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Мемориальные публикации 
об Александре Андреевиче Титове 

в эмигрантской периодике

Я. Е. Смирнов

26 декабря 1961 г. в Париже в возрасте 83 лет скончался Александр 

Андреевич Титов (1878–1961) — один из и видных деятелей русской эмигра-

ции во Франции, ученый- химик, общественный и политический деятель, 

уроженец Ростова Великого, сын знаменитого купца и историка Андрея 

Александровича Титова (1844–1911) 1. В своих воспоминаниях Валентина 

Пеллиссье- Танон (1914–2016), дочь эмигранта, записала: «Церковь Святого 

Александра Невского на rue Daru, где отпевали папу, вся была заполнена 

его друзьями, знакомыми и сотрудниками “Биотерапии”. Многие жен-

щины плакали. Все его так любили… Похоронили моего обожаемого папу, 

Александра Андреевича Титова, на кладбище Сент- Женевьев де Буа» 2.

Сорок с лишним лет жизни в эмиграции разделили биографию 

Ал. Ан. Титова пополам — в России и на чужбине. В молодые годы он 

усиленно занимался наукой, демонстрируя в химии большие успехи: 

прошел школу Московского, Лейпцигского и Берлинского универси-

тетов, защитил две диссертации, его наставниками в разное время были 

всемирно известные физико- химики, нобелевские лауреаты — немец 

Вильгельм Оствальд и швед Сванте Аррениус. Немалый общественный 

темперамент вовлек Ал. Ан. Титова в политическую работу: в 1906 г. он 

1 См.: Чубыкин И. В. Титов Александр Андреевич // Политические деятели России. 

1917: Биограф. словарь / гл. ред. П. В. Волобуев. М., 1993. С. 314–315; Он же. 
Титов Александр Андреевич // Политические партии России. Конец XIX — первая 

треть XX века: Энциклопедия. М., 1996. С. 607–608; Титов Александр Андреевич 

// Российский энциклопедический словарь: в 2-х кн. / гл. ред. А. М. Прохоров. 

М., 2001. Кн. 2. С. 1577; Титов Александр Андреевич // Большой Российский 

энциклопедический словарь. М., 2003. С. 1573; Титов Александр Андреевич 

// Краткая Российская энциклопедия: в 3-х т. / сост. В. М. Карев. М., 2003. Т. 3. 

С. 418; Смирнов Я. Е. Титов Александр Андреевич (1878–1961) // Ярославский 

край в XX веке. Кто есть кто?: Историко- биографический справочник / гл. ред. 

Ю. Ю. Иерусалимский. Ярославль, 2008. Т. 2: Политика. С. 83; Он же. Титов 

Александр Андреевич // Московская энциклопедия / гл. ред. С. О. Шмидт. М., 

2012. Т. 1: Лица Москвы. Кн. 4. С. 577–578.
2 Рукопись воспоминаний дочери Ал. Ан. Титова — в моем архиве. См. 

о В. А. Пеллиссье- Танон: Смирнов Я. Е. Прощайте, мадам Танон — наша дорогая 

Валентина Александровна // Ростовская старина. 2016. № 4 (173). С. 1. См. также: 

Носик Б. М. На погосте XX века. Меланхолическая прогулка по знаменитому 

русскому некрополю Сент- Женевьев де Буа под Парижем. СПб., 2000. С. 477–478.
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стал одним из основателей народно- социалистической партии, а в 1917 г. 

во Временном правительстве А. Ф. Керенского занимал пост товарища 

министра продовольствия.

Вторая половина жизни, рубеж которой наступил в марте 1920 г., про-

шла вдали от Родины, в изгнании — с большевистским клеймом «врага 

народа». Здесь он, по сути, вернулся к тому, к чему с самого раннего детства 

его напутствовал отец, желавший видеть сына купцом- предпринимателем. 

В 1921 г. Ал. Ан. Титов стал одним из создателей крупной химико- 

фармацевтической фирмы «Биотерапия», исполнительным директором 

которой оставался до конца своих дней. В процветавшем на протяжении 

десятилетий предприятии, которое выпускало противовирусную вакцину 

и популярную во всей Европе зубную пасту «Саножиль» (ростовец был 

в числе разработчиков ее формулы), соединились таланты Ал. Ан. Титова — 

ученого и коммерсанта. И хотя он спустя годы немало сожалел, что изыска-

ния по темам диссертаций в силу внешних обстоятельств были прерваны, 

во всем мире его знали и ценили, прежде всего как крупного ученого- 

химика, заложившего фундаментальные основы разработки всей про-

блематики абсорбции газов и отрицательного катализа. Даже в Советском 

Союзе его работы были признаны классическими. Впервые исследованные 

и объясненные Ал. Ан. Титовым с «экспериментальной элегантностью» 

явления обеспечили переворот в самых разнообразных областях техни-

ки и пищевой промышленности. Достаточно указать на повсеместное 

применение антиоксидантов в качестве пищевых добавок, как извест-

но, замедляющих порчу пищевых продуктов, или витамина С в качестве 

мощнейшего антиокислителя — в медицинской практике. У истоков этих 

открытий человечества на рубеже XIX–XX вв. стоял ростовец.

Темперамент общественного деятеля Ал. Ан. Титова по-новому рас-

крылся во Франции. После бурных революционных лет и борьбы с боль-

шевизмом он отходит от актуальной политической работы и находит себя 

на широком культурном поприще, в благотворительности. Тяга пред-

ставителей эмиграции к объединению и сохранению своей сословной, 

профессиональной, научной и др. идентичности обеспечили рождение 

большого числа эмигрантских общественных объединений. В 1926 г. вместе 

с единомышленниками Ал. Ан. Титов создает Общество русских химиков, 

председателем которого оставался на протяжении 35 лет — до дней своей 

кончины.

Кроме того, Ал. Ан. Титов входил в правление Русского академиче-

ского союза во Франции, являлся членом Союза бывших воспитанников 

Московского университета и Московского землячества (одно время являл-

ся председателем правления), Российского земско- городского комитета 

помощи российским гражданам за границей (Земгора) (с июля 1920 г.), 

позже — членом правления Объединения русской эмиграции для сбли-

жения с Советской Россией (с марта 1945 г.), Общества помощи русским 

беженцам (действовало с 1956 г.). Ал. Ан. Титов был избран почетным 
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попечителем храма Святого Серафима Саровского в ул. Лекурб (rue 

Lecourbe) в 15 округе Парижа.

Предлагаемая подборка выявленных публикаций об Ал. Ан. Титове 

в эмигрантской периодической печати включает 6 статей, представленных 

в двух разделах. В первом — публикуется прижизненная статья, посвящен-

ная празднованию 80-летия Ал. Ан. Титова. Второй раздел объединяет не-

крологи и посмертные статьи. Все эти публикации фиксируют отношение 

к нему коллег и друзей как ученому и общественному деятелю, содержат 

характеристики личности, многочисленные биографические факты, вы-

являют его круг общения, и тем самым выступают важным историческим 

источником для реконструкции биографии Ал. Ан. Титова — одного из 

«самых старых (по времени пребывания в эмиграции)» деятеля.
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 1. Статья к 80-летию Ал. Ан. Титова

И. П.1

Русские химики во Франции
Очередное заседание Общества русских химиков во Франции было 

посвящено 80-летию А. А. Титова, который стоит во главе общества более 

33 лет, т. е. со времени основания Общества.

Профессор П. Н. Грабар2 представил живой и блестящий обзор научных 

работ юбиляра, который провел их в Германии в лаборатории проф. Ост-

вальда3 и в России в Московском университете.

1 Автор публикации — Пастак Исаак (Исаакий) Абрамович (1894–1965) — химик. 
В 1911 г. окончил Симферопольскую гимназию с золотой медалью, специаль-
ность химика получил в Петербургском университете (1917). Вступил в ряды 
Добровольческой армии, дослужился до чина поручика артиллерии. С частя-
ми армии эвакуировался в Галлиполи, где провел около года. Перебравшись 
в Чехословакию, продолжал образование в Пражском политехникуме, а затем в по-
литехническом институте в Брно. После защиты диссертации получил звание инже-
нера-доктора. В 1924 г. в Праге вышел его учебник на русском языке «Органическая 
химия». С 1925 г. жил во Франции. Работал на сельскохозяйственном предпри-
ятии в Версале. Автор около сотни научных публикаций в области аграрной хи-
мии. Товарищ председателя Общества русских химиков во Франции (со времени 
его основания). Кавалер ордена Почетного легиона (1954), удостоен этого звания 
за выдающиеся труды по химии. Член Американского химического общества. 
Похоронен на кладбище Сент-Женевьев де Буа (см.: Ковалевский П. Е. Зарубежная 
Россия. История и культурно-просветительская работа русского зарубежья за пол-
века (1920–1970). Paris, 1971 (далее — Ковалевский П.Е. Зарубежная Россия. 1971). 
С. 147–148, 307; Волков В. А., Куликова М. В. Российские ученые-эмигранты 
в Чехословакии. (Обозрение фондов российских архивов) // Международная кон-
ференция «Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии меж-
ду двумя мировыми войнами. Результаты и перспективы исследований. Фонды 
Славянской библиотеки и пражских архивов». Прага, 14–15 августа 1995 г.: Сб. до-
кладов. Прага, 1995. Т. 1. С. 528–529; Незабытые могилы. Российское зарубежье: 
Некрологи. 1917–1999: в 6 т. / сост. В. Н. Чуванов; под ред. Е. В. Макаревич (далее 
— Незабытые могилы. Российское зарубежье). М., 2004. Т. 5: Н–П. С. 355–356).

2 Грабар (Грабарь) Петр Николаевич (1898–1986) — иммунолог с мировым именем. Брат 
искусствоведа и византолога А. Н. Грабаря. С начала 1920-х гг. в эмиграции, заведу-
ющий лабораторией клинической медицины и преподаватель медицинского фа-
культета Страсбургского университета, с 1936 г. в Париже, сотрудник Пастеровского 
института, где заведовал лабораторией, затем — отделом химии микробов (1946–
1968), директор Института научных исследований рака в пригороде Парижа 
Вильжюив (с 1960), основатель и президент Французского общества иммунологии, 
член Национальной академии медицины в Париже. Похоронен на кладбище Сент-
Женевьев де Буа (см.: Носик Б. М. На погосте XX века: Меланхолическая прогулка 
по знаменитому русскому некрополю Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем. СПб., 
2000. С. 137–139; Незабытые могилы. Российское зарубежье. М., 1999. Т. 2: Г–З. 
С. 203; Российское зарубежье во Франции, 1919–2000: биогр. словарь: в 3 т. / под 
общ. ред. Л. Мнухина, А. Авриль, В. Лосской. М., 2010. Т. 1. С. 412).

3 Оствальд Вильгельм Фридрих (1853–1932) — выдающийся немецкий физико-хи-
мик, философ. Профессор Лейпцигского университета в 1887–1906 гг. Лауреат 
Нобелевской премии (1909) (см.: Биографии великих химиков. М., 1981. С. 241. 
См. также: Родный Н. И., Соловьев Ю. И. Вильгельм Оствальд. 1853–1932. М., 1969; 
Мусамбеков Ю. С., Черняк А. Я. Выдающиеся химики мира: Биобиблиографический 
указатель. М., 1971. С. 282–288; Крейнович В. Я. Серия «Классики точных наук» 
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Бывший председатель Французского общества биологической химии 

и руководитель одной из лабораторий Пастеровского института Петр 

Николаевич Грабар с присущим ему авторитетом указал на целый ряд труд-

ностей, которые А. А. Титов встретил в своей работе и которые он преодолел 

с необычайной экспериментальной элегантностью.

Доктор инженер И. А. Пастак указал, что отрицательный катализ, впер-

вые изученный и объясненный А. А. Титовым, нашел широкое применение 

в самых разнообразных областях техники. В каучуковой промышленности 

это позволило увеличить прочность и продолжительность службы каучуко-

вых изделий. В нефтяной промышленности антиоксигены позволили по-

высить октановое число бензина и устранить преждевременную детонацию 

бензина в моторах внутреннего сгорания.

Наконец, в более близкой всем области пищевых продуктов антиката-

лизаторы (лецитин, овсяные отруби и др.) замедляют прогоркание жиров 

и в особенности свиного смальца, более бедного витаминами, которые (то-

коферол и др.), как и пряности (перец, гвоздика и др.), играют зачастую роль 

антиоксигенов и способствуют лучшему сохранению пищевых продуктов.

В заключение докладчик указал, что первый химик занимавшийся из-

учением кислорода, лишился головы пятидесяти лет: он пал жертвой зависти 

своих коллег, а на гильотину его отправили по бессмысленному обвинению 

в том, что он, Лавуазье4, якобы продавал подмоченный табак.

А. А. Титов оказался счастливее своего знаменитого предшественника, 

которому так и не было суждено увидеть плоды его теорий. А. А. встречает 

свою восьмидесятую годовщину в кругу своих многочисленных друзей, 

а перечень практических, технических результатов, к которым привела 

отвлеченно научная работа А. А., является тем символическим букетом 

цветов, который химики всего мира могут преподнести нашему юбиляру.

Затем Г. Л. Веллер5, ассистент знаменитого профессора физио-

логии Бине, указал, что благодаря инициативе А. С. Альперина6, 

(Лейпциг) // Памятные книжные даты. 1989. М., 1989. С. 50–52; Волков В. А., 
Куликова М. В. Российская профессура. XVIII — начало XX в. Химические науки. 
Биографический словарь. СПб., 2004. С. 166–167). А. А. Титов учился у Оствальда 
в 1899–1903 гг., защитив диссертацию на тему «отрицательного катализа» с при-
своением степени доктора философии (1903).

4 Лавуазье Антуан Лоран (1743–1794) — французский химик. Один из основопо-
ложников современной химии. В 1768–1791 гг. генеральный откупщик, гильо-
тинирован во время Великой французской революции.

5 Веллер Георгий Лазаревич (1905–1991) — химик и физиолог, сотрудник «Биотерапии», 
после кончины А. А. Титова — председатель Общества русских химиков. Окончил 
Московский университет. После 1917 г. в эмиграции, с 1929 г. жил во Франции. 
Работал в Национальном Центре научных исследований (CNRS). Директор ис-
следовательской лаборатории факультета физиологии медицинского факультета 
Парижского университета. Лауреат Французской Академии наук (см.: Ковалевский 
П.Е. Зарубежная Россия. 1971. С. 147; Российское зарубежье во Франции, 1919–
2000… Т. 1. С. 264).

6 Альперин Абрам Самойлович (1881–1968) — юрист, журналист, член загранично-
го комитета Трудовой народно-социалистической партии, один из основателей 
«Биотерапии», товарищ председателя (1945), затем председатель Объединения 
русской эмиграции для сближения с советской Россией, член совета Объединения 
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К. В. Вайсбрема7 и А. А. Титова возникла «Биотерапия» — одно из наиболее 

крупных предприятий, созданных русскими эмигрантами в Париже.

Д-р Л. О. Свирский8, секретарь Химического общества и долголетний 

сотрудник А. А. Титова по «Биотерапии» и по Химическому обществу, пред-

ставил сжатый и блестящий очерк развития Общества русских химиков 

во Франции, заседания которого происходили сперва в более чем скромном 

помещении Школы европейских языков, созданной из ничего и руково-

димой г-жей Барсак9. Эмигранты собирались у эмигрантки, в соседней 

комнате рисовали что-то два мальчика, дети г-жи Барсак: один из них стал 

затем директором театра «Ателье»10, а другой является художественным со-

трудником Рене Клера11, и его кисти принадлежит большинство макет[ов] 

декораций и костюмов для фильмов Р. Клера.

Доклады, прочитанные в ОРХ, касались самых разнообразных вопро-

сов. С течением времени деятельность членов Общества приобрела все 

большее и большее значение, и ОРХ отмечало их достижения присужде-

нием золотых медалей, которые были поднесены проф. Н. А. Бессонову12, 

русских адвокатов во Франции (1958) (см.: Серков А. И. Русское масонство. 
1731–2000 гг.: Энциклопедический словарь. М., 2001. С. 54; Незабытые могилы. 
Российское зарубежье. М., 1999. Т. 1: А–В. С. 67).

7 Вайсбрем (Вейсбрем) Карл Васильевич (1865–1937) — глава семейства, банкир, 
служил в русских и иностранных банках, с 1910 г. возглавлял Ростовский купе-
ческий банк, благотворитель. В Париже — учредитель и бессменный председа-
тель правления фирмы «Биотерапия» (см.: Незабытые могилы. Российское зару-
бежье. Т. 1. С. 528; Российское зарубежье во Франции, 1919–2000… Т. 1. С. 262).

8 Свирский Лев Осипович (1889–1958) — инженер-химик, общественный деятель. 
Окончил химический факультет Петербургского университета, с 1916 г. работал 
в военно-техническом комитете при Главном артиллерийском управлении, с 1924 г. 
в эмиграции в Париже. Член правления Общества русских химиков (с 1937 г.). 
Сотрудник химико-фармацевтической фирмы «Биотерапия». Увлекался скуль-
птурой (см.: Российское зарубежье во Франции, 1919–2000: биогр. словарь: в 3 т. 
/ под общ. ред. Л. Мнухина, А. Авриль, В. Лосской. М., 2010. Т. 3. С. 62). 

9 Барсак-Ционкевич Ольга Адольфовна (?–1937) — дочь народовольца А. М. Рублева, 
основала в Париже Школу европейских языков, преподавала английский и дру-
гие языки (см.: Незабытые могилы. Российское зарубежье. Т. 1. С. 214; Российское 
зарубежье во Франции, 1919–2000… Т. 1. С. 120).

10 Театр «Ателье» (Atelier) — французский драматический театр, открыт в 1922 г. в поме-
щении бывшего «Театра Монмартра». Создателями театра были режиссеры Шарль 
Дюллен и Андре Барсак (?–1973), возглавивший труппу в 1940 г. Переводил и ста-
вил в своем театре произведения Чехова, Достоевского и других русских писателей.

11 Клер Рене (1898–1981) — французский кинорежиссер и сценарист. Создатель 
фильмов «Под крышами Парижа» (1930), «Последний миллиардер» (1934), 
«Большие маневры» (1955), «Порт де Лилла» (1957), «Все золото мира» (1961) и др. 
Художником-постановщиком многих кинокартин режиссера был Леон Барсак.

12 Бессонов (Безсонов) Николай Алексеевич (1886–1951) — инженер-химик. Учился 
на химическом факультете Санкт-Петербургского университета. С 1920 г. — 
в эмиграции во Франции. Сотрудник Пастеровского института, затем работал 
в лаборатории витаминов в пригороде Парижа Коломб, где разработал метод по-
лучения витамина С и организовал его производство. В 1949 г. с докладом о ви-
таминах выступил в Обществе русских химиков в 1949 г., был удостоен золотой 
медали общества. Автор более 130 научных трудов.
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проф. Ф. Е. Волошину13, А. Н. Василевскому (Нью-Йорк)14, Е. М. Костюку15, 

И. А. Пастаку, В. И. Перцеву (Бразилия)16, Н. М. Растегаеву (Бразилия)17, 

Л. О. Свирскому, проф. А. А. Титову и проф. А. Е. Чичибабину18.

13 Волошин Федор Ефимович (1880–1972) — физик, метеоролог, специалист по точным 
приборам. Окончил физико-математический факультет Московского университета. 
В эмиграции — в Чехословакии и Франции. Работал в Институте эксперименталь-
ной физики Карлова университета (Прага), во Франции — в Метеорологическом 
институте. В Париже основал собственную физическую лабораторию. Похоронен 
на кладбище Сент-Женевьев де Буа (см.: Незабытые могилы. Российское зару-
бежье. Т. 1. С. 618; Российское зарубежье во Франции, 1919–2000… Т. 1. С. 308).

14 Василевский (Васильевский) Анатолий Николаевич (1895–1968) — инженер-
химик. Учился в Елисаветградском кавалерийском училище, воевал в рядах 
Добровольческой армии. В эмиграции — в Турции, Чехословакии, Франции. 
Окончил Пражский политехнический институт, один из основателей Русского хими-
ческого общества во Франции. С 1957 г. жил и работал в США (см.: Ковалевский П.Е. 
Зарубежная Россия. 1971 С. 149; Незабытые могилы. Российское зарубежье. Т. 1. 
С. 511; Российское зарубежье во Франции, 1919–2000… Т. 1. С. 256).

15 Костюк Евгений Михайлович (1899–1978) — инженер-химик. В эмиграции жил 
в Чехословакии и Франции. Окончил Пражский политехнический институт. 
С 1928 г. являлся членом, с 1931 г. — библиотекарем Общества русских химиков 
во Франции. Французское химическое общество удостоило его золотой медали 
за разработку лаков для жести, предохраняющих ее от порчи при консервирова-
нии продуктов. Состоял членом административного совета Общества русских, 
окончивших высшие учебные заведения за рубежом, Союза русских дипломи-
рованных инженеров, с 1972 г. и до кончины являлся генеральным секретарем 
Общества охранения русских культурных ценностей (см.: Серков А. И. Русское 
масонство. 1731–2000 гг… С. 423; Незабытые могилы. Российское зарубежье. 
М., 2001. Т. 3: И–К. С. 494–495; Ковалевский П.Е. Зарубежная Россия. 1971 С. 149; 
Ковалевский П. Е. Зарубежная Россия. Дополнительный выпуск. Paris, 1973. С. 24; 
Российское зарубежье во Франции, 1919–2000… Т. 1. С. 741).

16 Перцев Василий Иванович (?–1974) — инженер-химик. Окончил 2-й Московский 
кадетский корпус, участник Гражданской войны, галлиполиец, в Праге окончил 
Политехнический институт. Умер в Сан-Паулу в Бразилии (см.: Незабытые мо-
гилы. Российское зарубежье. Т. 5. С. 404).

17 Расстегаев Николай Митрофанович (?–1978) — инженер-химик. Поручик 5-го са-
перного батальона. Участник Белого движения. Эмигрировал в Чехословакию, 
где окончил Карлов университет (Прага). Умер в Сан-Паулу в Бразилии (см.: 
Незабытые могилы. Российское зарубежье. М., 2005. Т. 6. Кн. 1. С. 147).

18 Чичибабин Алексей Евгеньевич (1871–1945) — химик. Один из организато-
ров химико-фармацевтической промышленности, академик Академии наук 
СССР (1928), с 1930 г. в эмиграции в Париже, заведовал исследовательской ла-
бораторией в Коллеж де Франс, которая ныне носит его имя. Почетный член 
Общества русских химиков во Франции. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев 

де Буа (см.: Барковский К. Алексей Евгеньевич Чичибабин. Париж, 1945; 
Н. В. П. Академик А. Е. Чичибабин // Новый журнал (Нью-Йорк). 1946. № 12. 
С. 281–286; Волков В. А. А. Е. Чичибабин и В. Н. Ипатьев — трагические судь-
бы // Российские ученые и инженеры в эмиграции / под ред. В. П. Борисова. 
М., 1993. С. 40–71; Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть 
XX века: Энциклопедический биографический словарь / под ред. В. В. Шелохаева. 
М., 1997. С. 700–703; Носик Б. М. На погосте XX века… С. 513–514; Волков В. А., 
Куликова М. В. Российская профессура. С. 243–245; Шмаглит Р. Г. Русская эми-
грация за полтора столетия: Биографический справочник. М., 2005. С. 332–333; 
Российское зарубежье во Франции, 1919–2000… Т. 3. С. 494).
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В заключение оратор прочел приветственный адрес, художественно 

нарисованный проф. А. А. Улиным19.

Чествование закончилось приветствиями генерала Твердого20, говорив-

шего от имени Московского землячества, проф. Д. П. Рябушинского21, члена-

корреспондента Французской Академии и бывшего вместе с А. А. Ти то вым 

профессором в Московском университете, говорившего от имени 

Философского общества. А. С. Крапивина22 — от имени Общества дипломи-

рованных инженеров, и М. М. Тер-Погосяна23, давшего обзор политической 

деятельности юбиляра.

19 Улин Александр Александрович (?–1965) — скульптор, живописец. Окончил 
Академию художеств в Петербурге. В 1921–1925 гг.  профессор скульптуры 
в Академии художеств. С 1928 г. в эмиграции во Франции. Участник многих ху-
дожественных выставок во Франции (см.: Российское зарубежье во Франции, 
1919–2000… Т. 3. С. 380).

20 Твердый Леонид Доримедонтович (1872–1968) — генерал-лейтенант, военный 
юрист. Окончил юридический факультет Московского университета и Военно-
юридическую академию. С 1900 г. служил прокурором в Военно-морском судеб-
ном ведомстве сначала в Порт-Артуре, затем в Севастопольском военно-мор-
ском суде. Участник Белого движения. Эмигрировал в 1921 г. в Тунис, с 1925 г. 
жил во Франции. Служил помощником нотариуса. Председатель Общества быв-
ших воспитанников Московского университета, член Московского земляче-
ства (Париж), Морского союза, почетный член Морского собрания. Похоронен 
на кладбище Сент-Женевьев де Буа (см.: Носик Б. М. На погосте XX века… С. 475–
476; Шмаглит Р. Г. Русская эмиграция за полтора столетия… С. 293; Российское 
зарубежье во Франции, 1919–2000… Т. 3. С. 274).

21 Рябушинский Дмитрий Павлович (1882–1962) — физик. Создатель Аэро динамического 
института в Подмосковном Кучино, приват-доцент Московского университета, 
с 1918 г. в эмиграции. В 1922 г. Парижским университетом присуждено звание док-
тора математических наук, профессор Сорбонны. Член Лондонского Королевского 
института, Аэродинамического научного института в Нью-Йорке, Французского 
математического общества, член Совета Института механики Парижского уни-
верситета и др. Корреспондент Академии наук Франции. Основатель и председа-
тель Русского научно-философского общества в Париже, основатель и руководи-
тель Общества охранения русских культурных ценностей за рубежом. Член Совета 
Русской академической группы. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев де Буа (см.: 
Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции… С. 556–558; Серков А. И. Русское ма-
сонство. 1731–2000 гг… С. 721–722; Носик Б. М. На погосте XX века… С. 419–423; 
Российское зарубежье во Франции, 1919–2000: биогр. словарь: в 3 т. / под общ. ред. 
Л. Мнухина, А. Авриль, В. Лосской. М., 2010. Т. 2. С. 681–682).

22 Крапивин Александр Сергеевич (1894–1976) — инженер, лейтенант флота. 
Окончил Московский университет и Михайловское училище. Участник Первой 
мировой и гражданской войн, служил в Черноморском флоте. В эмиграции 
во Франции. Сотрудник химического треста, член совета французского Общества 
минералогии и кристаллографии. С 1854 г. возглавлял Союз русских дипломи-
рованных инженеров. Основал Общество бывших воспитанников Московского 
университета (см.: Незабытые могилы. Российское зарубежье. Т. 3. С. 526–527; 
Российское зарубежье во Франции, 1919–2000… Т. 1. С. 749).

23 Тер-Погосян Михаил Матвеевич (1890–1967) — общественный деятель. Эсер, кан-
дидат в депутаты Учредительного собрания, в эмиграции в Париже, член комитета 
Политического Красного креста. Масон (см.: Берберова Н. Н. Люди и ложи. Русские 
масоны XX столетия. Харьков, 1997. С. 202; Серков А. И. Русское масонство. 1731–
2000 гг… С. 792–793; Российское зарубежье во Франции, 1919–2000… Т. 3. С. 289).
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Наконец, Мищенко24 поделился своими воспоминаниями о ежегод-

ных днях Русской культуры, одним из организаторов которых всегда был 

А. А. Титов. В. В. Чичибабина25, отсутствовавшая по болезни, прислала 

письменное приветствие.

По окончании официальной части собрания всем присутствующим 

была предложена чашка чая.

Это традиционное «дополнение» ко всем собрания Химического обще-

ства было организовано М. П. Титовой26, С. С. Свирской27 и М. Танон28, 

внучкой юбиляра.

Русская мысль (Париж). 1958. 8 нояб. (№ 1288). С. 4

2. Некрологи Ал. Ан. Титова

А. П. Вельмин29

Памяти А. А. Титова
Скончавшийся 26 декабря в Париже Александр Андреевич Титов — один 

из самых старых (по времени пребывания в эмиграции) русских эмигрант-

ских деятелей в Париже.

А. А. окончил Московский университет и был оставлен для при-

готовления к профессорской деятельности при кафедре химии. После 

24 Мищенко Александр Львович (1888–1871) — юрист, публицист. Окончил класси-
ческую гимназию в Одессе, юридический факультет Новороссийского универси-
тета. Участник Дней русской культуры за рубежом, после кончины А. А. Титова — 
председатель оргкомитета по проведению Дней русской культуры. Похоронен 
на кладбище Сент-Женевьев де Буа (см.: Незабытые могилы. Российское зару-
бежье. М., 2004. Т. 4: Л–М. С. 610). 

25 Чичибабина Вера Владимировна (1875–1960) — жена А. Е. Чичибабина. После 
смерти мужа, больная, проживала в семье И. А. Пастака. Похоронена на клад-
бище Сент-Женевьев де Буа (см.: Носик Б. М. На погосте XX века… С. 513–514; 
Российское зарубежье во Франции, 1919–2000… Т. 3. С. 494). 

26 Титова Мария Петровна (урожд. Меснянкина, 1886–1969) — жена А. А. Титова. 
Похоронена на кладбище Сент-Женевьев де Буа (см.: Незабытые могилы. 
Российское зарубежье. М., 2006. Т. 6. Кн. 2. С. 388).

27 Свирская-Штерн София Семеновна (?–1977) — пианистка, педагог (см.: 
Российское зарубежье во Франции, 1919–2000… Т. 3. С. 62).

28 Танон Марианна — внучка А. А. Титова, старшая дочь Валентины и Клода 
Пеллиссье-Танон, родилась в 1939 г.

29 Вельмин Анатолий Петрович (1883–1977) — юрист, журналист, мемуарист. 
Окончил юридический факультет Киевского университета. С 1924 г. жил в эми-
грации в Польше. До 1932 г. — варшавский корреспондент и представитель газе-
ты «Последние новости» (Париж). В 1936–1939 гг. председатель Русского поли-
тического комитета в Польше, в годы Второй мировой войны — библиотекарь 
«Русского дома» в Варшаве. После войны жил во Франции, сотрудничал в газетах 
«Русская мысль», «Новое русское слово» и «Новом журнале» (Нью-Йорк). Член 
правления Союза русских писателей и журналистов в Париже. Представитель 
во Франции Архива русской и восточно-европейской истории и культуры при 
Колумбийском университете в Нью-Йорке (см.: Незабытые могилы. Российское 
зарубежье. Т. 1. С. 531; Серков А. И. Русское масонство. 1731–2000 гг… С. 171; 
Российское зарубежье во Франции, 1919–2000… Т. 1. С. 264).
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нескольких лет научной работы в Германии он стал приват-доцентом 

Московского университета. По своим политическим взглядам А. А. 

принадлежал к прогрессивным кругам русской интеллигенции и был 

одним из основателей партии народных социалистов. После октябрь-

ской революции он на юге России принял деятельное участие в работе 

русских антибольшевицких политических организаций и был одним 

из участников 6-членной делегации, посланной этими организациями 

в Париж в ноябре 1918 г.30

В Париже А. А. принял участие в работах образованного во время 

Версальской конференции Русского политического совещания, а затем все 

время входил в состав бывшего под председательством В. А. Маклакова31 

Русского эмигрантского комитета. Деятельное участие А. А. принимал также 

в работе Российского земско-городского комитета (Земгора), в котором был 

председателем ревизионной комиссии.

Не оставлял А. А. Титов и своей работы по своей основной деятельности 

химика, в течение ряда лет входил в состав дирекции организованной при 

его ближайшем участии химико-фармацевтической фирмы «Биотерапия»; 

был также председателем Общества русских химиков во Франции.

Новое русское слово (Нью-Йорк). 1962. 4 янв.

30 Речь идет о делегации Ясского совещания российских политических сил, обсуж-
давших с представителями стран Антанты вопросы борьбы с большевистским 
режимом (г. Яссы, Румыния, 16–23 ноября 1918 г.). Направленная в Париж де-
легация должна была донести до глав европейских держав резолюцию совеща-
ния, одним из центральных положений которой являлся призыв к Антанте о во-
енной помощи в борьбе с властью большевиков.

31 Маклаков Василий Алексеевич (1869–1957) — общественно-политический дея-
тель, юрист, дипломат, мемуарист. Окончил историко-филологический факуль-
тет Московского университета (1894), там же сдал экстерном экзамен на юри-
дическом факультете (1896). Один из лучших адвокатов России. Депутат 2–4-й 
Государственной Думы. С 1906 г. член ЦК партии кадетов. Активный сотрудник 
Всероссийского земского союза (с 1914 г.). В 1917 г. назначен Временным прави-
тельством комиссаром в Министерство юстиции, затем послом России в Париже 
(не успев вручить верительные грамоты, формально им являлся до 17 ноября 
1917 г.). В августе 1917 г. участвовал в Совещании общественных деятелей, член 
Совета общественных деятелей. Избран в члены Учредительного собрания. В кон-
це 1919 г. вошел в состав Русского политического совещания (Париж). Один из вид-
ных деятелей русской эмиграции в Париже. С 1924 г. возглавлял Эмигрантский 
комитет. Во время немецкой оккупации Парижа пять месяцев провел в заключе-
нии. В феврале 1945 г. возглавил делегацию русских эмигрантов, посетивших по-
сла СССР в Париже А. Е. Богомолова. Состоял в переписке с Ал. Ан. Титовым. 
Масон (см.: Маклаков В. А. Власть и общественность на закате Старой России. 
Воспоминания. Париж, 1930. Т. 1–3; Он же. Из воспоминаний. Нью-Йорк, 
1954; Адамович Г. В. Василий Алексеевич Маклаков. Политик, юрист, человек. 
Париж, 1959; Политические деятели России 1917… С. 201–202; Политические 
партии России… С. 335–337; Берберова Н. Н. Люди и ложи… С. 298–324 и др.; 
Серков А. И. Русское масонство. 1731–2000 гг…  С. 509–511; «Совершенно лично 
и доверительно!»: Б. А. Бахметев — В. А. Маклаков. Переписка: 1919–1951. В 3-х 
т. / под ред. О. В. Будницкого. М., 2001–2002; Шмаглит Р. Г. Русская эмиграция 
за полтора столетия… С. 186–187; Российское зарубежье во Франции, 1919–2000… 
Т. 2. С. 117–118).
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И. А. Пастак

Александр Андреевич Титов (1878–1961)
Несколько лет тому назад Общество русских химиков устроило чество-

вание А. А. Титова по случаю его 80-летия. На заседании были отмечены обе 

крупные работы А. А.: первая из них в Лейпциге у знаменитого Оствальда. 

По окончании заседания А. А. заметил в частной беседе: «Конечно, при 

других условиях эти мои две работы были бы только началом, а вышло так, 

что на этом все оборвалось».

По своему возрасту А. А. Титов оказался на переломе: он был во многом 

связан с поколением XIX века, которое вольно или невольно подготовило 

события XX столетия, и в то же время он хронологически оказался в числе 

жертв той катастрофы, которая началась еще до войны и революции…

По возвращении из Лейпцига А. А. Титов вновь оказался в Московском 

университете в лаборатории Н. Д. Зелинского32. Но в 1911 году министр 

Кассо33 распорядился, чтобы полиция проверяла студенческие билеты 

при входе в университет во избежание проникновения в аудитории лиц, 

не имеющих никакого отношения ни к науке, ни к университету. В ответ 

на это распоряжение Мануйлов34, тогдашний московский ректор, закрыл 

университет, а Кассо уволил Мануйлова за превышение власти. После этого 

более двухсот профессоров и преподавателей Московского университета 

подали в отставку в знак протеста против распоряжения министра: одни, как 

Зелинский, перешли в Министерство торговли и промышленности, другие, 

не имевшие столь крупного имени и не предусмотревшие возможности ка-

тастрофы, оказались выбитыми из колеи. В их числе оказался и А. А. Титов, 

который сначала попытался работать в небольшой лаборатории Народного 

университета Шанявского35, а затем, после начала войны, занял видное 

место в Комитете по организации производительных сил страны. Во главе 

Комитета стояли генерал Ипатьев36, как представитель военного министер-

32 Зелинский Николай Дмитриевич (1861–1953) — химик-органик, создатель науч-
ной школы, один из основоположников органического катализа и нефтехимии, 
создатель угольного противогаза (1915), академик АН СССР (1929).

33 Кассо Лев Аристидович (1865–1914) — министр народного просвещения в 1911–
1914 гг. 

34 Мануйлов Александр Аполлонович (1861–1929) — экономист, ректор Московского 
университета в 1908–1911 гг., вышел в отставку в знак протеста против притес-
нений студенчества полицией. 

35 Московский городской народный университета имени А. Л. Шанявского, действо-
вавший с 1908 г. Открыт на средства и по проекту дворянина, предпринимате-
ля и мецената, генерал-майора Альфонса Леоновича Шанявского (1837–1905). 
Закрыт в 1920 г. Ныне в здании университета, специально выстроенном для него 
в 1911–1912 гг. на Миусской площади в Москве, располагается Российский го-
сударственный гуманитарный университет. 

36 Ипатьев Владимир Николаевич (1867–1952) — химик-органик, генерал, ака-
демик РАН (1916–1936), с 1927 г. в эмиграции, с 1930 г. в США, профессор 
Нортуэстернского университета (Чикаго), сотрудник «Нового журнала» (Нью-
Йорк). Автор мемуаров «Жизнь одного химика: Воспоминания» (Т. 1–2. Нью-Йорк, 
1945). Состоял в переписке с Ал. Ан. Титовым, письма которого хранятся в архи-
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ства, Ж. Фроссар, директор Коншинской мануфактуры, как представитель 

союзных держав, и А. А. Титов, как представитель Земгора.

В начале революции Титов был товарищем министра во время Ке-

ренского37, а в первый период Добровольческой армии генерал А. И. Де-

никин послал Титова за границу в составе делегации, задачей которой 

было убедить союзников — поддержать армию, борющуюся за Россию. 

В состав делегации вошли — кроме Титова — Милюков38, Алданов39, Гурко40, 

ве В. Н. Ипатьева в Нортуэстернском университете. В доме брата В. Н. Ипатьева, 
Николая Николаевича Ипатьева (1869–1938), в Екатеринбурге 18 июля 1918 г. 
была расстреляна царская семья (см.: Кузнецов В. И., Максименко А. М. Владимир 
Николаевич Ипатьев. 1867–1952. М., 1992; Волков В. А. А. Е. Чичибабин 
и В. Н. Ипатьев — трагические судьбы; Незабытые могилы. Российское зарубе-
жье. Т. 3. С. 98, 99; Волков В. А., Куликова М. В. Российская профессура. С. 97–99; 
Шмаглит Р. Г. Русская эмиграция за полтора столетия… С. 133–134; Российское 
зарубежье во Франции, 1919–2000… Т. 1. С. 635).

37 В мае–сентябре 1917 г. А. А. Титов занимал пост товарища министра продо-
вольствия (А. В. Пешехонова) во Временном правительстве, возглавляемом 
А. Ф. Керенским.

38 Милюков Павел Николаевич (1859–1943) — общественно-политический деятель, 
историк, публицист. Председатель ЦК партии кадетов (1907), депутат 3-й и 4-й 
Государственной Думы, министр иностранных дел Временного правительства 
(март–май 1917 г.). Участник Ясского совещания, в декабре 1918 г. в составе делега-
ции выехал в Западную Европу с целью добиться поддержки союзниками антиболь-
шевистских сил. Остался в эмиграции в Лондоне, редактировал еженедельник «New 
Russia» (1920). С 1920 г. жил в Париже, главный редактор газеты «Последние ново-
сти» (1921–1940), с 1925 г. председатель совета профессоров Франко-русского ин-
ститута. Состоял в переписке с Ал. Ан. Титовым (см.: Политические деятели России 
1917: Биографический словарь / под ред. П. В. Волобуева. М., 1993. С. 214–219; 
Политические партии России. Конец XIX — первая треть XX века: Энциклопедия 
/ отв. ред. В. В. Шелохаев. М., 1996. С. 362–365; Александров С. А. Лидер россий-
ских кадетов П. Н. Милюков в эмиграции. М., 1996; Седых А. Далекие, близкие: 
Воспоминания. М., 2003. С. 132–162; Незабытые могилы. Российское зарубежье. 
Т. 4. С. 550; Шмаглит Р. Г. Русская эмиграция за полтора столетия… С. 200–201; 
Российское зарубежье во Франции… Т. 2. С. 192–193).

39 Алданов (Ландау) Марк Александрович (1886–1957) — инженер-химик, писа-
тель, философ, публицист. Член Народно-социалистической партии. В 1918 г. 
вместе с первым председателем Временного правительства Г. Е. Львовым вые-
хал в Одессу. В декабре 1918 г. — январе 1919 г. — секретарь делегации, направлен-
ной Ясским совещанием на переговоры в Рим, Париж и Лондон, оставил записки 
об этих переговорах. С апреля 1919 г. жил в Париже, в 1922–1924 гг. — в Берлине. 
Состоял в переписке с Ал. Ан. Титовым. Масон (см.: Алданов М. Из воспомина-
ний секретаря одной делегации // Алданов М. Сочинения. В 6-ти кн. М., 1995. 
Кн. 2. С. 75–108; Носик Б. Эрудит и джентльмен (М. А. Алданов) // Носик Б. 
Привет эмигранта, свободный Париж! С. 117–122; Струве Г. Русская литература в из-
гнании. Париж; М., 1996. С. 87–89; Берберова Н. Н. Люди и ложи… С. 130–131, 317–
324 и др.; Незабытые могилы. Российское зарубежье. Т. 1. С. 47; Серков А. И. Русское 
масонство. 1731–2000 гг…  С. 48; Российское зарубежье во Франции…Т. 1. С. 32–33).

40 Гурко Владимир Иосифович (1862–1927) — помещик, общественно-полити-
ческий деятель, монархист, мемуарист. В 1906 г. товарищ министра внутрен-
них дел, с 1912 г. — член Государственного Совета от Тверского земства, член 
Всероссийского союза земельных собственников. В 1918 г. один из руководи-
телей Правого центра. Член Совета государственного объединения России, 
участник Ясского совещания, в декабре 1918 г. в составе делегации, выехавшей 
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Кровопусков41, Третьяков42 и Шебеко43. Неуспех, чтобы не сказать — провал, 

этого посольства был полный…

В России продолжалась гражданская война, а посольство, очутившееся 

за границей, принуждено было думать о личном благополучии каждого: 

А. А. Титов оказался вначале в Англии, кажется, в Борнемаусе44, примор-

ском городе на юге, затем он переехал во Францию, где принял деятельное 

участие в организации Московского землячества и в парижском Земгоре.

на Запад с целью поиска поддержки союзниками антибольшевистских сил (см.: 
Гурко В. И. Из Петрограда через Москву, Париж и Лондон в Одессу. 1917–1918 гг. 
// Архив русской революции. Берлин, 1924. Т. 15. С. 5–84; Он же. Черты и си-
луэты прошлого: Правительство и общественность в царствование Николая II 
в изображении современника / вступ. статья, публ. и коммент. Н. П. Соколова. 
М., 2000; Незабытые могилы. Российское зарубежье. Т. 2. С. 280; Российское за-
рубежье во Франции… Т. 1. С. 448).

41 Кровопусков Константин Романович (1881–1958) — общественно-политиче-
ский деятель. Учился в университетах Германии (Мюнхен, Фрейбург), специ-
ализируясь в области социально-экономических наук. Юрист, доктор права 
Петербургского университета. Член партии эсеров. Работал в Одесской город-
ской управе, после Февральской революции избран товарищем городского го-
ловы. С весны 1918 г. член Союза возрождения России. Участник Ясского сове-
щания, в декабре 1918 г. вошел в состав делегации, направленной в Западную 
Европу в целях отыскания поддержки союзников в борьбе против большевиков. 
В начале 1919 г. вернулся в Россию, едва не попав в плен к большевикам, спасся 
на миноносце, отправившемся в Константинополь. В эмиграции жил в Париже. 
В 1921 г. стал управляющим делами Российского земско-городского комитета по-
мощи беженцам. С 1922 г. являлся товарищем председателя, затем председателем 
правления Одесского землячества. Профессор, преподавал в Русского коммер-
ческом институте. Ближайший приятель Ал. Ан. Титова, его подпись в качестве 
свидетеля стоит на завещании Титова (март 1953 г.). Масон. Похоронен на клад-
бище Сент-Женевьев де Буа (см.: Берберова Н. Н. Люди и ложи… С. 167, 303; 
Серков А. И. Русское масонство. 1731–2000 гг…  С. 434–435; Незабытые могилы. 
Российское зарубежье. Т. 3. С. 560–561; Российское зарубежье во Франции…Т. 
1. С. 760).

42 Третьяков Сергей Николаевич (1882–1944) — предприниматель, общественно-
политический деятель, член ЦК партии прогрессистов, товарищ председате-
ля Московского биржевого комитета, гласный Московской городской думы, 
председатель Экономического совета и Главного экономического комитета 
Временного правительства, участник Ясского совещания, с ноября 1919 г. за-
меститель председателя Совета министров в Омском правительстве. С января 
1920 г. в эмиграции в Париже. Заместитель председателя Российского торгово-
промышленного и финансового союза (1920), глава Комитета помощи голода-
ющим России (1921), один из руководителей Русского комитета объединенных 
организаций (1924), агент ОГПУ (1929). Масон. В 1943 г. казнен нацистами как 
советский агент (см.: Млечин Л. Министр в эмиграции // Новое время. 1990. № 18; 
Политические деятели России 1917… С. 319–320; Серков А. И. Русское масон-
ство. 1731–2000 гг…  С. 808–809; Российское зарубежье во Франции…Т. 3. С. 333).

43 Шебеко Николай Николаевич (1863–1953) — дипломат, посол России в Австро-
Венгрии, член Государственного Совета. В декабре 1918 г. в составе делегации, 
выехавшей на Запад с целью поиска поддержки союзниками антибольшевист-
ских сил. В эмиграции во Франции, член Русского национального комитета, один 
из руководителей Российского национального объединения (см.: Российское 
зарубежье во Франции… Т. 3. С. 526–527).

44 Имеется в виду Борнмут — курортный город у пролива Ла-Манш.
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В 1926 г. в Париже было основано Общество русских химиков. 

А. А. Титов был избран председателем и с тех пор стоял во главе Общества 

вплоть до настоящего времени. Но все это время уходило на руководство 

«Биотерапией» и он совершенно устранился от научной деятельности, 

но все же регулярно просматривал английский журнал «Природа», где 

ему попадались имена польского проф. Свентославского45, англичанина 

Доннана46, петербуржца Кистяковского47 и др., которые, как и он, работали 

у Оствальда в Лейпциге.

Во время оккупации48 А. А. Титов прекратил деятельность Общества хи-

миков и прекратил руководство собраниями. Устройство собраний перешло 

в ведение группы в составе А. Н. Василевского, Е. М. Костюка и И. А. Пастака. 

Эти неофициальные заседания происходили в помещении Консерватории 

и устраивались совместно с Обществом дипломированных инженеров.

Первые годы после военного периода были отмечены общим повы-

шенным интересом не столько к химии и физике, сколько к вопросам раз-

ложения атома и получения «даровой энергии». Это «мирное применение 

атомной энергии» если и не должно было немедленно превратить дикарей 

в гениальных ученых, то все же, как предполагалось, должно было создать 

новые условия жизни, где все делалось бы само собой, а дикари в джунглях 

могли бы наслаждаться никогда не бывалым благополучием. Поэтому-то 

все сообщения о каждом новом открытии в этой области вызывали вполне 

понятный интерес.

45 Свентославский Войцех Алоизий (1881–1968) — польский физико-химик и го-
сударственный деятель. Окончил Киевский политехнический институт (1906). 
В 1910–1918 гг. преподавал в Московском университете. Профессор Варшавского 
политехнического института (1918–1939, 1946–1951; в 1928–1929 гг. ректор) 
и Варшавского университета (1918–1929, 1947–1960). В 1935–1939 гг. ми-
нистр высшего образования Польши. В 1940–1946 гг. работал в США. В 1955–
1961 гг. директор Института физической химии Польской АН (см.: Волков В. А., 
Вонский Е. В., Кузнецова Г. И. Выдающиеся химики мира: Биографический спра-
вочник / под ред. В. И. Кузнецова. М., 1991. С. 397).

46 Доннан Фредерик Джордж (1870–1956) — английский физико-химик. Учился 
в Королевском колледже в Белфасте, в Лейпцигском (у Й. Вислиценуса 
и В. Ф. Оствальда) и Берлинском (у Я. Х. Вант-Гоффа) университетах. С 1904 г. 
профессор Ливерпульского университета, в 1913–1937 гг. — Университетского 
колледжа в Лондоне. Член Лондонского королевского химического общества 
(1911) (см.: Волков В. А., Вонский Е. В., Кузнецова Г. И. Выдающиеся химики 
мира… С. 153).

47 Кистяковский Владимир Александрович (1865–1952) — русский физи-
ко-химик. Окончил Петербургский университет (1889). В 1889–1890 гг. 
работал в Лейпцигском университете в лаборатории В. Ф. Оствальда, 
в 1901–1903 гг. — Петербургском университете, в 1903–1934 гг. профессор 
Петербургского (Ленинградского) политехнического института. В 1930 г. ор-
ганизовал и возглавил Лабораторию коллоидоэлектрохимии, позже преоб-
разованную в Коллоидоэлектрохимический институт АН СССР, где был ди-
ректором в 1934–1939 гг. Академик АН СССР (1929) (см.: Фигуровский Н. А., 
Романьков Ю. И. Владимир Александрович Кистяковский. 1865–1952. М., 1967; 
Волков В. А., Вонский Е. В., Кузнецова Г. И. Выдающиеся химики мира… С. 205; 
Волков В. А., Куликова М. В. Российская профессура. С. 103–104).

48 Оккупация Франции фашистской Германией в 1940–1944 гг.
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А. А. по своей научной подготовке более других интересовался этой об-

ластью ультрахимии и ее будущими возможными чудесами, и его ежегодные 

доклады по вопросам атомной энергии привлекали полную аудиторию. 

Следовавший обмен мнений, в котором всегда принимал участие другой 

специалист — Ф. Е. Волошин, был одним из тех моментов, которые сохра-

нились в памяти всех слушателей.

К сожалению, эти мирные применения атомной энергии оказались 

весьма ограниченными, чтобы не сказать проблематичными, и А. А. почти 

незаметно прекратил свои обзоры в этой области.

Его последний доклад был посвящен обзору прошлого в связи с оче-

редным (в дальнейшем не подтвердившимся) открытием советского спеца 

Курчатова49. А. А. вспомнил, как быстро развивалась Россия в предрево-

люционное время и закончил свое сообщение словом о том, что когда 

наша страна избавится от большевицкого ига, она вступит вновь на путь 

процветания и благополучия.

В этих словах было что-то возвышенно трагическое: все чувствовали, 

что этой речью А. А. как бы заканчивал ту серию сообщений, которые он 

произнес за тридцать лет, в течение которых он был председателем Общества 

русских химиков во Франции.

За много лет, протекших от основания ОРХ, А. А. Титов не пропустил 

ни одного заседания и наше Общество отметило эту сторону его деятель-

ности присуждением золотой медали А. А. Титову.

Русская мысль (Париж). 1962. 4 янв. (№ 1782). С. 5

А. Мищенко

На службе правды и добра. Памяти А. А. Титова
Большой ученый, но без напыщенной педантичности, общественный 

деятель, но враг громких фраз, глубоко русский человек, но без квасного 

патриотизма, верующий православный, но без ханжества, — таким прошел 

А. А. Титов свой долгий жизненный путь.

Немыслимо было бы применить к нему упреки Раневской (а стало быть, 

и А. П. Чехова) по поводу русской склонности к многословию. Сама его манера 

слова — медленная и точно взвешивающая каждую фразу, — свидетельствовала 

о том, что А. А. Титовым владело двойное уважение к мысли и к собеседнику. 

В дружбе своей оставался он верен тому же строгому духовному «стилю», за-

меняя «излияния» прочными чувствами привязанности и внимания.

Горестное сознание понесенной утраты уступает все же место еще бо-

лее тяжелому сознанию о невосполнимой ценности потери с его уходом. 

«Титовых» Россия создавала работой поколений общественных деятелей, 

что и создало традицию подчинения личного идее общего блага. Но весь 

духовный облик А. А. Титова, его верность идеалу «делания», а не «глаго-

лания», обязывают и, говоря о нем, избегать погрешности, огорчавшей 

А. П. Чехова.

Думается, что глубже всех постиг назначение в жизни «Титовых» 

49 Курчатов Игорь Васильевич (1902/03–1960) — физик, организатор и руководитель 
работ по атомной науке и технике в СССР, академик  АН СССР (1943).
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Хомяков в его замечательном стихотворении, начинающемся призывом: 

«Взгляни на ниву, пашни много…». В этом стихотворении начертан был 

с какой-то пророческой силой образ русских подвижников на общественной 

ниве, каким был и А. А. Титов. Это о нем, так не любившем громких фраз, 

прекрасно сказал Хомяков:

Пред словом грозного призванья

Склоняюсь трепетным челом!

Русская мысль (Париж). 1962. 13 янв. (№ 1786). С. 5

Л. Твердый

Памяти А. А. Титова
Время летит. Сравнительно недавно парижские русские эмигрантские 

организации праздновали восьмидесятилетие А. А. Титова. Я, как старейший 

по выпуску Императорского Московского университета и председатель 

бывших воспитанников его, произнес приветственное слово.

Некоторое время спустя Александр Андреевич тяжело заболел, и его 

болезнь отдалила его от энергичной работы и участия в эмигрантской жизни. 

Потом наступило улучшение здоровья, чему все его друзья и почитатели 

радовались. Но это было ненадолго. 26 декабря 1961 года Господь призвал 

к себе его светлую душу.

Уже появилось несколько статей, посвященных памяти дорогого усоп-

шего. Хочу коснуться нескольких сторон его личности. Его биография и его 

значение в области науки уже отмечены предшествующими статьями.

Будучи глубоко верующим и прихожанином церкви Серафима 

Саровского50, 28 лет он принимал энергичное участие в устроении этого 

нового прихода и развитии его жизни, особенно в затруднительных случаях. 

За это приход поднес ему звание почетного попечителя.

Перехожу к другой стороне его деятельности. А. А. Титов, будучи в со-

ставе администрации «Биотерапии», предоставлял возможность русским 

беженцам работать. Отличительной чертой этого учреждения является то, 

что добросовестные сотрудники уверены в завтрашнем дне.

Приведу два характерных случая, известные мне:

1) Один из служащих «Биотерапии» скоропостижно скончался во вре-

мя работы. Тело усопшего было оставлено до погребения в «Биотерапии». 

А. А. Титов помог семье должным образом похоронить его и, не ограничиваясь 

этим, продолжал помогать вдове умершего до устройства ее дел ее родными.

2) В 1929 году один из основателей Объединения бывших воспитанников 

Императорского Московского университета во время тяжелой физической 

работы получил заражение крови и вскоре скончался, оставив без средств 

жену и малолетнего сына.

Мы обратились к А. А. Титову с просьбой устроить вдову в «Биотерапии». 

Вдова была устроена на службу. Но, кроме того, Александр Андреевич в те-

чение нескольких лет выдавал ей пособие на учение ее сына, способного 

и прилежного ученика.

50 Деревянный храм Святого Серафима Саровского на улице Лекурб в 15 округе 
Парижа (91, Rue Lecourbe). Построен в 1933 г.
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Эти два случая, известные мне; а сколько их было в действительности?

По словам Священного Писания, левая рука профессора Титова не зна-

ла, что творит правая в области благотворительности.

Будем хранить благодарную память об этом выдающемся, истинно 

русском человеке!..

В наших сердцах и молитвах он останется навсегда.

Русская мысль (Париж). 1962. 25 янв. (№ 1791). С. 5

Друзья

Памяти А. А. Титова
26 декабря скончался Александр Андреевич Титов. Общество русских 

химиков во Франции в его лице понесло незаменимую утрату. В 1926 году 

Александр Андреевич был одним из основателей нашего Общества и в те-

чение 35 лет его несменяемым председателем.

Мы, русские химики, которые были участниками или сотрудниками 

нашего Общества, знаем, что его пребывание на этом посту не было случай-

ным, но вполне соответствовало личным качествам покойного. Александр 

Андреевич прошел серьезную школу химии, которую он начал в России, 

и продолжал в Лейпциге и Берлине свои научные работы под руководством 

таких европейских ученых, как Оствальд и Аррениус51. Его работы того 

времени, касающиеся абсорбции газов и катализа, стали классическими, 

и с тех пор цитируются во всех учебниках, и не забыты даже в Советской 

России. Его карьера имела все шансы дальнейшего плодотворного развития.

Одновременно любовь к науке сочеталась в нем с большим темпера-

ментом общественного деятеля.

К сожалению, политические события дореволюционной и послере-

волюционной эпохи насильственно прервали его стремление к научной 

и общественной деятельности, и вот только в эмиграции он нашел частично 

свое применение.

Идея профессионального и научного объединения русских химиков, 

невольно оказавшихся вне отечества, была его инициативой и осущест-

влена им.

Общество под его энергичным руководством просуществовало 35 лет, 

объединяя людей самых разных возрастов, школ и воззрений.

Связи его с научным миром и личные дружеские отношения привлекали 

к участию в Общество многих бывших и ставших впоследствии известными 

русских и иностранных ученых. Одновременно в Обществе в меру возмож-

ностей осуществлялась товарищеская материальная и моральная помощь.

Душой всего этого был Александр Андреевич. Вот почему все Общество 

в целом с глубокой благодарностью чтит память своего Председателя и с ис-

кренней печалью переживает его смерть.

Русская мысль (Париж). 1962. 27 февр. (№ 1805). С. 5

51 Аррениус Сванте Август (1859–1927) — шведский физико-химик, член Королевской 
шведской АН (1901), иностранный член-корреспондент Петербургской АН 
(1903), почетный член АН СССР (1926). Нобелевский лауреат (1903) (см.: 
Соловьев Ю. И. Сванте Аррениус. 1859–1927. М., 1990).
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Ил. 1. Александр Андреевич Титов — исполнительный директор химико- 

фармацевтической фирмы «Биотерапия» и председатель Общества русских химиков. 

Париж, 1940-е гг. Из архива автора
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Ил. 3. Чествование в фирме «Биотерапия» химика Владимира Николаевича Ипатьева 

по случаю его приезда в Париж. Стоит — В. Н. Ипатьев, сидит в центре — Ал. Ан. Титов. 

12 мая 1939 г. Из архива автора. Публикуется впервые

Ил. 2. На даче Титовых под Парижем. Слева направо: Мария Петровна и Александр 

Андреевич Титовы, Ксения Владимировна и Марина Антоновна Деникины (жена и дочь 

генерала А.И. Деникина), Исаак Абрамович Пастак. Май 1935 г. Из архива автора. 

Публикуется впервые


