Проф. Н. Ульянов о Чаадаеве // НРС. – 1966. –2 
марта. – С. 4. 

209. Наконечный Ф. Поэзия ли? Русская ли? // НРС. – 1966. –6 
нояб. – С. 7. 

210. Поляков Д. «Кто не за Америку, тот за большевизм»: письмо в 
редакцию // НРС. – 1966. – 27 янв. – С. 4. 

211. Раковский Г. Н. Ульянов о происхождении украинского 
сепаратизма // НРС. – 1966. –18 дек. – С. 2. 

212. Раковский Г. Великорусское и русское // НРС. – 1966 –9 дек. 
– С. 3. 

213. Сегодня доклад Н.И. Ульянова // НРС. – 1966 –7 дек. – С. 3. 
«Русское и великорусское» 

214. Солоневич Б.Л. От редакции // Родина. – Нью Йорк, 1966. – 
№154. – С. 6–7. 

О подписании «Обращения Родины», против эволюции советской 
власти. 

215. Терапиано Ю. «Новый журнал». Книга 82: Часть литературная 
// РМ. – 1966. – 14 мая. – С. 6. 

216. Шатов М. Тамбовское восстание // НРС. – 1966. – 14 февр. – 
С. 2. 

 
1967 

 
217. Богатырчук Ф. Научилась ли чему-либо российская 

эмиграция? // НРС. – 1967. –15 янв. – С. 3. 
218. Большухин Ю. Мосты в прошлое// НРС. – 1967. –2 июля. – 

С. 3. 
219. Гуль Р. Двадцать пять лет «Нового Журнала» // НЖ. – 1967. 

– № 87. – С. 6-28. 
220. Зеньковский С. А. [Рецензия] // НЖ. – 1967. – №88. – С. 283–

286. – Рец. на кн.: Ульянов Н.И. Происхождение украинского 
сепаратизма. – Нью–Йорк, 1966.– 287 с. 

221. Мавродин В.В. Советская историография крестьянских войн в 
России // Советская историография классовой борьбы и 
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революционного движения в России / ЛГУ им. А.А. Жданова. - Ч. 1. – 
Л., 1967. – С. 53–82. 

222. [Орехов В.] В.О. [Рецензия] // Часовой. – 1967. – №497(11). – 
С. 13. – Рец. на кн.: Ульянов Н.И. Происхождение украинского 
сепаратизма. – Нью–Йорк, 1966.– 287 с. 

223. Пав. Паг. «Научилась ли чему-либо российская эмиграция?// 
НРС. – 1967. – 30 янв. – С. 4. 

224. Раковский Г. Общественное служение (Торжественное 
собрание памяти Г.И. Новицкого) // НРС. – 1967. –21 февр. – С. 3. 

225. С. В. [Водов С. А.?] Украинский сепаратизм // РМ. – 1967. – 
11 февр. – С. 3. – Рец. на кн.: Ульянов Н.И. Происхождение украинского 
сепаратизма. – Нью–Йорк, 1966. – 287 с. 

226. Слизкой А. «Мосты»: Сборник статей // РМ. – 1967. – 1 июля. 
– С. 6–7. 

227. Собрание памяти Г.И. Новицого // НРС. – 1967. –5 февр. – 
С. 3. 

228. Терапиано Ю. «Новый журнал». Книга 88. Часть литературная 
// РМ. – 1967. – 21 дек. – С. 8–9. 

 
1968 

 
229. Завалишин В. Две книги «Нового журнала» // НРС. – 1968. – 

19 марта. - С. 8. 
230. З-в В. Лекция профессора Н.И. Ульянова // НРС. – 1968. – 26 

марта. - С. 3. О древнерусском деревянном зодчестве 
231. Небольсин А. О «Диптихе» Н. Ульянова // НЖ. – 1968. – 

№91. – С. 288–291. – Рец. на кн.: Ульянов Н. Диптих. – Нью–Йорк: изд–
е автора, 1967. – 288 с. 

232. Оболенский С. На русский исторический путь // В. – 1968. – 
№204. – С. 154–155. 

О ст. «Замолчанный Маркс». 

233. Оболенский С. [Рецензия] // В. – 1968. – №194. – С. 116–121. 
– Рец. на кн.: Ульянов Н. Диптих. – Нью–Йорк: изд–е автора, 1967. – 288 
с. 

234. Плетнев Р. Обоюдоострая книга // НРС. – 1968. – 18 февр. - 
С. 2. – Рец. на кн.: Ульянов Н. Диптих. – Нью–Йорк: изд–е автора, 1967. 
– 288 с. 

235. Русская академическая группа в США // НРС. – 1968. – 26 
дек. - С. 2. Доклад «Истинный творец гоголевского Петербурга». 



70 

 

236. Слизкой А. «Диптих» // Грани. – Frankfurta.M, 1968. – №68. – 
С. 206–209. – Рец. на кн.: Ульянов Н. Диптих. – Нью–Йорк: изд–е 
автора, 1967. – 288 с. 

237. Станюкович Н.В. [Рецензия] // В. – 1968. – №193. – С. 117–
122. – Рец. на кн.: Ульянов Н.И. Происхождение украинского 
сепаратизма. – Нью–Йорк, 1966. – 287 с. 

238. Терапиано Ю. «Возрождение». №203, ноябрь 1968. Часть 
литературная // РМ. – 1968. – 12 дек. – С. 8–9. 

239. Терапиано Ю. «Новый журнал». Книга 92. Часть литературная 
// РМ. – 1968. – 5 дек. – С. 8–9. 

 
1969 

 
240. Завалишин В. «Новый журнал». Книга девяносто четвертая // 

НРС. – 1969. – 6 апр. – С. 3. 
241. Завалишин В. «Новый журнал». Книга девяносто пятая книжка 

// НРС. – 1969. –20июля. – С. 3. 
242. Залуцкая М.  В защиту беженцев ? // НРС. – 1969. – 9 нояб. - 

С. 3. 
243. Кочетов В. Чего же ты хочешь? // Октябрь. - 1969. - № 9. - С. 

84. 
Упоминание, как подписавшего «К интеллигенции России»  
244. Кочетов В. Чего же ты хочешь? // НРС. – 1969. –6 окт. - С. 

2,3. 
245. Можайская О. Об эмигрантской критике // НРС. – 1969. –9 

окт. - С. 3. – Рец. на ст.: Ульянов Н. Вынужденное объяснение // НРС. – 
1969. – 27 июля. – С. 5. 

246. Н. Русская и славянская программы в Питтсбурге // НРС. – 
1969. – 24 апр. – С. 3. 

247. [Орехов В.В.] В.О. [Рецензия] // Часовой. – 1969. – №521(11), 
нояб. – С. 15. – Рец. на кн.: Ульянов Н. Замолчанный Маркс: 
Перепечатано из журн. «Возрождение». – Frankfurt a. M.: Possev – Verlag, 
1969. – 43 с. 

248. Родзянко Т. Собрание Русской Академической Группы // 
НРС. – 1969. – 9 янв. – С. 4. 

249. Самарин В. Раскрепощение мысли // НРС. – 1969. –19 янв. – 
С. 5. 

250. Успех русской // НРС. – 1969. –26 июня. – С. 3.  
Кс.Серг. Крыжицкая поступила в Йель. 

251. Фолеевский З. На полях статьи проф. Н. Ульянова «На 
гоголевские темы» («НЖ» 94) // НЖ. – 1969. – №96. – С. 271–273. 
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252. Popoff B. Украинского государства не было // НРС. – 1969. –
6 сент. – С. 6. 

 
1970 

 
253. Анатоль А. (Анатолий Васильевич Кузнецов) Письмо А. 

Анатоля –Кузнецова к Н.И. Ульянову // НРС. – 1970. – 23 янв. – С. 3. 
254. Белинкова Н. Кое что о Коряковых, Рафальских и иже с ними 

// НРС. – 1970. – 7 нояб. – С. 4. 
255. Вишняк М.В. Годы эмиграции 1919–1969: Париж – Нью–

Йорк (Воспоминания). – Stanford: Hoover institution press, 1970. – 279 с. 
256. В Св. Серафимовском фонде // НРС. – 1970. –14 февр. – С. 3. 
Лекция «Мистицизм Чехова» 
257. [Возрождение]; «В» Отцы и дети // В. – 1970. – № 219. – С. 5–

6. 
258. Женук С. Кто выигрывает? // НРС. – 1970. –17 февр. – С. 3. 
Скандал с А. Кузнецовым 
259. Завалишин В. О прозе Николая Ульянова // НРС. – 1970. – 

19 июня. – С. 3. – Рец. на кн.: Ульянов Н. Под каменным небом. 
260. Книга рассказов Н. Ульянова // НРС. – 1970. –5 мая. – С. 3. 
261. К.Б. [Информация] // Зап. Рус. акад. группы в США. – 1970. – 

т.4. С. 244. – О кн.: Ульянов Н. Под каменным небом. – Нью Хэвен, 1970. 
– 107 с. 

262. Коряков М. Будет ли существовать Россия // НРС. – 1970. –29 
янв. – С. 3. 

263. Коряков М. Конгрессу историков // НРС. – 1970. – 13 авг. – 
С. 3. 

264. Коряков М. Мир г-жи Белинковой // НРС. – 1970. – 13 нояб. 
– С. 3. 

265. Коряков М. Полемика вокруг Амальрика// НРС. – 1970. –21 
мая. – С. 3. 

266. Кочетов Вс.А. Чего же ты хочешь?: Роман. - Минск: Беларусь, 
1970. - 480 с. 

С. 125. Упоминание, как подписавшего «К интеллигенции России» 
267. Кочетов Вс.А. Чего же ты хочешь? = What is it you want? / В. 

А. Кочетов. - Letchworth, Herts.: Prideaux press, 1970. - 294 с. 
Упоминание, как подписавшего «К интеллигенции России» 
268. Лазаренко М. Люди разных наций о Шевченко // НРС. – 

1970. –22 авг. – С. 3. 
269. Можайская О. Опустошение души // НРС. – 1970. – 19 нояб. 

– С. 2. 
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270. [Редакция журнала «Возрождение»] // В. – 1970. – №219. – С. 
5–6. 

271. Ржевский Л. О новой книге Н.И. Ульянова // НЖ. – 1970. – 
№101. – 261–262. – Рец. на кн.: Ульянов Н. Под каменным небом. – Нью 
Хэвен: Киннипиак, 1970. – 107 с. 

272. С. Встреча друзей в журнале «Возрождение» // РМ. – 1970. – 
16 июля. – С. 8. 

273. Самарин В. Великая ложь марксизма // НРС. – 1970. –11 янв. 
– С. 3. - Рец. на: Ульянов Н. Замолчанный Маркс. – Frankfurt a. M.: 
Possev – Verlag, 1969. – 43 с. 

274. Слизкой А. «Новый журнал» №100: политика и публицистика 
// РМ – 1970. – 17 дек., №2821. – С. 6. 

275. Станюкович Н.В. [Рецензия] // В. – 1970. – №220. – С. 127–
129. – Рец. на кн.: Ульянов Н. Под каменным небом. – Нью Хэвен: 
Киннипиак, 1970. – 107 с. 

276. Терапиано Ю. «Новый Журнал» Книга 98 (часть 
литературная) // РМ – 1970. – 11 июня, №2794. – С. 8–9. 

277. Фолеевский З. Ответ на ответ проф. Н. Ульянова // НЖ. – 
1970. – №98. – С. 283–285. 
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278. Беркадов Л. Несостоятельные догадки Н. Ульянова // НРС. – 

1971. – 7 авг. – С. 4. – Рец. на ст.: Ульянов Н. Загадка Солженицына // 
НРС. – 1971. – 1 авг. – С. 2. 

279. Б.К. Advocatus diaboli // НРС. – 1971. – 6 авг. – С. 4. – Рец. на 
ст.: Ульянов Н. Загадка Солженицына // НРС. – 1971. – 1 авг. – С. 2. 

280. Бондаренко В. Существует ли профессор Ульянова // НРС. – 
1971. – 27 авг. – С. 3, 4. – Рец. на ст.: Ульянов Н. Загадка Солженицына 
// НРС. – 1971. – 1 авг. – С. 2. 

281. Гинс Г. На борьбу с «антихристом» // НРС. – 1971. –9 апр. – 
С. 4. 

282. Женук С. Бедные писатели // НРС. – 1971. – 24 авг. – С. 3. 
283. Завалишин В. Четвертый том Записок Русской 

Академической Группы // НРС. – 1971. – 4 мая. – С. 3.  
Н. Ульянов – один из 4 знатоков творчества Н. Гумилева 
284. Завалишин В. Солженицын – как есть // НРС. – 1971. – 9 авг. 

– С. 3. – Рец. на ст.: Ульянов Н. Загадка Солженицына // НРС. – 1971. – 
1 авг. – С. 2. 

285. Иваск Ю. Мантуанское утро: Николаю Ивановичу Ульянову, 
написавшему рассказ Мантуанская ночь // В. – 1971. – №234. – С. 55–61. 
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286. Извольская Е. Не без удивления и печали // НРС. – 1971. – 
17 авг. – С. 4. – Рец. на ст.: Ульянов Н. Загадка Солженицына // НРС. – 
1971. – 1 авг. – С. 2. 

287. Климов А. Солженицын – «мифическое лицо» // НРС. – 
1971. – 11 авг. – С. 4. – Рец. на ст.: Ульянов Н. Загадка Солженицына // 
НРС. – 1971. – 1 авг. – С. 2. 

288. Крузенштерн – Петерец Ю. Легкомысленное обвинение // 
НРС. – 1971. – 15 авг. – С. 3. – Рец. на ст.: Ульянов Н. Загадка 
Солженицына // НРС. – 1971. – 1 авг. – С. 2. 

289. Крузенштерн – Петерец Ю. Плененный талант. С глубоким 
уважением к Александру Солженицыну // НРС. – 1971. – 29 авг. – С. 2,7. 

290. Н.Д. Свобода печати// НРС. – 1971. – 1 сент. – С. 4. 
291. Оболенский С. Разговоры необходимый и невозможный // В. 

– 1971. – №235. – С. 151–159. 
292. Орехов В. Мысли белогвардейца VII // Часовой. – 1971. – 

№543(9). – С. 3–4. 
О ст. Н. Ульянова о Солженицыне 

293. Петров Е. Гиперболизм Н. Ульянова// НРС. – 1971. – 30 
марта. – С. 4. 

294. Пирожкова В. «Пасхальные визиты» // НРС. – 1971. – 10 апр. 
– С. 3. 

295. Померанцев К. Почему и для чего? (Загадка Ульянова) // РМ. 
– 1971 – 16 сент. - С. 4,8.  

296. Поспеловский Д. Загадка Н.И. Ульянова // НРС. – 1971. – 15 
авг. – С. 2. – Рец. на ст.: Ульянов Н. Загадка Солженицына // НРС. – 
1971. – 1 авг. – С. 2. 

297. Протест против статьи Н. Ульянова // НРС. – 1971. – 15 авг. 
– С.3. 

298. Пушкарев Б.С. Загадка Н.И. Ульянова // НРС. – 1971. – 10 
авг. – С. 4. – Рец. на ст.: Ульянов Н. Загадка Солженицына // НРС. – 
1971. – 1 авг. – С. 2. 

299. [Радио «Свобода» в Мюнхене] Протест против статьи Н. 
Ульянова [Коллектив] // НРС. – 1971. – 15 авг.–23 сент. – С. 4. – Рец. на 
ст.: Ульянов Н. Загадка Солженицына // НРС. – 1971. – 1 авг. – С. 2. 

300. Редакция [Посев] Недопустимая статья // Посев. – 1971. - №9. 
– С. 6. 

301. Сречинский Ю. Навечно! // НРС. – 1971. – 23 сент. – С. 4. – 
Рец. на ст.: Ульянов Н. Загадка Солженицына // НРС. – 1971. – 1 авг. – 
С. 2. 
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302. Стоснус Г. Неубедительность доводов Н. Ульянова //НРС. – 
1971. – 24 авг. – С. 4. – Рец. на ст.: Ульянов Н. Загадка Солженицына // 
НРС. – 1971. – 1 авг. – С. 2. 

303. Струве Н. Письмо в редакцию: Отвратная глупость // РМ. – 
1971. – 26 авг. – С. 4, 8. – Рец. на ст.: Ульянов Н. Загадка Солженицына 
// НРС. – 1971. – 1 авг. – С. 2. 

304. Терапиано Ю. «Новый журнал» Книга 104 (часть 
литературная) // РМ. – 1971. – 25 нояб. – С. 8–9. 

Рец. на отрывок из «Сириуса». 
305. Шаховская З. Недомыслее или зависть? // РМ. – 1971. – 19 

авг. - С. 2. 
 

1972 
 

306. Агапьева Е.В. По поводу статьи Н.И. Ульянова // НРС. – 
1972. – 25 дек. – С. 4. 

307. Андреев Г. (Хомяков Г.А.) В отраженном свете. «Мосты», 
эмиграция и Россия // Русская литература в эмиграции: Сб. ст. / Под 
ред. Н.П. Полторацкого. – Питтсбург, 1972. – С. 309–320. 

308. Андреев Н. Об особенностях и основных этапах развития 
русской литературы за рубежом (Опыт постановки темы) // Русская 
литература в эмиграции: Сб. ст. / Под ред. Н.П. Полторацкого. – 
Питтсбург, 1972. – С. 15–38. 

309. Гуль Р. Новый журнал // Русская литература в эмиграции: Сб. 
ст. / Под ред. Н.П. Полторацкого. – Питтсбург, 1972. – С. 321–331. 

310. Женук С. Травля продолжается // НРС. – 1972. – 12 мая. – С. 
3. 

311. Коварская В. Приходите на раклет // НРС. – 1972. –22 янв. – 
С. 3. 

312. Михайлов Г. Царь в голове // НРС. – 1972. – 9 июля. – С. 6. 
313. Н.Н. Лекция Н.И. Ульянова // НРС. – 1972. – 25 дек. – С. 3. 

«Петр Великий в свете исторической науки» 
314. Плетнев Р. Русское литературоведение в эмиграции // Русская 

литература в эмиграции: Сб. ст. / Под ред. Н.П. Полторацкого. – 
Питтсбург, 1972. – С. 255–270. 

315. Ржевский Л. Художественная проза «новой» эмиграции // 
Русская литература в эмиграции: Сб. ст. / Под ред. Н.П. Полторацкого. – 
Питтсбург, 1972. – С. 83–91. 

316. Савин В. Ответ критикам Солженицына // НРС. – 1972. – 16 
апр. – С. 3. 
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317. Андреев Н. «Свиток» Н.И. Ульянова // НЖ. – 1973. – №113. 

– С. 233–241. – Рец. на кн.: Ульянов Н. Свиток. – Нью Хэвен: 
Киннипиак, 1972. – 223 с. 

318. Ворст М. На потеху кровожадной толпе // НРС. – 1972. – 19 
окт. – С. 4. 

319. Гуль Р. Одвуконь. Советская и эмигрантская литература. – 
Нью–Йорк: Мост, 1973. – 323 с. 

320. Гуль Р. Новый журнал. Книга 111. Отчет редактора // НРС. – 
1972. –5 авг. – С. 5. 

321. Лиходей П. Легенды и действительность // НРС. – 1972. – 7 
мая. – С. 2. 

322. Лиходей П. Правда без грима // НРС. – 1972. – 27 мая. – С. 6. 
323. Можайская О.Н. «Под каменным небом» // Грани. – 

Frankfurta.M, 1973. – №87/88. – С. 376–379. – Рец. на кн.: Ульянов Н. 
Под каменным небом. – Нью Хэвен: Киннипиак, 1970. – 107 с. 

324. Рафальский С. Наследники // НРС. – 1972. – 14 мая. – С. 2. 
325. Рудинский В. «Свободный голос» // НРС. – 1972. –27 окт. – 

С. 3. 
326. Рудинский В. Среди книг и журналов: «Новый журнал» №109 

и №110 // В. – 1973. – №242. – С. 93 – 101. 
327. «Свиток» Николая Ульянова // НРС. – 1972. – 28 нояб. – С. 3. 
328. Симпозиум современной русской литературе // НРС. – 1972. 

– 18 июня. – С. 3. 
329. Синевский Ю. О Петре I и Синоде // НРС. – 1973. – 10 мая. 

– С. 4. 
330. Сречинский Ю. По дорогам истории // НРС. – 1973. – 15 

мая. – С. 2; 16 мая. – С. 2; 17 мая. – С. 2. 
331. Струве Г. Еще по поводу статьи Н.И. Ульянова // НРС. – 

1972. – 16 янв. – С. 4. 
332. Ушаков В. Свиток // НРС. – 1973. – 28 янв. – С. 5. 

 
1974 

 
333. Рудинский В. «Свободный голос»// НРС. – 1974. – 27 окт. – 

С. 5. 
1975 
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334. Коряков М. Привет Н.И. Ульянову // НРС. – 1975. – 5 янв. – 
С. 3. 

335. [Поздравление редакции Нового русского слова Н.И. 
Ульянова с 70–летием] // НРС. – 1975. – 5 янв. – С. 3. 

336. Сечкарев В. Н. Ульянов – эссеист и ученый: К 
семидесятилетию // НЖ. – 1975. – №119. – С. 261–266. 

337. Симпозиум о Есенине в Норвиче // НРС. – 1975. –19 июня. – 
С. 4. 

1976 
 

338. Коряков М.М. Подвиг академика С. Б. Веселовского // НРС. – 
1976. – 16 сент. – С. 3. 

339. Оборин В.А. О присоединении Перми Великой к Русскому 
государству в XV веке // Уч. зап. Перм. гос. ун-та (№ 348). - сер: 
Исследования по истории Урала. – Вып. 4. – Пермь, 1976. – С. 3 – 14. 

340. Рудинский В. Обзор зарубежной печати // Голос зарубежья. 
– Мюнхен, 1976. – №2. – С. 27–40. 

 
1977 

 
341. Андреев Н. [Рецензия] // НЖ. – 1978. – №130. – С. 250–254. – 

Рец. на кн.: Ульянов Н. Сириус. – Munchen, 1977. 
На самом деле место издания – Нью Хэвен 

342. Женук С. Новый журнал. Книга 126 // НРС. – 1977. – 29 
июля. – С. 2,7. 

343. Кодрянская Н. Ремизов в своих письмах. – Париж, 1977. – 416 
с. 

344. Коряков М.М. Живая история: 1917–1975. – Мюнхен: Echo 
press, 1977. – 516 с. 

345. Коряков М. Историк русской революции // НРС. – 1977. – 24 
апр. – С. 3. 

346. Майдачевский Г. Ответ Н. Ульянову // НЖ. – 1977. – №127. 
– С. 284–288. – Рец. на ст.: Ульянов Н. Роковые войны России // НЖ. – 
1976. – №125. – С. 228–270. 

347. Нарциссов Б. Новый журнал. Книга 127-ая // НРС. – 1977. – 
7 авг. – С. 3. 

348. Отрадин Н. Попутные заметки // НРС. – 1977. – 29 апр. – С. 
3, 4. 

349. Отъезд Н.И. Ульянова // НРС. – 1977. –11 июня. – С. 3.  
В Европу на два месяца. 
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350. Парри А. Сириус зловещая звезда: О новом романе Н. 
Ульянова // НРС. – 1977. – 10 июля. – С. 5. 

 
1978 

351. 10. Н. Ульянов [черно-белая открытка с цветного портрета] // 
Поэты и писатели русского зарубежья. Портреты работы Е. Климова. – 
[Б.м., 1978. напечатано в Канаде] 

352. Поэты и писатели русского Зарубежья // НРС. – 1978. – 31 
окт. – С. 4. 

Открытки Е.Е. Климова и с портретом Н.И. Ульянова 

353. Рафальский С. Посткоммунистический коммунизм // НРС. – 
1978. – 17 сент. – С. 2.  

354. Рудинский В.А. [Рецензия] // Современник. – Торонто, 1978 
– №37–38. – Рец. на кн.: Ульянов Н.И. Сириус. – Нью Хэвен: 
Киннипиак, 1977. – 435 с. 

1979 
 

355. Канев С. Н. [Рецензия] // Вопросы истории. – 1970. - №5. – 
С. 153-154. – Рец. на кн: История Коми АСССР с древнейших времен до 
наших дней. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1978. – 560 с. 

356. [Редакция]; Ред. Общерусское единство // Часовой. – 1979. – 
№620 (5). – С. 2–3. 

1980 
 

357. В.И. «История и утопия» // Часовой. – 1980. – №624(2). – С. 
22. – Рец. на ст.: Ульянов Н.И. История и утопия // Спуск флага. – 
NewHaven, 1979. – С. 61–71. 

358. Муравьев П.А. Н.И. Ульянов: К 75-летию ученого и писателя 
// НРС – 1980. – 5 янв. – С. 3. 

359. [Орехов В.В.]; В.О. [Рецензия] // Часовой. – 1980. – №624(2). 
– С. 15. –16. – Рец. на кн.: Ульянов Н.И. Спуск флага. – New Haven: N. 
Oulianoff, 1979. – 148 с. 

360. ... ченко Лжепророк // Часовой. – 1980. – №625(3). – С. 8. – 
Рец. на кн.: Ульянов Н.И. Спуск флага. – NewHaven: N. Oulianoff, 1979. – 
148 с. 

361. Самарин В. Подъем флага // Рус. возрождение. – 1980. – №II 
(10). – С. 131–136. – Рец. на кн.: Ульянов Н.И. Спуск флага. – NewHaven: 
N. Oulianoff, 1979. – 148 с. 

1981 
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362. Кленовский Д. [Письма к архиеп. Иоанну (Шаховскому) от] 
6.01.1959; 28.01.1959; 22.06.1959; 5.07.1960; 15.12.1965; 16.07.1967 // 
Иоанн (Шаховской), архиеп. (на обл. Странник) Переписка с 
Кленовским / ред. Р. Герра. – Париж, 1981. – (VI т. Собр. трудов.). – С. 
71, 72, 75, 103, 169, 200. 

363. Иоанн (Шаховской), архиеп. (на обл. Странник) [Письмо к Д. 
Кленовскому от] 26.06.1960 // Иоанн (Шаховской), архиеп. (на обл. 
Странник) Переписка с Кленовским / ред. Р. Герра. – Париж, 1981. – (VI 
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