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ВЪ настоящій, III томЪ серіи изданій, которыми Конфе
ренция постановила ознаменоватЬ исполнившееся 3 мая 1914 г. 
25-лЪтіе со дня назначенія ПрезидентомЪ И м ператорской  
Академіи НаукЪ Великаго Князя К онстантина К онстан
тиновича, вошли матеріалы для біографическаго словаря и 
для списка научныхЪ трудовЪ дЪйствителЬныхЪ членовЪ Ака
деміи, состоявшихЪ членами Конференции за всю указанную 
четвертЬ вІжа, т. е., за 1899 — 1914 годы. ВЪ виду того, что 
академики Н. И. А ндрусовЪ , П. Г. ВиноградовЪ , В. С. 
ИконниковЪ и М. М. К овалевскій были избраны вЪ члены 
Академіи послЪ того, какЪ болЬшая частЬ книги была уже 
отпечатана, ихЪ біо-библіографическіе очерки вошли вЪ ко- 
нецЪ 2-й части словаря, вЪ видЪ дополненія кЪ нему.

Согласно программ!), выработанной Комиссіею, вЪ сло- 
варЪ помЪщены: 1) краткіе біографическіе очерки скончав
шихся и автобіографическіе очерки нынЪ здравствующихЪ 
членовЪ Академіи*; 2) списки ихЪ научныхЪ трудовЪ, вЪ 
хронологическомЪ порядк'Ь появленія послЪднихЪ вЪ печати, 
и 3) краткія указанія на біографическіе матеріалы о членахЪ 
Академіи. Цитаты и ссылки на журналы и другія періодиче- 
скія изданія приводятся вЪ библіографическихЪ перечняхЪ; 
списокЪ принятыхЪ при этомЪ сокращеній приведенЪ вЪ

* Изъ ппхъ во время печатанія словаря скончались: В. Ѳ. М и ллера» ,  Ѳ. Н. Ч е р н ы -  
ш е в ъ ,  Ф. Ѳ. Ф о р т у н а т о в а » ,  И. И. Янж ула» , В. И. Л а м а н с к ій ,  Н. Я. Сонина», Ѳ. Е. 
К о р ш ъ ,  М. М. К о в а л е в с к і й ,  князь Б. Б. Г ол и ц ы н а » ,  П. В. Н и к и т и н ! , ,  О. А. Б а к л у н д ъ  
и К. Г. З а л е м а н ъ .
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конц'Ь всего тома, во второй его части. ВЪ оглавленіи указаны 
имена отдЬльныхЪ составителей біо-библіографическихЪ очер- 
ковЪ; автобіографическіе очерки отміічены и вЪ оглавленіи, и 
вЪ текст'Ь знакомЪ *, поставленнымЪ передЪ фамиліею.

Біографія академика В. П. Б езобразова, которая не была 
готова кЪ сроку, помЪщена вЪ концЬ первой части.

ИсключителЬныя обстоятельства военнаго времени и го
сударственный нереворотЪ 1917 года естественно задержали 
выходЪ давно готовыхЪ томовЪ настоящаго изданія, а также 
и подготовку осталЬныхЪ томовЪ. Чтобы не задерживатЬ 
слишкомЪ долго изданія уже готоваго матеріала, вЪ настоящее 
время выпускаются вЪ свЬтЪ: тома II частЬ первая и тома III 
части первая и вторая.

Сданы вЪ печатЬ: рЬчи, посвященныя памяти Президента, 
и начало очерка дЪятелЬности Академіи за двадцатипятилЬтіс 
1889 — 1914, т. е. матеріалЪ, имЪющій войти вЪ томЪ I; 
выходЪ этого тома, в'Ьроятно, нЪсколЬко задержится. На
ходится вЪ печати частЬ вторая тома II и частЬ тома IV, 
касающаяся графа Л. Н. Толстого; матеріалы, относящееся 
кЪ біографіямЪ другихЪ почетных!) академиковЬ, подго
товляются.
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*АНУЧИНЪ, Д м итрій Н иколае- 
вичъ; родился въ С.-Петербургѣ 27 ав
густа 1843 г. Отецъ его былъ ро- 
домъ изъ духовнаго званія, — уроже- 
нецъ Нолинскаго уѣзда Вятской гу- 
берніи, воспитывался въ Вятской Се- 
минаріи, но, не окончивъ въ ней курса, 
поступилъ на военную службу, уча- 
ствовалъ въ походахъ 1813—1815 гг., 
дослужился до офицерскихъ чиновъ 
и получилъ потомственное дворянство. 
Мать была дочь крестьянина Галич- 
скаго уѣзда Костромской губерніи, 
получившая образованіе въ одномъ 
изъ Петербургскихъ пансіоновъ. А. 
былъ младшимъ изъ шести дѣтей, изъ 
коихъ дожили до зрѣлаго возраста 
только онъ, да старшій братъ; воспи
тывался первоначально дома, у ма
тери, учительницъ и учителя, а затѣмъ 
въ Петербургской Ларинской Гимна- 
зіи. Мать и отецъ умерли, когда ему 
было 13 и 14 лѣтъ. По окончаніи курса 
Гимназіи въ 1860 г., поступилъ на 
Историко - Филологическій Факуль- 
тетъ С.-Петербургскаго Университета, 
но черезъ годъ, по слабости здоровья 
(врачи находили у него зачатки ча
хотки), долженъ былъ временно оста
вить Университетъ и отправиться (ве
сною 1861 г.) за границу, гдѣ про- 
велъ болѣе двухъ лѣтъ, а именно, двѣ 
зимы въ Римѣ, а лѣто — въ Гейдель- 
бергѣ и на озерѣ Комо. По возвра- 
щеніи въ Россію поступилъ въ Мо- 
сковскій Университетъ, на Естествен

ное отдѣленіе, и окончилъ на немъ 
курсъ кандидатомъ въ 1867 г. Въ 
1871—73 годахъ занималъ должность 
Ученаго Секретаря И м ператорскаго  
Общества акклиматизаціи животныхъ 
и растеній, въ 1873 г. выдержалъ 
испытаніе на магистра зоологіи и въ 
1874 — 1876 гг. занимался преподава- 
ніемъ естествознанія и географіи въ 
нѣсколькихъ среднихъ учебныхъ заве- 
деніяхъ Москвы. Въ 1875 г. былъ 
избранъ въ Секретари Антропологи- 
ческаго Отдѣла И м ператорскаго  
Общества любителей естествознанія, 
а въ 1876 г. былъ командированъ Мо- 
сковскимъ Университетомъ за границу 
для подготовленія къ каѳедрѣ антро- 
пологіи. За  границей пробылъ около 
2г/2 лѣтъ и вернулся въ 1879 г., а въ 
1880 г. былъ назначенъ преподавате- 
лемъ антропологіи на Естественномъ 
отдѣленіи Московскаго Университета. 
Защитивъ въ томъ-же году диссер- 
тацію на степень магистра, А. былъ 
избранъ доцентомъ по каѳедрѣ антро
пологіи, но, послѣ введенія въ дѣйствіе 
Университетскаго Устава 1884 г., не 
признавшаго каѳедры антропологіи, 
онъ, по представленію Университета, 
былъ назначенъ экстраординарнымъ 
профессоромъ по каѳедрѣ географіи 
и этнографіи, съ оставленіемъ за 
нимъ и преподаванія антропологіи. 
Въ 1890 г. былъ удостоенъ Москов- 
скимъ Университетомъ степени док
тора географіи honoris causa и вскорѣ
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затѣмъ получилъ званіе ординарнаго 
профессора; съ 1906 г. состоитъ за
служенными профессоромъ. Въ 1884 г. 
былъ избранъ въ Товарищи Секре
таря, въ 1885 г. въ Секретари, а съ 
1888 г. состоитъ безсмѣнно Това- 
рищемъ Предсѣдателя И м п ератор- 
ск аго  Московскаго Археологическаго 
Общества и въ этихъ должностяхъ 
редактировалъ нѣкоторые томы „Древ
ностей", „Археологическихъ Извѣстій 
и Замѣтокъ" и „Матеріаловъ по ар- 
хеологіи восточныхъ губерній". Съ 
1890 г. состоитъ безсмѣнно Президен- 
томъ И м п ер ат ор ск аго  Общества 
любителей естествознанія, антропо- 
логіи и этнографіи, съ 1892 г. также 
Предсѣдателемъ Географическаго От- 
дѣленія этого Общества, а съ 1894 г. и 
Предсѣдателемъ Антропологическаго 
его Отдѣла; подъ его редакціей вышло 
нѣсколько томовъ „Трудовъ" Антро
пологическаго Отдѣла, два тома „Тру- 
довъ“ Географическаго Отдѣленія, а 
съ 1894 г. онъ редактируетъ издавае
мый Географическимъ Отдѣленіемъ 
журналъ „Землевѣдѣніе" (20 лѣтъ). 
Въ 1892 г. онъ состоялъ Генераль- 
нымъ Секретаремъ собравшейся въ 
Москвѣ XI сессіи Международная 
Конгресса по доисторической архео- 
логін и антропологіи и редактировалъ 
затѣмъ два тома „Трудовъ" этого 
Конгресса (на иностранныхъ языкахъ). 
На Археологическихъ Оьѣздахъ Ѵ-мъ, 
1881 г. (Тифлисъ), и ѴІ-мъ, 1884 г. 
(Одесса), онъ занималъ должность 
Секретаря Отдѣленія первобытныхъ 
древностей, на ѴІІІ-мъ, 1890 г. (Мо
сква), —  Предсѣдателя Ученаго Ко
митета Съѣзда, на ІХ-мъ, 1893 г. 
(Вильна), Х-мъ, 1896 г. (Рига), и ХІ-мъ, 
1899 г. (Кіевъ),— Предсѣдателя Отдѣ
ленія Первобытныхъ Древностей. На

нѣсколькихъ Съѣздахъ Русскихъ есте
ствоиспытателей и врачей (въ Петер- 
бургѣ и Москвѣ) былъ Предсѣдате
лемъ секціи географіи, этнографіи 
и антропологіи, а на ХІІ-мъ Съѣздѣ, 
1909— 1910 г., въ Москвѣ, состоялъ, 
кромѣ того, Предсѣдателемъ Распоря
дительная Комитета и былъ избранъ 
предсѣдателемъ Съѣзда. Въ 1911— 
1912 г. занималъ должность декана Фи
зико-Математическая Факультета.

Въ 1896 г. А. былъ избранъ, 10 фе
враля, въ ординарные академики Им
п ер атор ск ой  Академіи Наукъ и со
стоялъ въ этомъ званіи до 30 мая 
1898 г., а 18 апрѣля 1898 г. былъ из
бранъ въ почетные члены И м пера
торск ой  Академіи Наукъ.

А. состоитъ, кромѣ того, почет- 
нымъ членомъ И м п ер ат ор ск аго  Ка
занская Университета, И м п ератор 
скаго Общества испытателей при
роды, И м п ер ат ор ск аго  Общества 
любителей естествознанія, антропо
логіи и этнографіи, И м п ер атор ск аго  
Русская Географическаго Общества, 
И м п ер атор ск аго  Общества аккли- 
матизаціи животныхъ и растеній, Об- 
ществъ естествоиспытателей въ Ка
зани, Кіевѣ, Петербургѣ, Юрьевѣ, 
Екатеринбургѣ и Саратовѣ, Обществъ 
антропологіи при Военно-Медицинской 
Академіи и при С.-Петербургскомъ 
Университетѣ, Общества археологіи, 
исторіи и этнографіи при Казанскомъ 
Университетѣ, Имп. Публичная Ру- 
мянцовскаго Музея, Комитета Москов
скаго Музея прикладныхъзнаній, Имп. 
С.-Петербургская Археологическаго 
Института, Общества содѣйствія успѣ- 
хамъ наукъ имени Л еденцова,Ф инно- 
Угорская Общества въ Гельсинг- 
форсѣ, Королевскаго Антропологиче
скаго Института въ Лондонѣ, Антро-
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пологическихъ Обществь вь Вѣнѣ, 
Мюнхенѣ и Вашингтонѣ, membre asso- 
сіё etranger Парижскаго Антропологи- 
ческаго Общества, Губернскихъ Уче- 
ныхъ Архивныхъ Комиссій въ Сим- 
бирскѣ, Ярославлѣ, Оренбург^, Вяткѣ, 
Витебскѣ, Тулѣ, а также членом ъ мно- 
гихъ другихъ ученыхъ учрежденій, Об- 
ществъ, Музеевъ, Губернскихъ Уче
ныхъ Архивныхъ Комиссій и т. д. въ 
Россіи и нѣсколькихъОбществъ за гра
ницей (Общества Антропологіи и Эт- 
нографіи во Флоренціи, Общества Ан
тропологіи, Этнологіи и Первобытной 
исторіи въ Берлинѣ, Антропологиче- 
скаго Общества въ Римѣ, Королевскаго 
Общества Сѣверныхъ антикваріевъ въ 
Копенгагенѣ, Народописной Сполеч- 
ности Чешско - Славянской въ Прагѣ, 
Нѣмецкаго Общества Антропологіи, 
Этнологіи и Первобытной исторіи).

Полный списокъ сочиненій А. составить 
нѣть возможности, такь какъ нѣкоторыя изда- 
нія, въ которыхъ онъ помѣщалъ статьи, теперь 
трудно находимы въ полныхъ экземплярахъ, а 
съ другой стороны, и вообще нѣть возможности 
разыскать и собрать всѣ мелкія статьи, резюмэ 
докладовъ, отчеты, библіографическія замѣтки, 
некрологи и т. д., помѣщенные въ разное 
время въ протоколахъ засѣданій разныхъ Об- 
ществъ и Съѣздовъ, въ редактировавшихся 
имъ журналахъ (напр., „Землевѣдѣніе", „Ар- 
хеологическія Извѣстія и Замѣтки" и другіе), 
въ нѣкоторыхъ сборникахъ, журналахъ и га- 
зетахъ, особенно въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ", 
въ которыхъ онъ сталъ принимать участіе съ 
1877 года, — и это тѣмъ болѣе, что большин
ство его статей здѣсь было помѣщено безъ 
подписи или за какими-нибудь иниціалами. 
Въ списокъ могли войти только статьи болѣе 
крупный, а изъ мелкихъ — только тѣ, кото
рый болѣе остались въ памяти или который 
было легче разыскать. При статьяхъ, подпи- 
санныхъ иниціалами, псевдонимами или помѣ- 
щенныхъ безъ подписи, это оговорено.

1. Очерки африканской фауны. I. Секре
тарь (Gypogeranus serpentarius) — Прир. 1873, 
кн. !, стр. 318—345 (съ хромолит.). 1873.

2. Очерки африканской фауны. II. Орелъ- 
скоморохъ (Helotarsus ecaudatus)—Прир. 1873, 
кн. II, стр. 377—392 (съ хромолит.).

3. Антропоморфный обезьяны и низшія
расы человѣчестза — Прир. 1874, кн. I, 
стр. 195—280; кн. III, стр. 220—276 и кн. IV, 
стр. 81—141 [отд. отт. 204 стр. съ 2 табл, и 
116 рис.]. 1874.

4. Сайга — Прир. 1875, кн. III, стр. 201—
222 (съ хромолит. и рис.). 1875.

5. Лама и ея родичи — Прир. 1875, кн. I, 
стр. 79—96 (съ 2 лит.).

6. Редакція Русскаго перевода сочиненія
Л ёббока: Доисторическія времена или пер
вобытная эпоха человѣчества (съ добавлені- 
ями относительно доисторической эпохи въ 
Россіи, около 50 стр.), М. 1876, II -+- 498 -+- 
VIII стр. 1876.

7. Матерьялы для антропологін Восточной 
Азіи. I. Племя айновъ — ТрАО. 1876, т. II, 
Приложеніе, стр. 79—204, съ 4 табл, и 43 рис. 
въ текстѣ [отд. отт., 184 стр., 4°].

8. Этнографическіс очерки Сибири. Рус
ско-сибирская народность — Рем. Газ. 1876, 
№№ 14, 15, 21, 22, 24, 25.

9. Отзывъ о брошюрѣ Ш а н т р а ,  озагла
вленной: „Projet d ’une legende Internationale 
pour les cartes archeologiques prehistoriques" — 
TpAO. 1876, T. II, вып. 1, стр. 71—78.

10. (Д. А.). Барсъ — Прир. 1876, кн. I, 
стр. 6—10 (съ хромолит.).

11. Какъ люди себя украшаютъ и уроду- 
ютъ — Прир. 1876, кн. II, стр. 61—109. Съ 
6 рис.

12. Очерки полярной фауны. Бѣлый мед- 
вѣдь и сѣверный олень — Прир. 1876, кн. III, 
стр. 78—91 и IV, стр. 47—90. Съ 2 хромолит.

13. Этнографическіе очерки Балканскаго 
полуострова — Прир. 1877, кн. I, стр. 132—168.

1877.
14. (Д. Н. А—ъ). О нѣкоторыхъ видахъ и 

формахъ самоуродованій — Моек. Медиц. Г аз. 
1877, №№ 9, 10.

15. (Д. А—ъ). Обзоръ современной лите
ратуры по краніологіи — Моек. Медиц. Газ. 
1877, №№ 23—29.

16. (Д. А—ъ). 50-ый Съѣздъ нѣмецкихъ 
естествоиспытателей и врачей въ Мюнхенѣ — 
Моек. Медиц. Газ. 1877, №№ 43—46.

17. (Д.). Изъ-за-границы (изъ Берлина)—- 
М. Обозр. 1877, №№ 9, 10, И  (24 стр.).

18. (Туристь). Письма изъ Парижа—РВѢд. 
1877, №№ 85, 134, 135, 138, 152.
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19. Антропологическія и этнографическія
собранія, русскія и иностранный. Замѣтки во 
время заграничной командировки — Антр. 
Выст. ОЛЕ. 1878, т. I, стр. 35—61, 129—146, 
194—200, 215—228, 248—275, 300—308, и т. 11, 
стр. 55—58 [отд. отт., 72 ■+- 50 стр., 4°]. 1878.

20. Поѣздка въ Саксонію и Богемію съ 
антропологическою цѣлью—Антр. Выст. ОЛЕ. 
1878, т. 1, стр. 369—384, 414—415, 418—420 
[отд. ОТТ., 21 стр., 40].

21. Sur les anomalies du pterion — Bull. 
Soc. d’Anthr. de Paris, 1878.

22. Sur la capacite moindre du crane chez 
la femme — CR. de l’Assoc. pour l'avanc. des 
Sc., Session de Paris. 1878.

23. Отчетъ о поѣздкѣ къ доисторическимъ 
памятникамъ Франціи — Антр. Выст. ОЛЕ., 
т. И, стр. 227—232, 255—261, 362—381 [отд. 
ОТТ., 32 стр., 40].

24. (Д. А - н ѣ ) . Клодъ Б ер н ар ъ  (некр.) — 
Моек. Медиц. Газ. 1878, № 9.

25. (Д. А-нъ). Законъ органическаго при- 
способленія въ примѣненіи къ медицинѣ — 
Моек. Медиц. Газ. 1878, № 15.

26. (Д. А-нъ). Д-ръ Ціонъ, его диссертація 
и диспутъ въ Парижѣ— Моек. Медиц. Газ.
1878, № 19.

27. (Д. А-нъ). Антропологія на Парижской 
Всемірной Выставкѣ 1878 г. — Моек. Медиц. 
Газ., №№ 26, 27, 31, 32.

28. (А-нъ). Изъ Парижа — РВѢд. 1878, 
№№ 87, 94, 95.

29. По поводу реставраціи мамонта для
Антропологической Выставки — Антр. Выст. 
ОЛЕ., т. III, 1879, стр. 35—52 [отд. отт., 17 стр., 
4°, съ 2 рис.]. 1879.

30. Антропологія, ея задачи и методы — 
РВѢд. 1879, №№ 74—79.

31. Описаніе предметовъ Антропологиче
ской Выставки 1879 г. Отдѣлъ доисторическихъ 
древностей, 30 стр., и части другихъ отдѣловъ— 
Антр. Выст. ОЛЕ., т. III, 1879.

32. Рецензія на сочиненіе П. П олевого: 
Очерки русской исторіи въ памятникахъ быта. 
I. Древнѣйшій періодъ — Критич. Обозр.
1879, №  24—25, стр. 1—14.

33. Антропологическіе очерки. Задачи со
временной антропологіи и ея отношеніе къ 
другимъ наукамъ— РМ. 1880, мартъ, стр. 45— 
63. 1880.

34. Изслѣдованія надъ черепами и моз
гами преступниковъ — РМ. 1880, ноябрь, 
стр. 1—9.

35. Курсъ физической антропологіи. (Ли- 
тогр.), 1880, 42 стр. 4°.

36. О нѣкоторыхъ аномаліяхъ человѣче- 
скаго черепа и преимущественно объ ихъ рас- 
пространеніи по расамъ — ТрАО., т. VI, 1880 
[отд. отт., II 120 стр., 4°, съ 104 рис. въ тек.]. 
[Диссертація].

37. (Д-ъ). Научное обозрѣніе — РМ. 1881,
ноябрь, стр. 1—17. 1881.

38. Рецензія на сочиненія графа А. С.
У варова : Археологія Россіи. Каменный вѣкъ, 
2 т. — ЖМНП. 1882, февраль, стр. 389—460 
[отд. отт., 42 стр.]. 1882.

39. Рецензія на сочиненіе Г. Н. Пота
нина: Очерки Сѣверо-Западной Монголіи — 
ЖМНП. 1882, сентябрь, стр. 185—200.

40. Объ остаткахъ собаки, волка и лисицы 
изъ отложеній каменнаго вѣка на побережьи 
Ладожскаго озера; 27 стр. 4°, съ 2 фототип. — 
въ изданіи проф. А. А. И н остран ц ева: До- 
историческій человѣкъ каменнаго вѣка побе
режья Ладожскаго озера, 1882, стр. 55—81.

41. 11-лѣтняя ученая дѣятельность Н. Н. 
М иклухи-М аклая — РВѢд. 1882, № 282.

42. Объ антропологическихъ изелѣдовані-
яхъ Сибири — Восточ. Обозр. 1883, №№ 29 — 
30. 1883.

43. Рецензія на книгу Л и хачева: Само- 
убійства въ Западной Европѣ и Россіи — 
ЖМНП. 1883, январь, стр. 164—183.

44. (Д.). Изъ области научныхъ фактовъ 
и гипотезъ — РВѢд. 1883, № 169.

45. (Д. А.). Экономическій строй перво- 
бытнаго общества — РВѢд. 1883, № 267.

46. Рецензія на книги: Мечъ. Централь
ная Азія, и Беръ, Первоначальныя понятія о 
зоологіи, пер. подъ ред. И. И. М ечникова — 
Зап. Учит. 1883, № 3, стр. 163—165 и № 5, 
стр. 273—277.

47. Отчетъ о поѣздкѣ въ Дагестанъ лѣ-
томъ 1882 г. — ИзвИРГО. 1884, т. XX, 
стр. 357—449 [отд. отт., 93 стр.]. 1884.

48. В. О. К о вал евск ій  (некр.) — Отч. 
Моек. У нив. за 1883 г., М. 1884, стр. 266—281. 
(Перепечатанъ въ Словарѣ профессоровъ 
С.-Петербургскаго Университета).

49. Доисторическая археологія Кавказа— 
ЖМНП. 1884, январь, стр. 201—237.

50. Научный обзоръ. Ученые съѣзды 
минувшей осенью за-границей и въ Россіи — 
РМ. 1884, ноябрь, стр. 36—42.

51. Научный обзоръ. Антропологія и эт- 
нографія — РМ. 1884, декабрь, стр. 170—204.
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52. О предшественникахъ Г. Е. Щ уров- 
скаго по предмету его каѳедры въ Москов- 
скомъ Университетѣ—РВ. 1884, май, стр. 194—
203.

53. Рецензія на книгу: Ш туцсръ, Курсъ 
географіи Европы — Зап. Учит. 1884, № 4, 
стр. 313—318.

54. (Д.). VI Архсологическій Съѣздъ въ 
Одессѣ -  РВѢд. 1884, №№ 228, 233, 234, 237, 
245, 252.

55. (Д. А.). Жертвы американской поляр
ной экспедиціи Жаннеты — РВѢд. 1884, № 13.

56. Индѣйцы (сіу) въ Москвѣ—РВѢд. 1884, 
№ 140, 141.

57. (безъ подп.) Суданъ и возстаніе 
маг дм — РВѢд. 1884, № 102.

58. (А.). На гипнотическомъ сеансѣ — 
РВѢд. 1884, № 329.

59. О нѣкоторыхъ бронзовыхъ украшені-
яхъ, найденныхъ въ Черниговской губерніи — 
Др. 1885, X, Прот., стр. 32—34. 1885.

60. О раскопкахъ кургановъ Нижегород
ской губерніи, Др. 1885, X, Прот., стр. 34—40.

61. Воспоминаніе о Г. Е. Щ уровскомъ— 
ИзвОЛЕ., т. XXXIII, 1885, прил.

62. Къ вопросу о составленіи легенды для 
археологической карты Россіи по доисториче
ской археологіи — Др., X, 1885, стр. 105—112.

63. Курсъ лекцій по исторіи землевѣдѣиія 
(литогр.) 1885, 256 стр., 4°.

64. Графъ А. С. У варовъ (некр.)—РВѢд. 
1885, № 3.

65. (Д.). На далекомъ сѣверѣ — РВѢд. 
1885, № 298.

66. Н. А. С ѣверцовъ (некр.) — РВѢд. 
1885, № 28.

67. (безъ подп.). Страна между Мервомъ 
и Гератомъ — РВѢд. 1885, № 120.

68. (Д. А.). А. Ю. Д авидовъ (некр.) — 
РВѢд. 1885, № 354.

69. Объ антропологическомъ типѣ гун- 
новъ—ТрЭО., т. VII, 1886, стр. 32—39. 1886.

70. Къ древнѣйшей исторіи домашнихъ 
Ж И В О Т Н Ы Х !, въ Россіи —  Тр. VI Одесск. Арх. 
Съѣзда, т. I, 1886, стр. 1—34. Съ фот. и рис.

71. Графъ А. С. У варовъ. Біографиче- 
скій очеркъ (съ портретомъ) — Тр. VI Одесск. 
Арх. Съѣзда, т. I, 1886, стр. III—XX.

72. О нѣкоторыхъ своеобразныхъ камен
ных!, издѣльяхъ изъ Восточной Сибири — Тр. 
VI Одесск. Арх. Съѣзда, т. 1,1886, стр. 35—46, 
съ фот. и 4 рис.

73. О нѣкоторыхъ формахъ древнѣйшихъ

русскихъ мечей—Тр. VI Одесск. Арх. Съѣзда, 
т. I, 1886, стр. 235—252, съ фот. и рис. въ 
текстѣ.

74. Антропологическая экскурсія е ъ  Бо
логое—Др. 1886, X, вып. 2, стр. 64—68.

75. (А. Н.). Изъ прошлаго Московскаго 
Университета — РВѢд. 1886, № 11.

76. (Д.). Изъ области науки и ея прило- 
женій — РВѢд. 1886, № 63, 69.

77. С. А. Усовъ (некр.) — РВѢд. 1886, 
№ 296.

78. (X.). Тихоокеанскія желѣзныя дороги 
Сѣверной Америки — РВѢд. 1886, № 201, 204.

79. О древнихъ искусственно-деформиро-
ванныхъ черепахъ, найденныхъ въ предѣлахъ 
Россіи — ИзвОЛЕ., т. XLIX, вып. 4, 1887 
[отд. отт., 72 стр. съ 19 рис.]. 1887.

80. Ueber die Reste des Hohlen-Baren aus 
Transkaukasien — и

81. Ueber dic Reste des Hohlen-Baren und 
des Menschen aus Transkaukasien — Bull. Soc. 
Natur. Moscou, 1887, № 1, p. 216—221 и № 2,
p. 375—377.

82. Лукъ и стрѣлы. Археолого-этнографи- 
ческій очеркъ — Тр. V Арх. Съѣзда въ Тиф- 
лисѣ 1881 г., М. 1887, съ 73 рис. [отд. отт., 
75 стр., 4°].

83. С. А. Усовъ, какъ членъ Московскаго 
Археологическаго Общества и какъ археологъ- 
натуралистъ —Др. XI, 1887, прил., стр. XVIII— 
XXIX.

84. Сибирско-уральская научно-промыш
ленная выставка е ъ  Екатеринбургѣ и VII Ар- 
хеологическій Съѣздъ въ Ярославлѣ — РМ. 
1887, ноябрь, стр. 162—198.

85. О поѣздкѣ на Уралъ съ археологиче
скими цѣлями — Др. 1887, Протоколы.

86. (Д.). Изъ области науки — РВѢд. 1887, 
№ 32, 62, 68, 82.

87. (А). Экспедиція Ю нкера — РВѢд. 
1887, № 82.

88. О зсмлетрясеніяхъ—РВѢд. 1887, № 62, 
63, 82 [отд. отт., 44 стр.].

89. И. С. Поляковъ (некр.)—РВѢд. 1887, 
№ 99.

90. (Д-ъ). Автобіографія, біографія и пе
реписка Ч. Д арвина — РВѢд. 1887, № 314.

91. (Д.). Изъ Москвы на Уралъ — РВѢд. 
1887, № 180, 218.

92. (б. п.). Путешествіе вольныхъ казаковъ 
въ Абиссинію — РВѢд. 1887, № 80.

93. (Д-ъ). Философія исторіи и прогреесъ— 
РВѢд. 1887, № 295, 316.
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94. (Д.). Святки (Историческая справка)— 
РВѢд. 1887, № 355.

95. Кто вводить въ науку большія недо- 
разумѣнія (Вопросъ и отвѣть проф. Д. Я. Са- 
моквасову) — РВѢд. 1888, № 276 [отд. ОТТ.].

1888.
96. Н. М. П рж евальскій  (некр.).—РВѢд. 

1883, № 283, 294, 297, 300 [отд. отг.].
97. (Д. А-нъ). Нѣмцы въ Африкѣ — РВѢд.

1888, № 336, 338.
98. (Д.). Изъ области науки — РВѢд. 1888, 

№  13, 20, 50, 63, 213.
99. (А.). Своеобразный религіозный міръ— 

РВѢд. 1888, № 74, 81.
100. О географическомъ распредѣленіи 

роста мужского населенія Россіи (по даннымъ 
о всеобщей воинской повинности въ Имперіи 
за 1874—83 гг.) сравнительно съ распредѣле- 
ніемъ роста въ другихъ странахъ. Съ 10 раскр. 
картогр. — ЗапИГО. по Отд. Стат., т. VII,
1889, вып. 1 [отд. отт., 184 стр.]. 1889.

101. О задачахъ русской этнографіи — 
ЭОбозр. 1889, кн. I, стр. 1—35 [отд. отт.]. Пе
реведена на нѣмецкій языкъ г. А иН сЬ’омъ и 
помѣщена въ Russ. Rev. 1890, Н. 1—27.

102. Экспедиція Н. М. Я дри н цева въ 
Монголію — РВѢд. 1889, № 198, 273.

103. Сани, ладья и кони, какъ принадлеж
ности похороннаго обряда. Археологическо- 
этнографическій этюдъ — Др., т. XIV, 1890, 
стр. 81—226, съ 44 рис. [отд. отт., 146 стр., 4°].

1890.
104. Къ исторіи ознакомлснія съ Сибирью 

до Ермака. Древнее русское сказаніе „О чело- 
вѣцѣхъ нсзнаемыхъ въ восточнѣй странѣ". 
Археологическо-этнографическій этюдъ —Др., 
т. XIV, 1890, стр. 227—314, съ картой и 14 рис. 
[отд. отт., 80 стр., 4°] [Сокращенный переводъ 
статьи, съ рисунками и новой картой, былъ по- 
мѣщенъ д-ромъ М иховымъ въ „Mitt. d. Wien. 
Anthr. Gcs.“ 1909].

105. Ископаемый овцебыкъ (Ovibos fossi
lis Brit.) — ИзвОЛЕ., т. LXVII; Тр. 3 0 ., т. VI, 
в. 3, 1890, съ фот. и 2 рис. [отд. отт.].

106. Изучсніе психо-физическихъ типовъ— 
BE. 1890, май, 11 стр.

107. Отзывъ о книгѣ А. Н. Х ару- 
зи н а : Киргизы Букеевской орды — ИзвОЛЕ., 
т. LXVIII, 1890 (Днсвн. Антроп. О., т. I, в. I).

108. Историческій очеркъ дѣятельности 
русскихъ археологическихъ съѣздовъ — Ист. 
зап. о дѣятельности Московскаго Археологи- 
ческаго Общества 1890, стр. 82—ИЗ.

109. О совмѣстной работѣ русскихъ гео- 
графовъ и этнографовъ — Тр. VIII Съѣзда 
Рус. Ест. 1890, 8 стр.

НО. Новѣйшая географическая литература 
вообще и бывшіе въ 1889 г. географическіе 
съѣзды — Ежегодн. ИРГО. 1890, т. I, стр. 229—
272.

111. Изъ поѣздки къ истокамъ Волги и
Днѣпра — СѣвВ. 1891, авг., стр. 19—162 [отд. 
отт., 44 стр.]. 1891.

112. Столѣтіе „Писемъ Русскаго путеше
ственника" — РМ. 1891, іюль, стр. 1—31, авг., 
стр. 59—77 [отд. отт., 50 стр.].

113. Изъ Парижа въ Тонкинъ чрезъ Си
бирь и Тибетъ. Путешествіс Бонвалло и 
Принца Гейнриха О р л еан скаго  — РВѢд. 
1891, № 35.

114. (А.). Что сдѣлано англичанами для 
орошенія Египта — РВѢд. 1891, №  185.

115. (А.). Къ вопросу объ измѣненіи кли
мата — РВѢд. 1891, № 70.

116. Руд. Вирховъ. Краткій очеркъ его 
дѣятельности и научныхъ заслугъ—РВѢд. 1891, 
№ 269.

117. Великоруссы — Энциклопедическій
Словарь Брокгауза и Ефрона, 10 полут., 1892, 
стр. 328-343. 1892.

118. Рецснзія на соч. В. М. М ихайлов- 
скаго: „Шаманство"—ЭОбозр. 1892, № 2—3, 
7 стр.

119. Галльштадскій могильникъ — Энц. 
Словарь Бр. и Еф., 14 пол., 1892.

120. Географическая выставка 1892 г. въ 
Москвѣ. Введеніе и каталогъ, XVI 140 стр., 
М. 1892.

121. Географія — Энц. Словарь Бр. и Еф., 
пол. 15, стр. 377—390.

122. (Д.). Къ вопросу объ устройствѣ пра- 
вильнаго научно-литературнаго общенія между 
Франціей и Россіей — РВ. 1892, № 67.

123. И. Е. Забѣлинъ, какъ археологъ — 
РВѢд. 1892, № 113.

124. (Д. А.). Тайныя общества и секты въ 
Китаѣ — РВѢд. 1892, № 6.

125. (Д-). Памяти Галилея — РВѢд. 1892, 
№ 345.

126. (Д.). Юбилей П астер а—РВѢд. 1892, 
№  346.

127. (X.). Международные научные кон
грессы 1892 г. въ Москвѣ и бывшія при нихъ 
выставки — ЖМНП. 1892 г., № 12, стр. 55 71,
и 1893 г., № 1, стр. 23—37 [отд. отт.].

128. Sur les cranes anciens, artificiellemcnt
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deformes, trouves en Russie — CInArM., T. I, 
1893, р. 263—268. 1893.

129. Sur les restes de l’Ursus spelaeus et 
de FOvibos fossilis etc. — CInArM., T. I, 1893, 
p. 241-248.

130. Quelques donnees pour Ia craniologie 
de Ia population du Gouvernement de Moscou— 
CInArM., T. II, p. 279—286.

131. Notice sur quelques epees anciennes 
en bronze etc. — CInArM., T. II, p. 341—346.

132. Quelques mots sur Ie plateau du Wal- 
dai etc.—Extr. du CR. du V Congr. Intern, d. Se. 
geogr. a Berne, 1893. (12 стр.).

133. (H.). Изъ Сѣверо-Западнаго края — 
РВѢд. 1893, № 259.

134. Древній серебрянный остяцкій идолъ, 
иэображающій слона, съ 2 рис. — АИзвиЗ. 
1893, №№ 3—4, стр. 93—101 [отд. отт.].

135. (Д. А.). Русская ассосіація для спо- 
спѣшествованія естественнымъ наукамъ—РВѢд.
1893, № 345.

136. Германцы (физ. типъ)—Энц. Словарь 
Бр. и Еф., пол. 16,1893.

137. Гетеризмъ — ibid.
138. Гиляки — ibid.
139. Глобусъ — ibid.
140. Голова (человѣка) — ibid., пол. 17.
141. Гольды — ibid.
142. Городища — ibid., стр. 303—309.
143. Готтентоты— ibid.
144. Грснландія — ibid., пол. 18, 1893, 

стр. 619—624.
145. Греція — ibid., стр. 628—634.
146. Греки (антр.) — ibid.
147. Гуанхи — ibid.
148. Гунны — ibid.
149. Даяки — ibid., пол. 19, 1893.
150. Деньги (въ этнологии, отн.) — ibid.
151. Деформаціи (тѣла человѣка) — ibid., 

пол. 20, 1893.
152. Дивьи люди — ibid.
153. Діаволъ (въ этнологии, отн.) — ibid.
154. Доисторическая эпоха—ibid., пол. 20, 

стр. 868—874.
155. Доисторическій человѣкъ — ibid.
156. Дольмены — ibid.
157. Евреи (въ антроп. отн.) — ibid., пол. 

21, 1893.
158. Нѣсколько словъ о развитіи русскаго

землевѣдѣнія и задачахъ Географическаго 
кружка въ Москвѣ — Земл. 1894, кн. 1, стр. 1 — 
16 [отд. отт.]. 1894.

159. Гора Иремель — ibid., стр. 55—61.

160. О судьбѣ Колумба, какъ историче
ской личности — ibid., стр. 185—247 [отд. 
отт., 62 стр.].

161. О портретахъ Колумба — ibid., 
стр. 247—256. Съ 4 портр.

162. Географическій обзоръ: Африка — 
ibid., стр. 267—294.

163. Новыя экспедиціи на Памиръ — ibid., 
стр. 294—301.

164. Отчеть о бывшей лѣтомъ 1892 г. въ 
Москвѣ первой русской географической вы
ставка — Земл. 1894 г., кн. 1. Приложеніе, 
стр. 1—57, съ 3 фотот. [отд. отт.].

165. Полярныя страны—Земл. 1894, кн. II, 
стр. 115—140.

166. Центральная Азія (Географическій 
обзоръ) — Земл. 1894, кн. III, стр. 79—114.

167. Восточный Гинду-кушъ — Земл. 1894, 
кн. IV, стр. 97—110.

168. Европа — Энц. Словарь Бр. и Еф., 
пол. 22, 1894, стр. 490—496.

169. Предварительный отчетъ экспедиціи 
1894 г. по изелѣдованію верховьевъ Западной 
Двины, С.-Пб. 1894, 63 стр.

170. Europaisches Russland (обзоръ литера
туры) -  GJ., В. XVII, 1894, 23. 1895.

171. Рельефъ поверхности Европейской 
Россіи въ послѣдовательномъ развитіи о немъ 
представленій — Земл. 1895, кн. I, стр. 77— 
126 и кн. IV, стр. 65—124, съ 28 рис. и карт, 
[отд. отт., 108 стр.].

172. Новѣйшее изученіе озеръ въ Европѣ 
и нѣсколько новыхъ данныхъ объ озерахъ 
Тверской, Псковской и Смоленской губ. — 
Земл. 1895, кн. I, стр. 137—163, съ 13 рис. и 
діагр. [отд. отт., 27 стр.].

173. (Д. А.). Очеркъ Кореи — Земл. 1895, 
кн. I, стр. 164—201 (съ картой) [отд. отт., 
38 стр.].

174. А. В. Елисѣевъ (некр.) — Земл. 
1895, кн. II—III, стр. 177—182.

175. VI Международный Географическій 
Конгрессъ въ Лондонѣ — ibid., 183—197.

176. Суша. Краткія свѣдѣнія по орогра- 
фіи — Земл. 1895, кн. II—III. Приложеніе. 
Стр. 1—88 [отд. отт.].

177. Полувѣковой юбилей И мператор- 
ска го Русскаго Географическаго Общества — 
Земл. 1895, кн. IV, стр. 137—147.

178. Russisch-Asien (обзоръ литературы)— 
GJ., В. XVIII, 1895, 10.

179. Слѣды бронзоваго вѣка въ При-
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камьѣ—АИзвнЗ. 1895, № 6, стр. 188—196 [отд. 
отт.].

180. Краткій предварительный отчетъ по 
нзслѣдованіямъ Западной Двины и Волги въ 
1895 г., С.-Пб. 1895, 20 стр.

181. Россія — Энц. Словарь Граната, 
т. VIII, 1895, стр. 4291—4301.

182. Амулетъ изъ человѣческой кости и 
трепанація череповъ въ древнія времена въ 
Россіи — Тр. VI Арх. Съѣзда, въ Вильнѣ, 
1893, т. I, М. 1895, стр. 283—298, съ 3 фотот. 
и 14 рис. [отд. отт., 16 стр., 4°].

183. Чешско -славянская этнографическая 
выставка въ Прагѣ — РВѢд. 1895, №  247.

184. Кабилы — Энц. Словарь Бр. и ЕФ., 
пол. 26, 1895.

185. Кава — ibid.
186. Калмыки (антр.) —ibid., пол. 27, 1895.
187. Каменный вѣкъ — ibid.
188. Каменныя бабы — ibid.
189. Каменныя орудія — ibid.
190. Камчадалы — ibid.
191. Канаки — ibid.
192. Каннибализмъ — ibid.
193. Карлики — ibid., пол. 28, 1895.
194. Карликовыя племена — ibid.
195. Карстъ — ibid.
196. Карты географическія — ibid.
197. К атрф аж ъ — ibid.
198. Каттигара — ibid.
199. К олумбъ — ibid., пол. 30, 1895.
200. Общій характеръ Памира и его на- 

селеніе — Земл. 1896, кн. I, стр. 137—140.
1896.

201. И м п ераторское Русское Географи- 
ческое Общество въ началѣ 1896 г. (съ фо
тот.) — Зсмл. 1896, кн. I, стр. 141—181.

202. Воды суши. Озера — Земл. 1896, 
кн. II. Приложеніе, стр. 1—24. [Отд. отт.].

203. Палестина — Земл. 1896, кн III—IV, 
стр. 1—18.

204. Неизвѣстныя полярныя области — 
Земл. 1896, кн. III—IV, стр. 143—148.

205. Восточная Манчжурія — Земл. 1896, 
кн. III — IV, стр. 158—163.

206. А. П. Б огд ан овъ  (некр.)—ЖМНП. 
1896, № 6, 17 стр. [отд. отт.].

207. Къ вопросу о дикихъ лошадяхъ и объ 
ихъ прирученіи въ Россіи — ЖМНП. 1896, 
іюнь, стр. 223—269, и іюль, стр. 67—95 [отд. 
отт., 75 стр.].

208. (Д. А.). 50-лѣтіе И м п ераторскаго

Рѵсскаго Географическаго Общества — РВѢд. 
1896, № 17.

209. (Д. А.). По поводу слуха о Нан- 
сенѣ — РВѢд. 1896, № 44.

210. (Д. А.). Малоголовые ацтеки — РВѢд. 
1896, № 66 [отд. отт.].

211. (Н.). Символы власти и обрядъ ко- 
ронованія у различныхъ народовъ — РВѢд. 
1896, № 122.

212. (Д. А.). Прогрессъ и эволюція чело- 
вѣка (по поводу книги Д руммонда) — РВѢд. 
1896, № 145.

213. (Д-). Снѣговой Кавказъ и иностран
ные альпинисты — РВѢд. 1896, № 259.

214. (Г.). Этнографическая Выставка въ 
Ригѣ и современные латыши — РВѢд. 1896, 
№ 265.

215. Ф. Н ан сен ъ , его подвиги и откры- 
тія — РВѢд. 1896, Кя 284 [отд. отт.; было 
перепечатано въ журналѣ „Читатель"].

216. Лодки (въ этнолог, отн.) — Энц. Сло
варь Бр. и Еф., пол. 34, 1896.

217. Лопари — ibid., пол. 35.
218. Малайцы — ibid.
219. Малороссы (въ антр. отн.) — ibid., 

пол. 36, 1896.
220. Манувріэ — ibid.
221. Маски — ibid.
222. Мечъ — ibid., пол. 37.
223. Могилы — ibid., пол. 38, 1896.
224. Монголы (въ антр. отн.) — ibid.
225. Мордва — ibid.
226. Московская губериія (съ картою) — 

ibid., пол. 38, 1896.
227. Верхневолжскія озера и верховья За

падной Двины. Рекогносцировки и изслѣдо- 
ванія 1894—1895. Съ 2 лист, батим. картъ, 
4-мя листами профилей и діаграммъ и 22 рис. 
въ текстѣ, V -I- 156 стр. 4°, 1897,—„Труды экс- 
педиціи для изслѣдованія источниковъ глав- 
нѣйшихъ рѣкъ Европейской Россіи, изд. подъ 
ред. ген.-лейт. А. А. Тилло". 1897.

228. Редакція перевода книги Ф. Н ан
сена: „Среди льдовъ и во мракѣ полярной 
ночи", съ прибавленіемъ двухъ статей: 
„Ф. Н ансенъ" и „Неизвѣстныя области", 
283 201 стр., М. 1897.

229. Geographische Erforschungen in Rus- 
sisch-Asien — GJ., В. XX, 1897, 16 S.

230. Манчжурія — Земл. 1897, кн. I—II, 
стр. 101—127.

231. Анадырскій край — ibid., стр. 128—
143.
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232. Е. А. П окровскій; К. Н. Иковъ;
А. М. Р аевская (некрологи)—ТрАО., т. XVIII,
1897, стр. 505— 514.

233. Отзывы об* антропологических* из- 
слѣдованіяхъ поляковъ А. Д. Элькинда, о 
заслугах* Ф. Д. Нефедова, об* антрополо
гическихъ трудах* Ю. Д. Т алько-Гры нце- 
вича, о трудѣ С. А. В айсенберга — ibid., 
стр. 480—481, 489—490, 501—504.

234. Археологическое значеніс Мономахо- 
вой шапки по мкѣнію Н. П. К ондакова — 
АИзвиЗ. 1897, № 5—6, стр. 163—165.

235. Негры — Энц. Словарь Бр. и Еф., 
пол. 40, 1897.

236. Номады — ibid., пол. 41.
237. Обрѣзаніе — ibid., пол. 42.
238. Обычай — ibid.
239. Одежда (в* культ.-нст. отн.) — ibid.
240. Озера — ibid., пол. 42, 1897.
241. Орудіс — ibid., пол. 43, 1897.
242. Остяки — ibid.
243. (Д. А.). Студенческія общежнтія — 

РВѢд. 1897, № 59.
244. Крупный новый труд* по исторіи 

Русскаго искусства и древности (соч. Н. П. 
К ондакова „Русскіе клады") — РВѢд. 1897, 
№ 105.

245. Редакція перевода книги Л. Ни-
дерле: „Человѣчество в* доисторическія вре
мена", С.-Пб. 1898, 459 стр. Съ предисловіем* 
(5 стр.) и примѣчаніями. 1898.

246. Новѣйшая классификація доистори
ческих* эпох* Г. де-М ортиллье — АИзвиЗ.
1898, стр. 17—23.

247. Каменный вѣкъ и доисторическое 
насслсніе Египта—АИзвиЗ. 1898, стр. 89—121, 
съ 19 рис. [отд. отт. 42 стр.].

248. Г. Д. Ф илимонов*; Г. де Мор- 
тиллье; Г. I. О ссовскій  (некрологи)— ibid., 
стр. 335—341.

249. Озера области истоков* Волги и 
верховьев* Западной Двины — Земл. 1898, 
кн. I—II, стр. 108—164, съ 21 рис. [отд. отт., 
стр. 1—567].

250. Армяне в* антропологическом* и гео
графическом* отношеніяхъ—Сборник* „Брат
ская помощь пострадавшим* в* Турціи армя- 
намъ", 2-ое изд., 1898 [отд. отт., 13 стр. Было 
переведено на армянскій язык*].

251. Новѣйшія изелѣдованія полярных* 
стран* — Земл. 1898, кн. I—II, стр. 179—198.

252. Десятилѣтіе со дня кончины Н. Н. 
М иклухи-М аклая — ibid., стр. 222—229.

253. Данныя к* біографіи Н. М. А ль
б о в а — ibid., кн. III—IV, 1898, стр. 170—174.

254. Иссык* - куль — ibid., стр. 185—189.
255. Рецензія на сочиненіе И. Н. Смир

нова: Восточные финны — ЗапИАН. 1898 
(7 стр.).

256. (Д. А-нъ). Рождественская елка, как* 
отголосок* глубокой старины — РВѢд. 1898, 
№ 5.

257. (Д. А-ъ). Нѣмцы в* Китаѣ — РВѢд. 
1898, № 73.

258. (Д. А.). Куба, ея прошлое и будущее— 
РВѢд. 1898, № 160, 163.

259. (Д. А.). У Берингова пролива—РВѢд. 
1898, № 166.

260. (Д.). Памяти Н. М. Прже вал ь- 
скаго — РВѢд. 1898, № 236.

261. Предложеніе русским* владѣнія на 
берегах* Африки — РВѢд. 1898, № 240.

262. Пермяки — Энц. Словарь Бр. и Еф., 
пол. 45, 1898.

263. Пещерный человѣк* — ibid., пол. 46.
264. Пещерныя жилища — ibid.
265. Плуг* — ibid.
266. Полинезійцы — ibid., пол. 47.
267. Помѣси у человѣка — ibid., пол. 48.
268. Происхожденіе человѣка — ibid., пол. 

49, 1898.
269. К* исторіи искусства и вѣрованій у

Приуральской чуди. Чудскія изображенія ле
тящих* птиц* и миѳическихъ крылатых* су
ществ*— Мат. по арх. воет, губ., т. III, 1899, 
стр. 87—100, съ 3 фотот. и 130 рис. в* текстѣ 
[отд. отт., 73 стр., 4°]. 1899.

270. О культурѣ Костромских* курганов* 
и особенно о находимых* в* них* украшеніяхъ 
и религіозныхъ символах* — ibid., стр. 237— 
259, съ 5 рис. [отд. отг., 22 стр., 4°].

271. А. С. Пушкин*. (Антропологическій 
эскиз*) — РВѢд. 1899, №№ 99, 106, 114, 120, 
127, 134, 143, 163, 172, 180, 192, 209 [отд. 
отт., 44 стр., 4°, в* 3 столбца].

272. Отзыв* о рукописном* сочиненіи 
П. Т. М ацокина: Метисы Забайкалья — 
ЗапИАН. 1899 (7 стр.).

273. Рецензія на французскій перевод* 
книги проф. С мирнова: „О восточных*фин
нах*" — Peterm. Geogr. Mitt., 1899, Lit.-Ber., 
№ 166.

274. Памяти Г. Д. Ф илим онова и Г. де- 
М ортиллье—ТрАО., т. XIX, 1899, стр. 232—
236.
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якутахъ, Т в ар ьян о в и ч а  — объ антропологіи 
армянъ, Г и льч ен ка—о вѣсѣ головного мозга 
у народовъ Россіи, Май нова — о тунгуэахъ— 
ibid., стр. 235—247, стр, 252.

276. Discours a l’ouverture de la Session 
d’Anthropologic au XII Congres Intern, de mede- 
cine a Moscou, 1897—CR. du XII Congr., V. II,
S. 1, p. 3—5.

277. (Д.). По Восточной и Западной Прус- 
сіи — РВѢд. 1899, № 273.

278. (Д.). Острова Самоа — РВѢд. 1899, 
№  305.

279. Расы — Энц. Словарь Бр. и Еф., 
пол. 51, 1899, стр. 356—360.

280. Россія въ антропологическомъ отно- 
шеніи — ibid., пол. 54, стр. 128—139 [Переве
дена въ извлеченіи г. T schu lok  и помѣщена 
въ „Globus" 1901, Bd. LXXX, № 16].

281. Россія въ этнографическомъ отно- 
шеніи (Съ картой) — ibid., пол. 54, стр. 139—
152.

282. Россія въ археологическомъ отноше- 
ші:і — ibid., пол. 55, 1899, стр. 423—430. [Нѣ- 
мецкій переводъ этой статьи—въ „Intern. Сеп- 
tral Ы. f. Anthr." 1903, Н. 2—3].

283. VII Международный Географическій 
Конгрессъ въ Берлинѣ — Земл. 1899, кн. IV, 
стр. 121—162.

284. А. А. Тилло (некр.)—ibid., стр. 163—
170.

285. Редакція перевода книги: Зуп ан ъ ,
Основы физической географіи, С.-Пб. 1900, 
IV -+- 371 стр., съ 20 карт, и 263 рис. Съ при- 
мѣчаніями. 1900.

286. Самоѣды — Энц. Словарь Бр. и Еф., 
пол. 56, 1900.

287. Свайныя постройки — ibid., пол. 57,
1900.

288. Славяне (въ антр. отн.)—ibid., пол. 59.
289. (Д.). Новыя изслѣдованія И. И. Меч

никова — РВѢд. 1900, № 2.
290. Памяти Н. М. Я дри н цева — РВѢд. 

1900, № 103.
291. (Д.). Китай и европейскія державы— 

РВѢд. 1900, № 230, 235, 242, 248, 262.
292. Взглядъ на прошлое антропологіи и 

на ея задачи въ Россіи — РАнЖ. 1900, кн. I, 
стр. 25—42 [отд. отт., 18 стр.]. Въ той же 
книжкѣ рецензіи на сочиненія: R ipley, The 
Races of Europe, D en iker, The Races of Man; 
S erg i, Specie e varieta umane.

293. Аномальные швы и кости затылочной

области мозгового черепа человѣка — РАнЖ. 
1900, кн. III, стр. 104—112, съ рис.

294. Объ остаткахъ германцевъ III—IV вв. 
въ торфяникахъ Сѣверной Германіи — РАнЖ.
1900, кн. IV, стр. 69—75, съ рис.

295. О значеніи Л ом оносова (рѣчь) — 
СбХО. 1900.

296. Географія — Мал. Энц. Словарь Бр. 
и Еф., 1900.

297. Р. В ирховъ — РАнЖ. 1901, кн. III— 
IV, стр. I—XXXII, съ 2 портретами. 1901.

298. А. Ф. Н орденш ёльдъ (съ портре- 
томъ) — Земл. 1901, кн. III—IV, стр. 250—258.

299. (Н.). Сто лѣтъ назадъ — РВѢд. 1901, 
№ стр. 8, 15, 23, 29.

300. (Д. А.). Минусинскій Музей и Н. М. 
М артьяновъ — РВѢд. 1901, № 17.

301. (Д.). Новыя перспективы въ медицинѣ 
и борьба со старостью— РВѢд. 1901, № 45.

302. (Д.). О международномъ языкѣ — 
РВѢд. 1901, № 198.

303. (Д). На снѣговыхъ вершинахъ—РВѢд.
1901, № 209.

304. Р. В ирховъ — РВѢд. 1901, № 270.
305. (Д. А.). „Педагогика" и„Педологія“— 

РВѢд. 1901, № 231.
306. И. В. М уш кетовъ и его научные

труды. Съ портретомъ — Земл. 1902, кн. I, 
стр. 113—133. 1902.

307. О преподаваніи географіи и о во- 
просахъ, съ нимъ связанныхъ — Земл. 1902, 
кн. II—III, стр. 1—18 [отд. отт.].

308. Байкалъ — Земл. 1902, кн. IV, 
стр. 33—40.

309. О задачахъ и методахъ антрополо
гіи — РАнЖ. 1902, кн. I, стр. 62 —88, съ 13 кар- 
тогр. и діагр. [отд. отт.].

310. И. В. М уш кетовъ (некр.)—РВѢд.
1902, № 12.

311. (Д. А.) Катастрофа на Мартиникѣ — 
РВѢд. 1902, № 117, 118.

312. (Д). Вулканическія катастрофы въ 
Вестъ-Индіи — РВѢд. 1902, № 152, 163, 166.

313. (Z). Пересмотръ соціальной физики 
К етлэ (По поводу книги П. А. Н екрасова)— 
РВѢд. 1902, №  292, 295.

314. Редакція книги Гю нтера: „Исторія 
географическихъ открытій", въ переводѣ Л. Д. 
С ин и цкаго . Съ добавленіями, М. 1902.

315. Новыя антропологическія діаграммы. 
Съ 5 черт. — РАнЖ. 1903, кн. I, стр. 98.

316. Городъ Мунгазея и Мунгазейская 
земля — Земл. 1903, кн. IV, стр. 35—46. 1903.
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317. А И. К ирпичник о въ (некр.) — 
РВЬд. 1903, № 118.

318. (Д.). Двухсотлѣтіе Петербурга— РВЬд.
1903, № 131, 147.

319. Проф. К оропчевскій  (некр.) — 
РВЬд. № 1903, 351.

320. Литература о Японіи — Земл. 1904.
кн. I—II, стр. 253—264. 1904.

321. Изъ моихъ сношеній съ проф. Рат- 
целемъ — Земл. 1904, кн. III, стр. 61—64.

322. О заслугахъ адмирала С. О. Мака
рова въ области физической географіи моря—- 
Земл. 1904, кн. III, стр. 119—128.

323. Редакція перевода книги Геттнера: 
„Европейская Россія", М. 1904.

324. (Д. А.) В. В. М арковниковъ 
(некр.) — РВЬд. 1904, № 31.

325. Карты Дальняго Востока и литера
тура о Японіи — РВЬд. 1904, № 62.

326. Кто такіе японцы—РВЬд. 1904, № 106.
327. Къ характеристикЬ японцевъ—РВЬд.

1904, № 183, 210, 241.
328. (Д.). „Страшный Судъ“ Васнецова 

и „Искушеніе Христа" РЬпина.—РВЬд. 1904, 
№ 119.

329. Э. Реклю (съ 2 портретами).—Земл.
1905, кн. III—IV, стр. 68—92 [отд. отт., 26 стр.]

1905.
330. Памяти проф. Ф. Ф. Рихтгоф ена— 

ibid., стр. 159—164. Съ портретомъ.
331. (Д. А.). Судьба Сахалина — РВЬд. 

1905, № 203, 212.
332. (Д. А.). Памяти И. М. СЬченова — 

РВЬд. 1905, № 297.
333. Японія и японцы — Земл. 1904,

кн. I—II, стр. 65—103; кн. III, стр. 205—246. 
Земл. 1906, кн. III—IV, стр. 54—105. Съ карт, 
и рис. [отд. изданіе: „Японія и японцы",
М. 1906, 130 стр., съ рис.]. 1906.

334. Изверженіе Везувія и землетрясеніе 
въ Калифорніи — Земл. 1906, кн. III—ГѴ, 
стр. 106—142 [отд. изд., 36 стр.]. Съ рис.

335. Переселенія въ Соединенные Штаты 
прежде и теперь — Земл. 1906, кн. I—II, 
стр. 52—67. Съ діагр.

336. Памяти В. М. С изова. Съ портре
томъ. — Др. 1906, т. XX [отд. отт., 35 стр., 4°].

337. (Д. А.). Землетрясеніе въ Санъ-Фран- 
циско — РВЬд. 1906, ЛЬ 185.

338. (Д.). Прогрсссъ въ изученіи природы 
за послЬднія 25 лЬтъ — РВЬд. 1906, № 192, 198, 
209.

скаго Университета — РАнЖ. 1907, кн. I, 
стр. 236—247 [отд. отт., 12 стр.]. 1907.

340. Археологическія экспедиціи въ Во- 
сточномъ ТуркестанЬ—Земл. 1907, кн. III—IV, 
стр. 253—267 [отд. отт., 15 стр.].

341. (Д. А) Землетрясеніе на островЬ 
ЯмайкЬ — РВЬд. 1907, № 5.

342. (Д.). Россія, Японія и Англія—РВЬд.
1907, № 9.

343. Памяти проф. В. И. Модестова — 
РВЬд. 1907, № 39.

344. (Д.). Оптимистическіе этюды проф. 
И. И. М ечникова — РВЬд. 1907, № 109.

345. (Д.). Франко-Испанскія торжества въ 
ТулузЬ — РВЬд. 1907, № 199.

346. О возможности расширенія образо- 
вательныхъ задачъ Политехническаго Музея— 
РВЬд. 1907, Ха 280. [Въ нЬсколько расширен- 
номъ видЬ помЬщено въ ОтчетЬ Политехни
ческаго Музея за 1906—7 гг.].

347. Изъ автобіографіи И. М. СЬче
нова -  РВЬд. 1907, Ха 297.

348. (Д.). Землетрясеніе въ Средней Азіи— 
РВЬд. 1907, Ха 242.

349. (Д. А.) Экспедиція П. К. К озлова— 
РВЬд. 1907, Ха 256.

350. Редакція перевода книги I. Вальтера: 
Первые шаги въ наукЬ о землЬ, М. 1907.

351. Новый русскій курсъ землевЬдЬнія
(рецензія на трудъ проф. А. Д. К раснова)— 
Земл. 1908, кн. I, стр. 93—125. 1908.

352. Наводненіе въ МосквЬ 1908 г. и во- 
просъ объ изученіи наводненій въ Россіи — 
Земл. 1908, кн. II, стр. 87—110. Съ рис.

353. (Д.). „ЛЬвая" и „правая" наука — 
РВЬд. 1908, Ха 10.

354. Памяти А. И. Ч упрова — РВЬд.
1908, Ха 44.

355. (Д.). Вопросъ о НарзанЬ — РВЬд. 
1908, Ха 77, 96.

356. О мЬрахъ противъ наводненія Мо- 
сквы-рЬки — РВЬд. 1908, Ха 93, 97, 98.

357. (Д. А.). Праздникъ воскресенія до 
христіанства — РВЬд. 1908, Ха 87. [Было пере
печатано въ ЭОбозр. 1908 г.].

358. Къ вопросу о недостаткЬ профессо- 
ровъ — РВЬд. 1908, Ха 167, 183.

359. Изъ встрЬчъ съ Л. Н. Толстымъ — 
РВЬд. 1908, Ха 199.

360. О славянскомъ вопросЬ—РВЬд. 1908, 
Ха 262.

361. НЬсколько часовъ въ Ясной ПолянЬ— 
РВЬд. 1908, Ха 273, 275.
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339. Антропологическій музей МоскоВ'
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362. Ископаемый Гейдельбергскій чело- 
вѣкъ — РВѢд. 1908, № 278.

363. Новыя находки ископаемаго чело- 
вѣка во Франціи — РВѢд. 1908, № 286.

364. Изъ экспедиціи П. К. К озлова — 
РВѢд. 1908, № 218.

365. (Д. А.). Землстрясеніе въ Италіи — 
РВѢд. 1908, № 295, 300.

366. (Д. А.). Возвращеніе С в е н ъ -Г е -  
дин а — РВѢд. 1908, № 301.

367. Редакція перевода книги С. А рре-
н іуса: Образованіе міровъ, М. 1909. 1909.

368. До-историческая Москва— въ изданіи 
„Москва въ ея прошломъ и настоящемъ“, 
выл. I, 1909, стр. 1—42, 4°, съ 3 табл, и рис. 
въ текстѣ [отд. отт., 45 стр.].

369. И. Е. Забѣли н ъ , какъ археологъ, въ 
первую половину его научной дѣятельности — 
Др. 1909 [отд. отт., 42 стр., 4°].

370. Трудъ проф. В. И. М одестова по 
доисторической археологіи Италіи—ibid. [отд. 
отт., 23 стр., 4°].

371. (Д.). Возвращеніе С вен ъ -Г ед и н а— 
Земл. 1909, кн. I.

372. Достиженіе сѣвернаго полюса—Земл. 
1909, кн. III, стр. 40-60 .

373. О черепахъ изъ кургановъ и могиль- 
никовъ Изюмскаго у., Харьков, губ.—Тр. XII 
Арх. Съѣзда въ Харьковѣ, М. 1909 (10 стр. 4°), 
съ табл, и рис.

374. Путешествія Г. М ерц бахера—РВѢд. 
1909, №  5.

375. Столѣтіе со дня рожденія Ч. Д ар 
вина — РВѢд. 1909, № 26.

376. Почти у южнаго полюса—РВѢд. 1909, 
№ 59.

377. (Д. А.). Юбилей В. В. Р адлова — 
РВѢд. 1909, № 107.

378. Изъ экспедиціи въ Центральную Азію 
П. К. К озлова — РВѢд. 1909, № 186.

379. Извѣстіе о достиженіи сѣвернаго по
люса — РВѢд. 1909, № 191, 193.

380. Тяга къ полюсамъ — РВѢд. 1909, 
№ 195, 197.

381. Возвращеніе П. К. К озлова и его 
находки въ Центральной Азіи — РВѢд. 1909, 
№ 204.

382. Новыя полярныя экспедиціи — РВѢд. 
1909, № 237.

383. Землетрясеніе въ Калабріи и Си-
циліи — Сѣв. Сіян. 1909, мартъ. 1910.

384. Америка (антроп. и этногр.) — Энц. 
Словарь Граната, т. И, 1910.

385. Африка (антроп. и этногр.) — ibid., 
т. IV, 1910.

386. Русская наука и Съѣзды естество
испытателей. Рѣчь при открытіи XII Съѣзда 
Русскихъ естествоиспытателей и врачей въ Мо- 
сквѣ 20 декабря 1909—Дневн. XII Съѣзда Рус. 
Ест. (тоже, нѣск. сокращеннѣе — РВѢд. и отд. 
отт.].

387. Изъ области біологіи, антропологіи 
и географіи — РВѢд. 1910, № 1.

388. (Д. А.). Я. В. Ч екан овскій  и нѣмец- 
кая центрально - африканская экспедиція — 
РВѢд. 1910, №  13.

389. (Д. А.). Еще ископаемый человѣкъ — 
РВѢд. 1910, № 37.

390. (Д. А.). О новыхъ ископаемых!» 
остаткахъ „прсдчеловѣка" и человѣка — РВѢд. 
1910, № 95.

391. (Д. А.). Къ вопросу о древнѣйшихъ 
людяхъ — РВѢд. 1910, № 186.

392. (Д. А.). Папуасы въ Москвѣ — РВѢд. 
1910, № 189.

393. (Д.). Экскурсіи молодежи — РВѢд. 
1910, № 112.

394. По поводу рѣчи Имп. Вильгельма — 
РВѢд. 1910, № 224.

395. Къ отъѣзду Л. Н. Т олстого — РВѢд. 
1910, № 252.

396. Памяти Л. Н. Т олстого—РВѢд. 1910, 
№ 258.

397. (А.). Къ исторіи высшаго жснскаго 
образованія — РВѢд. 1910, № 278.

398. О буддійскомъхрамѣвъПетербургѣ— 
РВѢд. 1910, №  287.

399. (Д. А.). Землетрясеніе съ Турке- 
станѣ — РВѢд. 1910, № 299.

400. Рецензія книги: Ф илиппсонъ, Сре- 
диземье. (Область Средиземнаго моря); пере- 
водъ П. А. Б ѣльскаго , М. 1910. Съ карт, 
и рис.

401. Изслѣдованія Г. М ерцбахера въ 
Тянъ - Шанѣ — Земл. 1911, кн. IV, стр. 1—18. 
Съ портр. и рис. [отд. отт.]. 1911.

402. О примѣненіи фонографа къ этно- 
графіи и въ частности о записи шаманскаго 
камланья въ Среднеколымскѣ—Тр. Муз.-Этн. 
Ком. ЭО., т. И, 1911. Съ рис.

403. Памяти А. К. фонъ-Мекка; съ 
портретомъ — Земл. 1911, кн. I—II.

404. Путь къ человѣку—РВѢд. 1911, № 1.
405. О вольной научной академіи въ 

Москвѣ — РВѢд. 1911, № 51.
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406. (Н.). Современное значеніе Москов- 
скаго Университета—РВѢд. 1911, № 31, 32, 35.

407. О реликвіяхъ великихъ людей и о 
посмертной маскѣ Л. Н. Толстого — РВѢд. 
1911, № 104.

408. Трудность жить—РВѢд. 1911, №202.
409. (Д. А.). Возстаніе въ Китаѣ — РВѢд. 

1911, № 235.
410. Къ предстоящему чествованію Ло

м оносова—РВѢд. 1911, № 240.
411. (Д. А.) Шанхай, Янъ-цзы, Хань-коу— 

РВѢд. 1911, № 248.
412. (Д.). По поводу землетрясенія въ Гср- 

маніи — РВ. 1911, 256.
413. (Д. А.). Этнографическая экспедиція 

на Алеутскіе острова и Камчатку—РВѢд. 1911, 
№ 264.

414. Редакція книги: Бушанъ, Наука о 
человѣкѣ, пер. А. И. Колмогорова, М. 1911, 
341 стр. съ рис. Съ добавленіями редакціи.

415. Рсдакція книги: О. Пишель, Будда, 
его жизнь и ученіе. Пер. съ добавленіями и 
прилож. рисунковъ, М. 1911.

416. Редакція книги: „Великая Россія“, 
изд. „Дѣло“, т. I. Сибирь. П. М. Головачева, 
М. 1911.

417. Географія ХѴ111 вѣка и Ломоно-
совъ. Рѣчь — Сб. въ память Ломоносова, 
изд. Московскаго Университета, М. 1912 [отд. 
отт.]. 1912.

418. Происхожденіе человѣка и ископае
мые его предки—„Итоги науки", изд. „Міръ“, 
1912 [отд. отт., 94 стр., съ 92 рис.].

419. Географія — Энц. Словарь Граната, 
т. XIII, 1912, стр. 236—253.

420. Германцы (физ. типъ) — ibid.
421. Обновляющійся Китай — РВѢд. 1912, 

№ 4.
422. Любопытная находка — РВѢд. 1912, 

№ 50.
423. Архіепископъ Н иколай Японскій— 

РВѢд. 1912, № 35.
424. Въ старые годы (изъ воспоминаній о 

Герценѣ) — РВѢд. 1912, №  73.
425. Южный полюсъ и Р. Амундсенъ.— 

РВѢд. № 1912, 47.
426. По поводу катастрофы съ „Титани- 

комъ“ —РВѢд. 1912, № 81.
427. Редакція книги: Ф. О. Норден- 

шёльдъ, Полярный міръ и сосѣднія ему 
страны, пер. А. А. Григорьева. Съ рис., 
М. 1912. Съ добавленіями редакціи.

428. Редакція книги: „Великая Россія",

изд. „Дѣло“, т. II. Приуралье. Среднее и 
Нижнее Поволжье". Съ рис., М. 1912.

429. Новѣйшія южно-полярныяэкспедиціи
и ихъ жертвы—Земл. 1913, кн. I—II, стр. 261 — 
268. 1913.

430. Двадцатипятилѣтіе со дня смерти
Н. Н. М иклухи-М аклая—ibid., стр. 269—272.

431. Предисловіе къ русскому изданію 
книги: О бермайеръ, Человѣкъ въ его прош- 
ломъ и настоящемъ, пер. подъ ред. проф. 
М. А. М ензбира, М. 1913. (14 стр.).

432. Гренландія — Энц. Словарь Граната, 
1913.

433. Греція (физ., геогр. и антр.) — ibid., 
1913.

434. Дольмены (съ 2 табл, рис.) — ibid., 
1913.

435. Гибель капитана С котта — РВѢд. 
1913, № 25.

436. Заморское путешествіе К. Д. Баль
монта — РВѢд. 1913, № 50.

437. Экспедиціи нѣмідевъ въ Центральн. 
Азіи — РВѢд. 1913.

438. По поводу 25-лѣтія со дня смерти
Н. Н. Михлухи -М аклая — РВѢд. 1913.

439. Памяти товарища - друга (В. М. Со- 
болевскаго) — РВѢд. 1913.

440. Отъ пропіедшаго къ будущему. Рѣчь— 
„Отчетъ о дѣятсльности Музея прикладныхъ 
знаній за 1912, сороковой годъ его существо- 
ванія", М. 1913, стр. 11—24.

441. Л. Р. У оллесъ(съ портретомъ) — 
Земл. 1913, кн. III, стр. 87—95.

442. Изъ воспоминаній — „Русскія Вѣдо- 
мости 1863—1913. Сборникъ статей", стр. 71 —
89.

Біографическія свѣдѣнія о Д. Н. Ану- 
чинѣ помѣщены въ изданіяхъ:

Матерьялы по зоологіи, изданные А. П. 
Богдановымъ, М. 1888 (съ портретомъ).

Энциклопедическій Словарь Брокгауза и 
Ефрона, 1-ое и 2-ое изд. (съ портретомъ).

Новый Энциклопедическій Словарь Гра
ната, новое изданіе (съ портретомъ).

Критико - біографическій Словарь С. А. 
Венгерова.

Русскій Антропологический Журналъ, изд. 
Антр. Отд. И мп. Общ. Люб. Ест. 1900, кн. I 
(біографія, списокъ сочиненій до 1900 г. и 
портретъ).

„Русскія Вѣдомости 1863—1913“. Сбор
никъ, изданный РВ. по случаю 50-лѣтія га
зеты. 1913 (съ портретомъ).

13
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Сборннкь въ честь 70-лѣтія проср. Д. Н. 
А нучина, изд. Имп. Обществомъ Люб. А. и 
Э„ М. 1913.

* БАКЛУНДЪ, О ск аръ  А н др ее-  
вичъ; родился въ Lenghem (Швеція) 
16 апрѣля 1846 г. По окончаніи курса 
гимназіи въ Стокгольмѣ (1866) посту- 
пилъ въ Университетъ въ Упсалѣ, 
курсъ котораго окончилъ въ 1872 г. 
Съ 1873 г. по 1876 г. былъ ассистен- 
томъ Обсерваторіи въ Стокгольмѣ. 
Въ это время получилъ степень док
тора философіи Упсальскаго Универ
ситета (1875 г.) и въ томъ же 
Университетѣ состоялъ доцентомъ 
(1874 г.). Въ 1876 г. перешелъ на 
службу въ Россію, на должность 
астронома - наблюдателя Юрьевскаго 
(тогда Дерптскаго) Университета, а 
въ 1879 г. приглашенъ былъ въ Пул
ковскую Обсерваторію на должность 
адъюнктъ-астронома, которую и зани- 
малъ до 1887 г. Избранный въ 1881 г. 
(29 декабря) въ члены - корреспон
денты И мп. Академіи Наукъ, онъ въ 
1883 году былъ избранъ (3 декабря) 
въ ординарные академики Имп. Ака
деміи Наукъ по астрономіи. Съ 1895 г. 
состоять Директоромъ Николаевской 
Главной Астрономической Обсерва
торіи въ Пулковѣ. Съ 1890 г. по 
1895 г. читалъ лекціи по астрономіи 
на С.-Петербургскихъ Высшихъ Жен- 
скихъ Курсахъ. Принималъ участіе въ 
экспедиціяхъ: академика Ѳ. Н. Ч ер
нышева для изслѣдованія Тиман- 
скаго хребта (1889— 1890), вмѣстѣ съ 
академикомъ княземъ Б. Б. Голицы- 
ны мъ— на Новую Землю, для наблю- 
денія солнечнаго затменія (1896) и 
въ Шпицбергенской, для градуснаго 
измѣренія (1899—1901); въ послѣдней 
онъ, кромѣ непосредственнаго участія, 
руководилъ какъ всѣми подготови

тельными астрономо - геодезическими 
работами, такъ и обработкою полу- 
ченныхъ результатовъ. Въ 1896 г. 
былъ однимъ изъ двухъ представите
лей Сѣверо-Американскихъ Соединен- 
ныхъ Штатовъ на Парижскомъ Кон- 
грессѣ для установленія астроно.ми- 
ческихъ постоянныхъ. Въ 1902 г. 
былъ депутатомъ Имп. Академіи 
Наукъ на Абелевскомъ юбилеѣ въХри- 
стіаніи, въ 1906 и 1907 гг. былъ пред- 
ставителемъ Имп. Академіи Наукъ на 
собраніяхъ Международнаго Союза 
Академій въ Вѣнѣ, а въ 1910 г. —  
въ Римѣ. Съ 1910 г. по 1913 г. состо
ялъ Предсѣдателемъ Бюро Междуна
роднаго Союза Академій, въ 1913 г. 
предсѣдательствовалъ на собраніи Со
юза въ С.-Петербургѣ, въ 1907 г. 
былъ представителемъ Имп. Академіи 
Наукъ на юбилеѣ Эйлера въ Базелѣ и 
въ 1912 г.—на юбилеѣ Королевскаго 
Общества въ Лондонѣ. Въ 1904 г. былъ 
приглашенъ на ученый Конгрессъ по 
случаю Всемірной Выставки въ С.-Луи, 
въ Америкѣ, для доклада о развитіи 
теоретической астрономіи въ XIX сто- 
лѣтіи. Въ 1910 г. опять былъ пригла
шенъ въ Сѣверо-Американскіе Соеди
ненные Штаты для участія въ двухъ 
астрономическихъ Конгрессахъ. Со
стоять членомъ Международной по
стоянной комиссіи по фотографіи 
звѣзднаго неба, Вице - Президентомъ 
Международнаго Геодезическаго Со
юза, замѣстителемъ Предсѣдателя 
Международнаго Астрономическаго 
Общества, Предсѣдателемъ Между
народной предварительной комиссіи 
по вопросу о передачѣ времени съ 
помощью радіотелеграфа. Почетный 
докторъ Университетовъ въ Христіа- 
ніи, въ Кэмбриджѣ, въ Оксфордѣ 
и Капштадтѣ; членъ: Royal Society въ
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Лондонѣ, Kungl. Svcnska Vetenskaps- 
Akademien и Общества Наукъ (Videns- 
kabs Selskabet) въ Христіаніи; по
четный членъ: Русскаго Астрономи- 
ческаго Общества, Нижегородскаго 
Кружка Любителей физики и астро- 
номіи, Общества имени Антоніо Аль- 
зате въ Мексикѣ, Finska Vetens- 
kaps Societeten, National Akademy 
въ Вашингтонѣ, Швейцарскаго Обще
ства естествоиспытателей (Schweize- 
rische Naturforschende Gesellschaft), 
Мексиканскаго Астрономическаго Об
щества, членъ-корреспондентъ: Kungl. 
Vetenskaps-Societeten (Societas Scien
tiarum) въ Упсалѣ, Финляндскаго Гео- 
графическаго Общества, Шведскаго 
Антропологическаго и Г еографиче- 
скаго Общества въ Стокгольмѣ, Па
рижской Академіи Наукъ, Bureau des 
Longitudes; членъ - сотрудникъ: Royal 
Astronomical Society въ Лондонѣ, дѣй- 
ствительный членъ Московскаго Ма- 
тематическаго Общества и Kungl. 
Physiographiska Sallskapet въ Лундѣ.

1. Planeten Iphigenia relativa storingar—
Ofversigt 1875. 1875.

2. Om storingar i Enckeska Kometens ro-
relse — Ofversigt 1876. 1876.

3. Zur Entwickelung der negativen, unge-
raden Potenzen der Quadratwurzel der Function 
1— 2t)U-«-y)2 — Bull, de l’Acad., III Ser., t. XXIV, 
№  4, 1878, p. 509—517. 1878.

4. Om en formel i storingstheorie — Ofver
sigt 1878.

5. VorlaufigeMittheilungen iiber die Erschei-
nung des Encke’schcn Cometen im Jahre 1878. 
(Lu le 10 avril 1879) — Bull, de 1’Acad., III Ser., 
t. XXV, № 4, 1879, P. 496—501. 1879.

6. Zur Theorie des Enckeschen Cometen — 
Mem., VII Ser., t. XXVIII, № 6,1881,84 p. 1881.

7. Zur Entwickelung der absoluten Storun- 
gen cincs Kometen. (Lu le 11 novemb. 1880) — 
Bull, de l’Acad., III Ser., t. XXVII, № 2, 1881, 
p. 113—135.

8. Elemente des Encke’schen Cometen —

AN., B. 100, № 2383, 1881, S. 111. (Bull, de 
tAcad., t. XXVII).

9. Correction der Ephemeride des Encke’
schen Cometen — AN., B. 100, № 2400, 1881, 
S. 383. (Aus einem Schreiben von O. Back- 
lund).

10. Elemente des Encke’schen Cometen fiir 
seine Erscheinung in 1881—AN., B. 100, № 2383, 
S. 111 (въ отдѣлѣ „Vermischte Nachrichten").

11. Ableitung von G yld e n ’s Differential- 
gleichung fiir die intermediare Bewegung — 
AN., B. 101, №2402, 1881, S. 19—21.

12. Elemente und Ephemeride des Encke’
schen Cometen fiir das Jahr 1881. (Lu le 12 mai 
1881) — Bull, de l'Acad., Ill Ser., t. XXVII, № 4,
1882, p. 401—405. 1882.

13. Kurzer Bericht iiber meine Untersuchun- 
gen iiber die Hypothese eines widerstehenden 
Mittels. (Lu le 24 novembrc 1881). — Bull, de 
l’Acad., III Ser., t. XXVIII, № 1, 1882, p. 132— 
134.

14. Ober die Bestimmung der Masse des 
Jupiters durch Beobachtungen der gegenseitigen 
Entfernungen und Richtungen seiner Satelliten. 
(Lu le 23 fevr. 1882) — Bull, de l’Acad., III Ser., 
№ 1, 1882, p. 188—192.

15. Bestammandet af en Planets massa me- 
deist iakktagelser af satelliternas in bordes la- 
gen — Ofversigt 1882.

16. Ober Storungen durch ein widerstehen- 
des Mittel—AN., B. 101, № 2414,1882, S. 209— 
220.

17. Zur Integration der Differentialgleichung 
fur p in den Astr. Nachr. Nr. 2462, und 2465 — 
AN., B. 103, № 2469, 1882, S. 323—325.

18. Rapport sur un memoire de M. Lind-
s te d t  — Bull, de l’Acad., III Ser., t. XXVIII, 
№ 3, 1883, p. 389-391. 1883.

19. On the parallax of the Star Br. 3077 — 
Copernicus 1883.

20. Prof. G y ld en ’s neue Theorie des Be
wegung der Himmelskorper — Copernicus 1883.

21. Ober C a lla n d re a u ’s „Determination 
des perturbations d’une petite planete par les 
methodes de M. G y ld en "— Viert. d. A. G.
1883.

22. Oeber die vier letzten Erscheinungen 
des Encke’schen Cometen—AN., B. 106, № 2539, 
1883, S. 289—293.

23. Untersuchungen iiber die Bewegung des 
Encke’schen Cometen. (Lu le 4'octobre 1883) — 
Mem., VII Ser., t. XXXII, № 4, 1884, 50 p.

1884.
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24. Zur Entwickelung der Storungsf unction. 
(Lu le 31 janvier 1884)-Мёш., VII Ser., t. XXXII, 
№  5, 1884, 33 p.

25. Ueber die Anwendung einer von Tsche- 
b y sch e ff vorgeschlagen Interpolations Methode. 
(Lu le 24 avril 1884) — Bull, de l’Acad., Ill Ser., 
t. XXIX, № 4, 1884, p. 477—498.

26. Elemente und Ephemeride des Encke'- 
schen Cometen fiir die Erscheinung 1884—85. 
(Lu le 25 septembre 1884) — Bull, de l’Acad., 
Ill Ser., t. XXIX, № 4, 1884, p. 498 — 503.

27. Elements et Ephemeride de la comete 
d’Encke — B. A.

28. Ober S to n e ’s Cap Catalogue for the
Epoch 1880 — Viert. d. A. G. 1885. 1885.

29. Beobachtungen des Sternschnuppen-
falls — AN., B. 113, № 2711, S. 37. 1886.

30. Comet Encke I. (1871 — 1885) (Lu le 
4 fevrier 1886)-Bull. de l’Acad., Ill Ser., t. XXX, 
№  4, 1886, p. 449—470.

31. Comet Encke II. (1865—1885) (Lu le 
13 mai 1886) — Mem., VII Ser., t. XXXIV, № 8,
1886, 44 p.

32. Bericht iiber Dr. H a rz e r ’s Memoire: 
„Untersuchungen iiber einen speciellen Fall des 
Problems der 3 Korper”. (Lu le 22 avril 1886) — 
Bull, de Г Acad., Ill Ser., t. XXXI, № 2, 1886, 
p. 125—138.

33. Beobachtungen des Cometen 1881 III— 
AN.,B. 115, № 2739,1886, 35; №  2750,1886,233.

34. Schreiben betreffend den Encke’schen 
Cometen—AN., B. 114, Ns 2727, 1886, S. 225— 
228.

35. Sur la masse de la planete Mercure —
B. A.

36. Sur la theorie des Satellites de Jupiter—
B. A. 1887.

37. Studien iiber den Sterncatalog „Posi
tions moyennes de 3542 etoiles". (Lu le 14 avril 
1886) — Bull, de l'Acad., Ill Ser., t. XXXII, № 1,
1887, p. 53 — 77; ibid. № 2, p. 182 — 185.

38. Schreiben betr. die Pulkowaer Declina- 
tionsbestimmungen—AN., B. 118, № 2818, 1887,
S. 155—158.

39. Bemerkung iiber das Auftretenvonhyper-
elementaren Gliedern in der Storungstheorie. 
2 Mittheillung. (Lu le 1 mars 1888 et le 10 mai 
1888) — Bull, de l’Acad., Ill Ser., № 4, 1888, 
p. 629—648. 1888.

40. Ueber die Herleitung der im achten 
Bandc der „Observations de Poulkova" enthalte- 
nen Stern-Cataloge nebst einigen Untersuchun
gen iiber den Pulkowaer Meridiankreis. (Lu le

12 janvier 1888) — Mem., VII Ser., t. XXXVI, 
№  7, 1888, 100 p.

41. Angenaherte Elemente und Ephemeride 
des Encke’schen Cometen fiir das Jahr 1888 
(mit S eraph im off) — Bull, de l’Acad., t. XXXII, 
№ 3, 1888, p. 467—472; AN., B. 119, № 2843,
S. 173—176.

42. Ueber die kleinen Divisoren bei den
elementaren Gliedern in der Theorie der Plane- 
tenbewegungen — AN., B. 122, № 2921, 1889, 
S. 273—300. 1889.

43. Предварительный отметь объ астроно-
мическихъ работахъ Тиманской экспедиции 
лѣтомъ 1889 г. — Изв. Геологическаго Коми
тета 1890. 1890.

44. Sur quelques observations faites dans 
les annees 1861—1863 par M. W inneckc au 
cercle meridien de Poulkovo — Bull, de l’Acad., 
IV Ser., t. I (XXXIII), 1890, p. 473 — 486.

45. O. B ack!und et H. W ild. Rapport fait 
a l’Academie Imperiale des sciences par les dele- 
gues de la Russie a la Conference generale du 
metre, reunie a Paris en septembre 1889 — Bull, 
de l’Acad., IV Ser., t. I (XXXIII), 1890, p. 283— 
290.

46. Determination des lieux astronomiques
dans le nord de la Russie.(Lu le 30 janvierl891)— 
Bull, de l’Acad., IV Ser., t. II (XXXIV), 1891, 
p. 367—380. 1891.

47. Genaherte Elemente und Ephemeride 
des Encke’schen Cometen fiir 1891—AN., B. 127, 
№ 3048, 1891, S. 427—430.

48. Ephemeride et elements approchcs de la 
comete d’Encke — B. A.

49. Elements et Ephemeride de la comete 
d’Encke — B. A.

50. Ephemeride et elements approches de la
comete d’Encke pour l’annee 1891. (Lu le 29 mai 
1891) — Bull, de l’Acad., IV Ser., t. II (XXXIV), 
№  3, 1892, p. 401—405. 1892.

51. Calculs et recherches sur la comete 
d’Encke. I. ■— Tables pour le calcul de l’anomalie 
excentrique et du logarithme du rayon vecteur. 
(Lu le 9 octobre 1891) — Mem., VII Ser.,
t. XXXVIII, № 8, 1892, 60 p,

52. Anteckningar fran tvenne resar i norra 
Ryssland — Fennia, 1892.

53. Замѣтка о малыхъ планетахъ — Изв. 
Р. Астр. Общ. 1892.

54. Ueber die Bewegung einer gewissen 
Gruppe der kleinen Planeten. (Lu le 24 fevrier 
1891)—Mem., VII Ser., t. XXXVIII, № Ц , 1892, 
54 p.
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55. Calculs et recherches sur la comete
d’Encke. II. Perturbations par des planetes Ve
nus, la Terre, Mars, Jupiter et Saturne de 1871 
jusqu’a 1891. (Lu le 22 avril 1892) — Mem., 
VII Ser., t. XLI, № 1893, 174 p. 1893.

56. Calculs et recherches sur la comete 
d’Encke. III. Perturbations par les planetes Venus, 
la Terre, Mars, Jupiter et Saturne pendant le 
periode 1848—1871. (Lu le 17 fevrier 1893) — 
Mem., VII Ser., t. XLI, № 7, 153 p.

57. Ueber die Anwendung einer Formel
von Tschebyschew  zur Entwickelung der Sto- 
rungsfunction — AN., B. 135, № 3223, 1894,
S. 121—126. 1894.

58. Calculs et recherches sur la comete 
d’Encke. IV. Perturbations par les planetes Ve
nus, la Terre, Mars, Jupiter et Satume de 1819 
jusqu’a 1848 — Mem., VII Ser., t. XLII, № 7, 
1894, 261 p.

59. Calculs et recherches sur la comete 
d’Encke. V. Perturbations par Mercure de 1819 
jusqu’a 1891 — Mem., VII Scr., t. XLII, 1894,
66 p.

60. Ephemeride de la comete d’Encke 1894 
oct. 28.0—1895 Mars 29.0. (Lu le 12 octobre 
1894) — Bull, de Г Acad., V Ser., 1.1, № 3, 1894, 
p. 261—265.

61. Elemente und Ephemeride des Encke’- 
schen Cometen fur 1895—AN., B. 136, № 3260, 
1894, S. 335, № 3263, 1894, S. 374—383.

62. Sur la masse de la planete Mercure et 
sur l’accclcration du mouvement moyen de la 
comete d’Encke — B. A.

63. O. B acktund und A. Donner. Posi- 
tionen von 140 Sternen des Sternhaufens 20 Vul
peculae nach Ausmessungen photographischer 
Platten. (Lu le 20 novembre 1894) — Bull, de 
I’Acad., V Scr., t. II, № 2, 1895, 77 — 93.

1895.
64. Ueber Gy 1 d en 's  „Traite analytique

des orbites absolues des huit planetes principa
les" — Viert. d. A. G. 1896.

65. Sur I’integration de l’equation differen- 
tielle du rayon vecteur d’un certain groupe des 
petites planetes — CR. 1896.

66. Отчетъ о командировкѣ въ Парижъ 
и Одессу. (Читанъ 25 сентября 1896) — Bull, de 
Г Acad., V Ser., t. V, № 4, 1896, p. 275—281.

67. L’eclipse totale de Soleil du 27 juillet 
(8 aoflt) 1896. Observations a Malya Karmakouly 
Nouvelle Zemble. (Presente le 23 oct. 1896)—Bull, 
de l’Acad., V Ser., t. VI, № 1, 1897. p. 1—7.

1897.

68. Ueber die Integration der Differential- 
gleichungen des Radiusvector einer gewissen 
Gruppe der kleinen Planeten — Bull, de 1'Acad., 
V Ser., t. VI, № 4, 1897, p. 311—319.

69. Necrolog von G y ld en —Viert. d. A. G.
1897.

70. Beobachtungen der totalen Sonnenfin- 
sterniss auf Nowaja Zemlia am 8 August 1896—
AN., В. 143, № 3410, 1897, S. 17—19.

71. Sur la determination des termes a lon
gues periodes dans l’expression de la longitude 
des petites planetes du type de Hecube — В. A.

72. Ueber die Bewegung kleiner Planeten
des Hecuba-Typus. (Vorgelegt am 27 August 
1897) — Mem., VIII Ser., t. VI, № 10, 1898, 
1-1-55 S. 1898.

73. Zur Frage von der Libration in den Be- 
wegungen der Satums - Satelliten — Bull, de 
Г Acad., V Ser., t. VIII, № 5, 1898, p. 313-324.

74. Calculs et recherches sur la comete 
d’Encke. VI. Perturbations causees par la Terre, 
Venus et Mercure dans la partie superieure de 
l’orbite. (Presente le 27 mai 1898) — Mem., 
VIII Ser., t. VI, № 13, 1898, 20 i-37 p.

75. E. Lindem ann. Todcs-Anzeige—AN.,B. 
145, № 3471, 1898, S. 239.

76. Formeln zur Berechnung angenaherter 
Bahnen der kleinen Planeten vom Hecuba-Typus, 
nebst ihrer Anwendung auf den Planeten Dejo- 
peja—AN., B. 145, № 3472, 1898, S .241—247.

77. Necrolog von R om berg — AN., В. 147, 
№ 3512, 1898, S. 143—144.

78. Sur la question des lacunes des petites
planetes — В. A. 1900.

79. Angenaherte Bahn des Planeten (184) 
Dejopeja unter Beriicksichtigung der hauptsach- 
lichsten elementaren und characteristischen 
Glieder — Acta Societ. Fenn.

80. Zur Theorie der Precession und Nuta
tion — Bull, de l’Acad., V Ser., t. XII, № 5, 
1900, p. 387-410.

81. Краткій очеркъ дѣятельности Обсер- 
ваторіи въ Пулковѣ за послѣднее десятилѣтіе— 
Viert. d. А. G. (въ ряду отчетовъ Обсерваторій; 
имкетъ заглавіе „Риікоѵа").

82. Expedition Russe au Spitzberg — В. A.
83. Mesure d’un arc de meridien au Spitz

berg — la Geographie.
84. Sur les travaux geodesiques de [’expe

dition Russe au Spitzberg — CR. de l’Association 
geodesique international. 1901.

85. Ueber eine horistische Differentialglei-
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chung G у 1 d ё n ’ s—Bull, de Г Acad., V Ser., t. XVI,
№ 3, 1902, p. 109—118. 1902.

86. Ueber die Bcstimmung der Glieder 
langer Periode mit besonderer Riicksicht auf 
dic kleinen Planeten der Hecubagruppe — Bull, 
de l’Acad., V Ser., t. XVI, № 1, 1902, p. 37—44.

87. A. K ow alski. Todes-Anzeige—AN., B. 
159, № 3820, 1902, S. 67.

88. Bemerkungen zu Dr. B uchholz’ Ab-
handlung: „Die Gylden’sche horistische Integra- 
tionsmethode des Problems der drei Korper und 
ihre Konvergenz — AN., B. 163, № 3911, 1903, 
s. 353—356. 1903.

89. Rcseau de la base — Труды Шпицбер
генской Коммиссіи.

90. Remarques sur la methode de Gy Iden 
pour determiner les termes clementaires a longue 
periode — В. A.

91. Ober den „Catalogue photographique 
du Ciel. Zone Helsingfors", tome IV, public par
A. D onner — Bull, de l’Acad., V Ser., t. XX,
№ 2, 1904, p. 93—98. 1904.

92. Vergleichung der Theorie des Encke’- 
schen Cometen mit den Beobachtungen 1894—
1895. (Vorgelegt am 10 marz 1904) — Mem., 
VIII Ser., t. XVI, №  3, 1904, 19 p.

93. Th. B red ik h in  (некр.)— AN., B. 165, 
№  3958, 1904, S. 351.

94. Sur la methode horistique de G y ld en —
B. A.

95. On the development of the celestial 
mechanic during the ninetenth century— Из- 
вістія научнаго Конгресса въ С.-Луи.

96. Ueber die Declinationsbeobachtungen 
in Odessa im Jahre 1901 — Mitt. Pulk. 1905.

97. Морись Л еви (некр.) — ИзвИАН.
1907, № 16, стр. 698. 1907.

98. Комета Энке. Обзоръ предшествую-
щихъ работъ и планъ предстоящихъ. (Чит. 
23 янв. 1908) —ИзвИАН. 1908, № 3, стр. 239— 
242. 1908.

99. Азафъ Г о л а ъ  (некр.) — ИзвИАН.
1908, № 2, стр. 186—187.

100. Комета Энке. О наблюденіяхъ 
В ольф а вь концѣ 1907 г. и вь началѣ 1908. 
(Чит. 5 марта 1908) — ИзвИАН. 1908, №  6, 
стр. 482.

101. Bericht iiber die geodatischen Arbei- 
ten der Russischen Expedition nach Spitzbergen 
1899—1901 — CR. des seances de la 15-eme 
Conference generale de l’Association geodesique 
Internationale.

102. Alexis H ansky  (некр.)—Mitt. Pulk.
103. La comete d’Encke, 1891—1908. Fas

cicule I. Perturbations de 1891 a 1901—Mem., 
VIII Ser., Ph.-М., t. XXIII, №  5, 1908, 92 p.

104. О кометѣ Энке (сообіценіе; 28 мая 
1908) -  ИзвИАН. 1908, № 11, стр. 943.

105. Komet E ncke — AN., В. 177, № 4241, 
1908, S. 259—263.

106. А. Hansky. Anzeige des Todes (Ne- 
krolog) — AN., B. 178, № 4272, 1908, S. 399.

107. La comctc d’Encke, 1891—1908. Fas
cicule II. Perturbations de 1901 a 1908 — Mem., 
VIII Ser., Ph.-М., t. XXIV, № 4, 1909, IV+ 59 p.

1909.
108. On the motion of comet E ncke — 

Monthly Not. R. Astr. Soc.
109. Отчетъ о V Конгрессѣ вь Парнжѣ 

Международнаго Комитета по картѣ неба, сь 
6 по 11 апрѣля 1909. (Чит. 29 апр. 1S09) — 
ИзвИАН. 1909, № 12, стр. 817—820.

НО. Отчетъ о засѣданіяхъ 1909 года 
Постоянной Комиссіи Международна™ Сей- 
смическаго Союза въ ЦерматЬ, Швейцар- 
скаго Общества Естествоиспытателей въ Ло- 
заннѣ и Международна™ Геодезическаго 
Союза въ ЛондонЬ — ИзвИАН. 1909, № 15, 
стр. 1019—1025.

111. Ephemeride des Encke’schen Kometen
1911— Mitt. Pulk. 1910. 1910.

112. La comete d’E ncke 1891—1908 Fasci
cule III. Recherches sur le mouvement de la co- 
mete—Mem., VIII Scr., t. XXX, № 2,1910.

113. О результатахъ изслЬдованій движе- 
нія кометы Энке за время 1891 по 1908 годъ. 
(Чит. 20 янв. 1910) — ИзвИАН. 1910, №  3, 
стр. 201.

114. О двухъ новыхъ кометахъ 1909 и 
1910 гг. (Чит. 20 янв. 1910) — ИзвИАН. 1910, 
№  3, стр. 201—202.

115. Ueber die Veranderung der mittleren 
Bewegung des Encke’schen Kometen 1894 — 
1908 — AN., B. 184, №  4398, 1910, S. 89—92.

116. Джіованни С к іап ар ел л и  (некр.). 
(Чит. 6 ноября 1910) — ИзвИАН. 1910, № 17, 
стр. 1413—1415.

117. Отчетъ о командировка наКонгрессъ 
въ Кембриджѣ и въ Пасаденѣ, лѣтомъ 1910 г. 
(Чит. 29 сент. 1910) — ИзвИАН. 1910, №  П ( 
стр. 1419—1432.

118 .Der Komet 1908 а (Wolf)—AN., В. 184, 
№ 4411, 1910, S. 313—316.

119. ГлавнЬйшія теченія въ современной
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небесной механикѣ — Тр. XII Съѣзда Рус. 
Ест. и Вр. 1910.

120. Новая звіззда вьсозвЬздіи Ящерицы —
ИзвИАН. 1911, № 2, стр. 107. 1911.

121. Ефемеридная конференція въ Па- 
рижѣ. (Чит. 26 окт. 1911) — ИзвИАН. 1911, 
№ 16, стр. 1091—1096.

122. Ephemeride des Encke’schen Kometen 
1911 — AN., В. 188, № 4505, 1911, S. 293—

123. Uebcr die Erscheinung des Encke’schen 
Kometen 1911 — AN., B. 190, № 4539, 1911,
S. 49—51.

124. О кометахъ 1911 г.— ИзвИАН. 1912, 
№ 14, стр. 981—982.

125. Лыоисъ Боссъ (некр.). (Чит.7 ноя
бря 1912)—ИзвИАН. 1912, № 17, стр. 1003— 
1004. 1912.

126. Отчеть о командировкѣ за границу. 
(Чит. 7 ноября 1912) —ИзвИАН. 1912, № 17, 
стр. 1005—1006.

127. Zur Faye’schen Hypothesc iiber die 
Ausbildung des Sonncnsystems—Bull, de i’Acad., 
VI Scr., t. VI, № 18, 1912, p. 1087—1092.

128. Untersuchungen iiber die mit dem 
Repsoldschen Vertikalkreise ausgefuhrten De- 
klinationsbestimmungen — Mitt. Pulk. 1913.

1913.
129. Джорджъ Д арвинъ (кекр.). (Чит. 

5 дек. 1912) — ИзвИАН. 1913, № 1, стр. 1—3.

*БАРТОЛЬДЪ, Василій Влади- 
міровичъ; родился въ С.-Петербургѣ 
3 ноября 1869 г.; отецъего, происходив- 
шій изъ Риги, былъ биржевымъ макле- 
ромъ, мать была дочерью уроженца 
С.-Петербурга, владѣльца банкирской 
конторы, дѣдъ котораго, пасторъ при 
лютеранской церкви Св. Петра, пере
селился въ Россію изъ Гамбурга. 
Среднее образованіе получилъ въ 
8-й С.-Петербургской Гимназіи, гдѣ 
кончилъ курсъ въ 1887 г. съ золотою 
медалью, высшее — въ С.-Петербург- 
скомъ Университетѣ, по Факультету 
восточныхъ языковъ, гдѣ кончилъ 
курсъ въ 1891 г.; въ 1889 г. былъ 
удостоенъ серебряной медали за со- 
чиненіе „О христіанствѣ въ Средней 
Азіи“. Въ 1891—2 гг. совершилъ по-

ѣздку за границу, гдѣ слушалъ лекціи 
профессора А .М ю ллера въГалле, про
фессора Т. Н ельдек е въ Страссбургѣ 
и другихъ. Въ 1892 г. былъ оставленъ 
при Университетѣ для приготовленія 
къ профессорскому званію по каѳедрѣ 
исторіи Востока; въ 1893 г. выдер- 
жалъ испытаніе на степень магистра, 
въ 1896 г. приступилъ къ чтенію лек- 
цій въ званіи приватъ - доцента и съ 
1897 по 1901 г. былъ хранителсмъ 
минцъ-кабинета; въ 1900 г., по защитѣ 
диссертаціи „Туркестанъ въ эпоху 
монгольскаго нашествія", удостоенъ 
степени доктора исторіи Востока; въ
1901 г. назначенъ экстраординарнымъ, 
въ 1906 г. ординарнымъ профессо- 
ромъ; въ 1910 г. избранъ членомъ- 
корреспондентомъ Академіи Наукъ, 
12 октября 1913 г. — ординарнымъ 
академикомъ. Съ 1906 по 1910 г. 
былъ секретаремъ Факультета восточ- 
ныхъ языковъ. Былъ командированъ 
съ научною цѣлью въ западную Европу 
(отъ С.-Петербургскаго Университета 
въ 1895 и 1899 г.), въ Среднюю Азію  
(отъ Академіи Наукъ и Университета 
въ 1893—4 г., отъ Университета въ
1902 г., отъ Русскаго Комитета для 
изученія Средней и Восточной Азіи 
въ 1904 г.), на Кавказъ (отъ Универ
ситета въ 1908 г.), въ Турцію и Египетъ 
(отъ Университета въ 1906 г.). Съ 
1905 до 1912 г. былъ секретаремъ 
Восточнаго Отдѣленія И м ператор- 
скаго Русскаго Археологическаго 
Общества, съ 1908 по 1912 г. редак- 
торомъ „Записокъ“ Отдѣленія. Въ 
И м ператорском ъ Русскомъ Геогра- 
фическомъ Обществѣ редактировалъ 
т.ХХѴІ „Записокъ" Общества по отдѣ- 
ленію этнографіи (И. П. М инаевъ, 
Путешествіе Марко Поло, С.-П6.1902). 
Въ 1912 г. былъ редакторомъ жур-
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нала „Міръ Ислама”, издававшегося 
И м ператорским ъ Обществомъ Во- 
стоковѣдѣнія. Съ 1903 года состоитъ 
однимъ изъ двухъ секретарей Рус- 
скаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

* 1. Пнэансцъ Исолъ—ЗапВО., VI, стр.327— 
329. 1892.

2. Мусульмански извѣстія о чингизидахъ- 
христіанахъ — ibid., стр. 330—331.

3. О христіанстпѣ въ Туркестанѣ въ до-
монгольскій періодъ (по поводу семирѣчен- 
скихъ надписей)—ЗапВО., VIII, стр. 1—32. Нѣ- 
мецкій переводъ въ 1901 г.: Zur Geschichte 
des Christentums in Mittel-Asien bis zur mon- 
golischen Erobcrung. Bcrichtigte und vermehrte 
deutsche Bearbeitung. Tubingen. 1893.

4. Китаби-Коркудъ. I. Борьба богатыря 
съ ангеломъ смерти — ЗапВО., VIII, стр. 203— 
218.

5. Отчетъ о командировкѣ въ Среднюю
Азію — ibid., стр. 339—344. Перепечатать въ 
газетѣ „Окраина". 1894.

6. Къ вопросу объ археологическихъ из- 
слѣдованіяхъ въ Туркестанѣ — Турк. Вѣд., 
№  5—7 [отд. отт., 34 стр.].

7. Туркестанскій Край въ XIII вѣкѣ — 
ibid., Ха 43 и 44.

8. Вмѣсто отвѣта г-ну Л апину — ibid., 
№  48.

9. Новое научное общество въ Ташкентѣ— 
Окраина, Ха 16.

10. О преподаваніи туземныхъ нарѣчій 
въ Самаркандѣ — ibid., №  19.

11. Современный исламъ и его задачи — 
ibid., Ха 30 и 32.

* Въ спискѣ трудовъ не приняты во внима- 
ніе: 1) годовые отчеты о русскихъ работахъ по 
востоковѣдѣнію въ „Mitteilungen des Seminars 
fiir Orientalische Sprachen" (Berlin).1898—1903;
2) газетный статьи, не имѣвшія прямого отно- 
шенія къ научнымъ вопросамъ; 3) статьи въ 
Enzyklopaedie des Islam и въ Энциклопедиче- 
скомъ Словарѣ Брокгауза-Ефрона, размѣромъ 
меньше страницы (двухъ столбцовъ); 4) библіо- 
графическія замѣтки въ журналѣ „Der Islam" 
1913 г.—Ха газеты не указанъ для статей, пере- 
печатанныхъ въ другихъ, болѣе доступныхъ

12. Положеніе науки въ Туркестанскомъ 
Краѣ — ibid., Ха 52.

13. Рецензія на I. Гаури. Исламъ въ его 
вліяніи на жизнь его послѣдователей. Пере
водъ съ иѣмецкаго П. И. Хомутова, Таш- 
кенгь. 1893 — Турк. Вѣд., Ха 3.

14. Новое мусульманское извѣстіе о рус
скихъ — ЗапВО., IX, стр. 262—267. 1895.

15. Коркудъ — ibid., стр. 272—273.

Рецензіи:
16. А. А. Д иваевъ . Этнографическіе 

матеріалы, Ташкентъ. 1893—95 — ibid., стр. 
297—299.

17. Mob. N erchakhy . Description topogra- 
phique et historique de Boukhara. Texte persan 
public par Cb. S chefer, Paris. 1892 — ibid., 
стр. 313—316.

18. В. А. Ж уковскій. Развалины Стараго 
Мерва, С.-Пб. 1894 — Окраина, Ха 4.

19. Н. Ф. П етровскій . Древніе арабскіе 
дорожники по средне-азіатскимъ мѣстностямъ, 
входящимъ въ настоящее время въ составь 
русскихъ владѣній, Ташкенть. 1894 — ibid.. 
Ха 40—41.

20. Мусульманская наука въ Меккѣ (изъ 
книги „Мекка, von D-r С. Snouck Hurgronje".
Т. II, гл. 3, стр. 200—294)—Турк. Вѣд. 1895 г. 
Ха 40 и дальше [отд. отт., 158 стр.].

21. Образованіе имперіи Чингизъ-хана —
ЗапВО., X, стр. 105—119. 18%.

22. Нѣсколько словъ объ арійской куль- 
турѣ въ Средней Азіи — Ср.-Аз. В., іюнь, 
стр. 20—33.

23. Кафиристанъ въ XVI вѣкѣ — ibid., 
іюль, стр. 54—56.

24. Объ одномъ историческомъ вопросѣ— 
ibid., ноябрь, стр. 53—59.

Рецензіи:
25. L. C ahun. Introduction а l’histoire de 

l’Asie. Turcs et Mongols des Origines a 1405 — 
ЖМНП., Xa 6, отд. II, стр. 366—384.

26. Mirza Muhammad Haidar. The Tarikh-i 
Rasbidi. An english version edited by N. E lias. 
The translation by E. D. Ross, London. 1896 — 
ЗапВО., X, стр. 215—226.

27. Отчетъ о поѣздкѣ въ Среднюю Азію
съ научною цѣлью въ 1893—1894 гг. — 
ЗапИАН. И-ФО., VIII сер., т. I, Ха 4. 1897.

28. Хафизи-Абру и его сочиненія—Сбор-
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никъ статей учениковъ барона Б. Р. Розена 
„Музаффарійя", стр. 1—28.

29. Die historische Bedeutung der alttiirki- 
schen Inschriften.—Прилож. къ книгѣ W. Rad- 
loff, Die alttiirkischen Inschriften der Mongolei. 
Neue Folge [отд. пагинація, 36 стр.].

30. Иэвлеченіе изъ Тарихи - Шахрохи — 
ЗапВО., XI, стр. 105—114.

31. Китаби-Коркудъ. II — ibid., стр. 175—
193. 1898.

32. Очеркъ исторіи Семирѣчья — Пам. Кн. 
Семир. Обл. Статист. Комитета, II, стр. 74— 
175.

33. Die alttiirkischen Inschriften und die 
arabischen Quellen. Прилож. къ книгѣ W. Rad- 
loff. Die alttiirkischen Inschriften der Mongolei. 
Zweite Folge [отд. пагинація, 29 стр.].

34. Туземецъ о русскомъ завоеваніи — 
Турк. Вѣд., №№ 13, 14, 35, 37 и 40.

Рецензіи:
35. Н. А. А р и сто ву  Замѣтки объ этни- 

ческомъ составѣ тюркскихъ племенъ и народ
ностей, С.-Пб. 1897—ЗапВО., XI, стр.341—356.

36. Г. Е. Грумъ-Гржимайло. Истори
ческое прошлое Бэй-шаня въ связи съ исторіею 
Средней Азіи — ibid., стр. 356—360.

37. Географія Ибнъ - Саида — Recueil des
travaux rediges en memoire du jubile scientifique 
de M. Daniel Chw olson, p. 226—241. 1899.

38. Стэнли Л энъ-П уль. Мусульманскія 
династіи. Переводъ съ англійскаго съ примѣ- 
чаніями и дополненіями, С.-Пб.

39. Отвѣтъ Г. Е. Груму - Гржимайло— 
ИзвИРГО., XXXV, стр. 694—710.

40. Изъ минцъ-кабинета при С.-Петер- 
бургскомъ Университетѣ. I. Неизданный сама- 
нидскій дирхемъ — ЗапВО., XII, стр. 01—03.

41. Id. II. Неизданный саманидскій 
фельсъ. III. Фельсъ Исмаила б. Ахмеда—ibid., 
стр. 059—060.

42. Китаби-Коркудъ. III — ibid., стр. 037—
059.

43. Новыя изслѣдованія объ Орхонскихъ 
надписяхъ—ЖМНП., № 11, стр. 231—250.

44. Россія. Востоковѣдѣніе—Энц. Словарь 
Бр. и Еф., XXVIII, стр. 808-813.

45. Отвѣтъ г-ну В. В.—Турк. Вѣд., №42.
46. Мечеть Биби-Ханымъ — Русскій Тур

кестану № 34.
Рецензіи:

47. Русскій Туркестанъ, сборникъ, т. I, 
Ташкенту 1899—ЗапВО., XII, стр. 0121—0122.

48. Справочная книжка Самаркандской 
области. Вып. VI, Самаркандъ. 1899—ibid., 
0122—0125.

49. St. L ane-P ool e. Saladin and the fall 
of the kingdom of Jerusalem, New-York and 
London. 1898—ibid., стр. 0129—0130.

50. F. H S k rin e  und E. D. Ross. The
heart of Asia, London. 1899, ibid., стр. 0130—
0138. --------

51. Туркестанъ въ эпоху монгольскаго
нашествія. 2 части, С.-Пб. 1898—1900. 1900.

52. Еще о самаркандскихъ оссуаріяхъ — 
ЗапВО., XIII, стр. 099—0104.

53. По поводу статьи „Догадка о прош- 
ломъ Отрара" — Турк. Вѣд.; перепечатано въ 
Прот. Турк. Кр., IV, стр. 175—176.

54. Къ статьѣ „Очерки исторіи Семи- 
рѣчья". Списокъ опечатокъ. Поправки и до- 
полненія — Пам. Кн. и адресъ-календарь Се
мир. Обл. на 1900 г. [отд. пагинація, 3 стр.].

Рецензіи:
55. К. И ностранцевъ . Хунъ-ну и Гунны,

С.-Пб. 1900—ЗапВО., XIII, стр. 0109—0113.
56. Протоколы засѣданій и сообщенія чле- 

новъ Турк. кружка любителей археологіи. 
Годъ V—ibid., стр. 0113—0115.

57 Сборникъ матеріаловъ для статистики 
Сыръ-Дарьинской области. Т. VIII, Ташкентъ. 
1910—ibid., стр. 0115.

58. ИзвѣстіяТуркестанскаго отдѣла ИРГО.
Т. I. Вып. II, Ташкентъ. 1900—ibid., стр. 0115—
0117.

59. Къ вопросу о впаденіи Аму-Дарьи въ 
Каспійское море — ЗапВО., XIV, 024—028.

1901.
60. Мерверрудъ — ibid., стр. 028—032.
61. Изъ Минцъ-Кабинета при С.-Петер- 

бургскомъ Университетѣ. IV. Монеты Омейя- 
довъ. Дополненіе къ замѣткѣ № I—ibid., 
стр. 034—036.

62. БэЬбудъ—ibid, стр. 0106—0107.
63. Тимуръ — Энц. Словарь Бр. и Еф., 

т. XXIII, стр. 195—197.
64. Изъ письма къ Н. П. О строум ову— 

Прот. Турк. Кр., VI, стр. 36.
65. По поводу Аму-Дарьинскаго вопроса— 

Русскій Туркестанъ, № 97.

Рецензіи:
66. И. И. Гейеръ. Путеводитель по 

Туркестану, Ташкентъ. 1901 — ЗапВО., XIV, 
стр. 051—053.
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67. Fr. v. S ch w artz . Turkestan, die Wiege
der indogermanischen Volker; Freiburg, Breisgau. 
1910—Русскій Туркестанъ № 25 и (съ сокра- 
щеніями и измѣненіями) — ЗапВО., т. XIV, 
053—060. ---------

68. Свѣдѣнія объ Аральскомъ морѣ и ни-
зовьяхъ Аму-Дарьи съ древнѣйшихъ временъ 
до ХѴІІ-і-о вѣка— Изв. Турк. Отд. ИРГО., IV. 
Нѣмецкій переводъ въ 1910 г.: Nachrichten 
iiber den Aral-See und den unteren Lauf des 
Amu-Darja, Leipzig. [Quellen und Forschungen 
zur Erd-und Kuiturkunde, Bd. II]. 1902.

69. Китабн-Коркудъ. IV — ЗапВО., XV, 
стр. 1—38.

70. Туркестанъ (исторія древняя) — Энц. 
Словарь Бр. и Еф., XXXIV, стр. 203—204.

71. Кара-китаи — Большая Энциклопедія 
(товарищ. „Просвѣщеніе"), X, стр. 518—519 
(безъ подписи).

72. Къ вопросу о родинѣ Хакимъ - Ата— 
Турк. Вѣд., №  17.

73. По поводу проекта С. Ѳ. О льден
б у р г а — ibid., №  33 [отд. отт., 9 стр.].

74. Нисколько словъ о Туркестанской пуб
личной библіотекѣ — ibid., № 54.

75. Сообщеніе объуйгурскомъдокументѣ— 
Турк. Вѣд. и Прот. Турк. Кр., VIII, стр. 34—36.

76. Историко-географическій обзоръ Ира
на, С.-Пб. 1903.

77. Теократическая идея и свѣтская власть 
въ мусульманскомъ государствѣ — Отч. Имп.
С.-Пб. Унив. за 1902 г. [отд. пагинація, 25 стр.]. 
Перепечатано въ Турк. Вѣд.

78. Отчетъ о командировкѣ въ Турке
станъ — ЗапВО., XV, стр. 173—280.

79. Хивинское ханство. Исторія — Энц. 
Словарь Бр. и Еф., XXXVII, стр. 193—194.

80. Чингизъ - ханъ — ibid., XXXVIII, 
стр. 841—843.

81. Шейбани—ibid., XXXIX, стр.371—373.
82. Къ исторіи Хорезма въ XVI в.—Турк. 

Вѣд., № 20.
Рецензіи:

83. Справочная книжка Самаркандской 
обл. Вып. VIII—ЗапВО., XV, стр. 050—056.

84. Н. А. М ѣдниковъ. Палестина отъ 
завоеванія ея арабами до крестовыхъ похо- 
довъ, С.-Пб. 1897—1902 —ibid., стр. 056—069.

85. Д. Ф едоровъ . Опытъ военно-стати- 
стическаго описанія Илійскаго края. — К ор
н и л о в а  Кашгарія или Восточный Туркестанъ, 
Ташкентъ. 1903 — ibid., стр. 0131—0137 [свод
ная рецензія].

86. Е. C havannes. Documents sur lesТоП- 
kiue (Turcs) occidentaux, St.-Pet. 1903—ЗапВО., 
XV, стр. 0162—0185.

87. Д. К отларъ. Срединное царство. 
Очеркъ жизни и исторіи Китая, С.-Пб. 1903— 
ЖМНП., № 4, отд. III, стр. 463—466.

88. Тексть и переводъ надписи въ Варух- 
скомъ ущельѣ—Прот. Турк. Кр.ДХ, стр. 46—47.

1904.
89. Отчетъ о поѣздкѣ въ Самаркандъ — 

ИзвРК., т. IV, стр. 21—24, и Прот. Турк. 
Кр., IX, стр. 60—63.

90. Джу-и-Арзизъ (къ вопросу объ исторіи 
ирригаціи въ Туркестанѣ) — Турк. Вѣд., №  45.

91. Къ вопросу объ археологическихъ на- 
ходкахъ — Самаркандъ, №  37.

92. Zum Artikel von Herrn Dr. S ch m id t—
Bull. Assoc., t. V, p. 23—24. 1905.

93. Отчетъ объ осмотрѣ мусульманскаго 
кладбища въ г. Баку—ИззИАК., т. XVI, стр. 
116—119.

94. Народное движеніе въ Самаркандѣ 
лѣтомъ 1365 г.—ЗапВО., т. XVII, стр. 01—019.

1906.
95. Къ исторіи арабскихъ завоеваній въ 

Средней Азіи — ibid., стр. 0140—0147.
96. Абу-Михнафъ—ibid., стр. 0147—0149.
97. Система счисленія Орхонскихъ над

писей въ современномъ діалектѣ — ibid., 
стр. 0171—0173.

98. По поводу статьи А. Д. Калмы
к о в а — ibid., стр. 0174—0176.

99. Zur Geschichte der Saffariden — въ 
Orientalische Studien, Th. Noldeke  zum 70-ten 
Geburtstag gewidmet, I, p. 171—191.

100. П. M. Меліоран ск ій  (кекр.) — 
Страна, № 77.

101. П. М. Мел іоранск ій  (некр.) — 
Турк. Вѣд., №  81 [отд. отт., 8 стр.] (съ измѣ
неніями— въ Отчетѣ о состояніи Имп. С.-Пб. 
Унив. за' 1906 г., стр. 8—12).

102. Къ вопросу объ изученіи мѣстныхъ 
языковъ — Турк. Вѣд. и Сборн. матер, по во
просу объ изученіи мѣстныхъ языковъ, 
стр. 107—112.

103. Къ проекту Восточнаго Института — 
Турк. Вѣд., № 165 [отд. отт., 10 стр.].

Рецензіи:
104. П. Бадмаевъ.  Россія и Китай, С.-Пб. 

1905—ЖМНП., № 1, отд. Ill, стр. 107—110.
105. Explorations in Turkestan under the
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direction of R. Pumpelly,  Washington. 1905— 
ibid., p. 083—097.

106. O. Franke.  Beitrage aus chinesischen 
Quellen zurKenntnis derTiirkvolker und Skythen 
Zcntralasiens, Berlin. 1904—ibid., p. 097—0102.

107. G. Le S t rang e.  The lands of the 
Eastern Caliphate, Cambridge. 1905 — ibid., 
p. 0102—0107.

108. Мулла-Муса.  Таарих-и Эмэніе.
Исторія владѣтелей Кашгаріи, изданная Н. Н. 
Пантусовымъ,  Казань. 1905—ЗВО., т. XVII, 
стр. 0188—0195. _____

109. Iltutmys — ZDMG., t. LXI, p. 192—
193. 1907.

НО. Кь вопросу объ оссуаріяхъ Турке- 
станскаго Края — ИзвРК., т. VIII, стр. 47—69.

1908.
111. Церемоніалъ при дворѣ узбецкихъ 

хановъ XVII в. — ЗапИРГО. [по Отд. Этн.], 
т. XXXIV, стр. 293—308.

112. О нѢкоТОрЫХЪ ВОСТОЧНЫХ-!) рукопи- 
сяхъ въ библіотекахъ Константинополя и Ка
ира—ЗапВО., т. XVIII, стр. 0115—0154.

ИЗ. Abkhaz — EI., t. I, стр. 74—76.

Рецензія:
114. Справочная книжка Самаркандской

Области. Вып. VIII — ЗапВО., т. XVIII, 
стр. 0181—0191. _____

115. Обзоръ деятельности Факультета
1855—1905. Съ приложеніемъ обзора исторіи 
востоковѣдѣнія въ Россіи до 1855 г., С.-Пб. 
[Матеріалы для исторіи Факультета Восточ- 
ныхъ языковъ, т. IV]. 1909.

116. Баронъ Розенъ  и русскій провин- 
ціальный оріентализмъ—ЗапВО., т. XVIII, при- 
ложеніе, стр. 31—38.

117. Еще извѣстіе о Коркудѣ—ЗапВО., 
т. XIX, стр. 073—077.

118. Кь исторіи Мерва — ibid., стр. 115— 
138 и 0218—0219.

119. Къ вопросу объ уйгурской литера- 
турѣ и ея вліяніи на монголовъ — ЖС., XVIII, 
42-46.

Рецензіи:
120. Н. В. Кюнеръ.  Описаніе Тибета, 

Владивостокъ. 1907—1908 — ЗапВО., т. XIX, 
стр. 0177—0190.

121. Опыть систематическаго изложенія 
главнѣйшихъ началъ шаріата,Ташкентъ.1909—
ibid., стр. 0191—0197.

122. XII Съѣздъ Русскихъ естествоиспыта- 
лей и врачей въ Москвѣ. Занятія подсекціи 
этнографіи—ЖС., т. XIX, стр. 176—187. 1910.

123. Къ вопросу о происхожденіи кайта- 
ковъ — ЭОбозр., № 1—2, стр. 37—45 и 
№№ 3—4, стр. 283—284.

124. Султанъ Синджаръ и гузы—ЗапВО., 
т. XX, стр. 046—049.

125. Amu-Darya — EI., t. I, стр. 356—359.
126. Апі — ibid., стр. 371—373.

Рецензіи:
127. Протоколы засѣданійи сообщ.членовъ 

Туркестанскаго Кружка люб. арх. Годъ XIV, 
Ташкенгъ. 1910—ЗапВО., т. XX, стр. 067—073.

128. Н. П. Остроумовъ.  Исламовѣдѣніе.
I. Аравія, колыбель ислама, Ташкеитъ. 1910 — 
ibid., стр. 073—082.

129. Средняя Азія. 1910 Январь — Ав
густа — ibid., стр. 082—087.

130. Э. Р. Барцъ.  Орошеніе въ долинѣ 
рѣки Мургаба, С.-Пб. 1910—ibid., стр. 087—089.

131. Исторія изученія Востока въ Европѣ
и въ Россіи, С.-Пб. — Нѣмецкій переводъ въ 
1913 г.: Die geographische und historische Er- 
forschung des Orients mit besonderer Beriick- 
sichtigung der russischen Arbeiten, Leipzig. 
[Quellen und Forschungen zur Erd- und Kultur- 
kunde, Bd. VIII]. 1911.

132. Персидская надпись на стѣнѣ Аній- 
ской мечети Мануче, С.-Пб. [Анійская серія, 
№ 5].

133. Die persische Su’ubija und die moderne 
Wissenschaft — ZA„ t. XXVI, p. 249—266.

134. Могила поэта Низами — ЗапВО., 
т. XXI, стр. 034—036.

135. Собраніе рукописей Джурабека — 
ibid., стр. 036—037.

136. Arran — EL, I, p. 478-479.
137. Baihaki, Abu’lFadl — ibid., p. 616 —

617.
138. Baku — ibid., p. 633—634.
139. Balasaghun — ibid., p. 639—640.
140. Bamiyan — ibid., p. 669—670.
141. Barmakiden — ibid., p. 691—693.
142. Ота редакціи—МИсл., т. I, стр. 1—15.

1912.
143. Халифъ и султанъ—ibid., стр. 203— 

226 и 345—400.
144. Карлъ Великій и Харунъ ар-Ра- 

шидъ — ХВ., т. 1, стр. 69—94.
145. Batu-Khan — EL, t. I, p. 709-712.
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146. Вегке — ibid., р. 737—739.
147. Bishbalik — ibid., р. 758—760.
148. Bughra-Khan — ibid., р. 803—804.
149. Bukhara — ibid., p. 809—816.
150. Bulghar — ibid., p. 819—825.
151. Burak-Khan — ibid., p. 828-830.
152. Burhan — ibid., p. 831—832.
153. C'aghatai-Khan — ibid., p. 846—849.
154. C'elebi — ibid., p. 866—868.
155. f'ingiz-Khan — ibid., p. 892—898.
156. Daghestan — ibid., p. 924—929.
157. Derbend — ibid., p. 979—985.

Рецензіи:
158. Справочная книжка Самаркандской 

Обл. Вып. X—ЗапВО., т. XXI, стр. 0143—0145.
159. Л. Багровъ.  Матеріалы къ истори

ческому обзору карть Каспійскаго моря, С.-Пб.— 
ibid., стр. 0145—0150.

160. Г. Н. Потанинъ.  Сага о Соломонѣ, 
Томскъ. 1912 — ibid., стр. 0150—0152.

161. C h a u j u - K u a .  His work etc., transi, 
and annotated by Fr. H i r th  and W. W. Rock- 
hill, St.-Pet. 1912 — ibid., стр. 0161—0169.

162. E. Blochet .  Introduction a l’histoire 
des Mongols etc. Leyden—London 1910—МИсл.,
T. I, стр. 56—107.

163. Христіанскій Востокъ. T. 1. Вып. 1 — 
ibid., стр. 412—425.

164. H. Roe me r. Die Babi-Beha’i, Potsdam. 
1912 — ibid., стр. 425—441.

165. The Conference of Orientalists, held 
at Simla July 1911, Simla. 1911 — ibid., 
стр. 441—450.

166. Наиболѣе важныя статистическія свѣ- 
дЪнія обь инородцахъ Восточной Россіи и 
Западной Сибири, подверженныхъ вліянію 
ислама. Подъ ред. Еп. Андрея  и препод. 
этногр. Н. В. Никольскаго,  Казань. 1912— 
ibid., стр. 587—596.

167. Djuwaini — EL, I, p. 1115—1118.
1913.

168. Dughlat — ibid., p. 1127—1129.
Краткая біографія В. В. Б ар то л ьд а  поме

щена въ Энциклопедическомъ Словарѣ Брок
гауза и Ефрона, дополн. томъ, I, С.-Пб. 1905, 
стр. 222.

БЕЙЛЬШТЕЙНЪ, Ѳ е д о р ъ  Ѳ е- 
д о р о в и ч ъ  (Friedrich Konrad Bei l -  
stein);  родился 5 февраля 1838 г. въ

С.-Петербургѣ, въ состоятельной купе
ческой семьѣ, нѣкогда переселившейся 
въ Россію изъ города Дармштадта; 
уже отецъ Б. родился въ С.-Петер
бургѣ и велъ здѣсь собственное тор
гово-ремесленное дѣло. Восьмилѣт- 
нимъ мальчикомъ Б. былъ отданъ въ 
нѣмецкое Училище св. Петра въ С.-Пе
тербургѣ, курсъ котораго окончилъ 
уже четырнадцати лѣтъ. Въ 1853 г., 
т. е. пятнадцатилѣтнимъ юношею, онъ 
отправился въ Германію и былъ зачи- 
сленъ въ студенты Гейдельбергскаго 
Университета. Поработавъ здѣсь подъ 
руководствомъ B u n s e n ’a до 1855 г., 
Б. перевелся въ Мюнхенскій Универ- 
ситетъ, чтобы изучать здѣсь химію 
подъ руководствомъ Л ибиха;  одно
временно онъ занимался въ Физиче- 
скомъ Институтѣ у профессора Jolly,  
закончивъ здѣсь первую свою экспе
риментальную работу: „Ueber die
Diffusion von Flussigkeiten“ (1856).

Въ мартѣ 1856 г. онъ, однако, воз
вратился въ лабораторію B u n s e n ’a, 
а въ мартѣ 1857 года переѣхалъ въ 
Гёттингенскій Университетъ, въ лабо
раторію W o h l e r ’a. Здѣсь онъ закон- 
чилъ первую свою химическую ра
боту: „Ueber das Murexid“ (1858), 
которая, послѣ сданнаго экзамена на 
степень доктора философіи, и была 
представлена и зачтена, какъ доктор
ская диссертація (въ февралѣ 1858 г.). 
Въ октябрѣ 1858 г. двадцатилѣтній до- 
кторъ отправился въ Парижъ, гдѣ 
пробылъ цѣлый годъ, работая подъ 
руководствомъ W u r t z ’a въ лабора- 
торіи Ecole de medecine. Осенью 
1859 г. Б. получилъ мѣсто ассистента 
у профессора L o w i g ’a въ Бреславль- 
скомъ Университетѣ, но уже вес
ною 1860 г. мы встрѣчаемъ его въ 
Гёттингснѣ, въ должности ассистента
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у W o h le r ’а, а въ ноябрѣ того же года 
Б., — въ качествѣ привагь - доцента 
тамошняго Университета, — былъ до- 
пущент» къ чтенію лекцій; черезъ пять 
лѣтъ онъ былъ назначенъ экстраорди- 
нарнымъ профессоромъ (1865), послѣ 
того какъ отказался отъ предложен
ной ему каѳедры въ С.-Петербургѣ. 
Въ томъ-же 1865 году онъ принялъ 
на себя, совмѣстно съ РНЫ^’омъ и 
Н йЬ пег’омъ, редакцію основаннаго 
Кекиіё журнала * „Zeitschrift fur 
Chemie", въ которомъ онъ уже раньше 
сотрудничалъ, помѣщая свои рефераты 
и рецензіи статей и книгъ русскихъ 
химиковъ. Однако, уже въ 1866 г. Б. 
подалъ въ Гёттингенскій Универси- 
тетъ прошеніе объ увольненіи **, такъ 
какъ согласился принять вторичное 
приглашеніе изъ С.-Петербурга: въ 
томъ-же 1866 г. состоялось его назна- 
ченіе профессоромъ Технологическаго 
Института, на мѣсто Д. И. М енделѣ- 
ева, перешедшаго на каѳедрухиміи въ 
Университетъ. Въ кругъ обязанностей 
Б. входило чтеніе лекцій по общей 
(неорганической, органической, частью 
теоретической) химіи и завѣдываніе 
лабораторіею и лабораторными заня- 
тіями студснтовъ по аналитической 
химіи. Въ этой должности онъ состоялъ 
до 1891 г., когда, послѣ 25-лѣтней 
службы и утвержденія заслуженнымъ 
профессоромъ, онъ остался еще въ 
должности профессора Технологиче
скаго Института (до 1896 г., когда 
его преемникомъ сдѣлался М. Д. 
Львовъ). При выходѣ Б. изъ состава 
профессоровъ Технологическаго Ин-

* Этоть журналь просуществовалъ до
1871 г.

** Уволенъ отъ службы въ Ганноверскомъ 
Королевствѣ 3-го октября 1866 г.

ститута, послѣдній почтилъ его избра- 
ніемъ въ свои почетные члены (1897).

Параллельно съ профессорской 
дѣятельностью въ Технологическомъ 
Институтѣ Б. читалъ еще лекціи химіи 
въ другихъ высшихъ учебныхъ заве- 
деніяхъ, напр., съ 1867 г. въ — Нико
лаевской Инженерной Академіи.

Въ 1867 г. Б. былъ назначенъ хими- 
комъ, а въ 1888 г.—членомъ Мануфак- 
турнаго Совѣта Министерства Финан- 
совъ; въ 1890 г. онъ участвовалъ въ 
пересмотрѣ Таможеннаго Тарифа и 
состоялъ оффиціальнымъ делегатомъ 
почти всѣхъ Всемірныхъ Выставокъ 
(начиная съ Парижской 1867 года). Съ
1867 г. онъ принадлежалъ къ числу 
членовъ И м ператорскаго Техниче- 
скаго Общества, состоялъ Предсѣда- 
телемъ Химической секціи послѣдняго 
(1881), принималъ дѣятельное участіе 
въ трудахъ Общества, — въ частности 
въ вопросахъ о примѣнимости бакин
ской нефти и, въ связи съ этими во
просами, далъ (1880) первое научное 
изслѣдованіе состава нефти. Въ 1888 г. 
Техническое Общество избрало Б. 
своимъ почетнымъ членомъ, а въ 
1884 г. Кіевскій Университетъ избралъ 
его своимъ почетнымъ членомъ. — Б. 
является однимъ изъ осн ов ател ей  
Русскаго Химическаго Общества при 
С.-Петербургскомъ Университетѣ и 
„Журнала" этого Общества въ
1868 году; какъ кандидаты на долж
ность перваго П р ези ден та  новаго 
Общества, были предложены: Б ей л ь
штейнъ, Зи н и н ъ  и М енделѣевъ; на 
первомъ оффиціальномъ засѣданіи 
этого Общества (6 ноября 1868 г.) 
были сдѣланы сообщенія: Н. А. М ен- 
шуткинымъ, Ѳ. Ѳ. Б ейльш тей- 
номъ и Н. Ф едоровы м ъ .

З а  научные труды, въ частности
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за экспериментальный изслѣдованія 
въ б ен зо л ь н о м ъ  ряду (благодаря 
которыми теорія K ek u le  о бензолѣ 
получила цѣнную опору), Б. былъ воз- 
веденъ Московскимъ Университетомъ 
въ степень доктора химіи (1874), а 
И мп. Академія Наукъ присудила ему, 
по предложенію Б у тл ер о в а  и З и 
нина, Ломоносовскую премію (1876). 
Кандидатомъ въ ординарные акаде
мики онъ былъ выставленъ уже въ 
1881 г. *; Общее Собраніе, однако, 
отклонило его кандидатуру. Въ 1883 г. 
онъ былъ избранъ членомъ-корреспон- 
дентомъ Академіи, а въ 1886 г. по- 
слѣдовало вторичное его предложеніе: 
послѣ смерти Б утл ер ов а  обѣ ка- 
ѳедры химіи оказались вакантными, и 
13 декабря 1886 г. Б., совмѣстно съ 
Н. Н. Б екетовы м ъ , былъ избранъ 
ординарнымъ академикомъ по химіи 
и технологіи, явившись преемникомъ 
Н. Н. Зи н и н а .

Б. неоднократно бывалъ предста- 
вителемъ И м п ер атор ск ой  Академіи 
Наукъ на юбилеяхъ заграничныхъ уче- 
ныхъ учрежденій, напр., Университета 
въ Галле (1894), Прусской Академіи

* Предложеніе это (отъ 22 декабря 1881 г.) 
было подписано академиками Г ельм ерсе- 
номъ, Ш ренком ъ, С авичем ъ, В ильдомъ 
и Г адолином ъ; оно вызвало протесты со 
стороны Б утлерова, указывавшего на Мен- 
д ел ѣ еза  и Б екетова, какъ на болѣе достой- 
ныхъ кандидатовъ. Все дѣло приняло харак- 
теръ острой полемики какъ бы двухъ партій 
и нашло откликъ въ печати. Этотъ своеобраз
ный эпизодъ въ жизни Академіи Наукъ окон
чился 5 марта 1882 г., когда на Общемъ Со
браны Б. оказался не избраннымъ, вслѣдствіе 
1 голоса, недостававшаго для требуемаго боль
шинства 2/з голосовъ. Значеніе этого эпизода 
явствуегъ изъ объема, который занимаетъ 
отчеть объ этомъ предложены (въ 84 печат- 
ныхъ страницы) въ Запискахъ Имп. Академіи 
Наукъ, томъ XLI, 1882.

Наукъ въ Берлинѣ (1900); Министер
ство Народнаго Просвѣщенія много
кратно назначало его предсѣдателемъ 
государственныхъ испытательныхъ ко- 
миссій, напр., при Университетѣ Св. 
Владиміра (1899), при Московскомъ 
Университетѣ (1898), при С.-Петер- 
бургскомъ Техиологическомъ Инсти- 
тутѣ (1903 и 1904).

Кривая, изображающая н аучную  
и эк сп ер и м ен тал ь н ую  дѣятель- 
ность Б., круто измѣняется въ восьмн- 
десятыхъ годахъ: въ 1882 г. насту- 
паетъ рѣзкій переломъ этой линіи про
дуктивности. Всего имъ было опубли
ковано съ 1856— 1882 г., преимуще
ственно изъ органической химіи, 92 из
слѣдованія, а за слѣдующій, почти 
25-лѣтній періодъ, съ 1882— 1906 г., 
число его научныхъ публикацій па- 
даетъ до 21. Главнѣйшая часть всѣхъ 
этихъ работъ была произведена Б. 
совмѣстно съ его учениками-ассис
тентами, изъ которыхъ укажемъ на
А. К у л ь б ер га  (1867— 1873), А. Куп- 
ф ера (1873), А. К ур батов а  (1874—  
1883), Е. В иганда (1881 — 1884), 
Л. Я вейна (1879— 1884), О. Б л езе , 
Ѳ. Г р о с сет а  и Р. Л у т ер а  (1889— 
1891).

Упомянутый перерывъ въ научной 
работѣ находитъ свое объясненіе въ 
томъ фактѣ, что, начиная съ 1881 г., 
Б. придалъ своей научной дѣятель- 
ности иной характеръ: вмѣсто преж
ней лабораторной и эксперименталь
ной работы онъ сталъ посвящать почти 
всю свою энергію систематизированію 
органическихъ тѣлъ, приступивъ къ 
изданію капитальнаго литературнаго 
труда „Handbuch der organischen 
Chemie“, вышедшаго впервые въ 
1881— 1883 г., въ двухъ томахъ. Вто
рое изданіе этой книги имѣло уже

— зб
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три тома (1886—1890), а третье изда
ние (оно-же и послѣднее) потребовало 
уже 7 лѣтъ работы (1893-1899), заняло 
4 тома и обнимаетъ 194-+-6638 =  
=  6832 страницы мелкаго шрифта и 
большого формата *. Американскій 
химикъ B olton  охарактеризовалъ 
этотъ трудъ вт> слѣдующихъ словахъ: 
„А stupendous monument of industrious, 
intelligent compilation*'. Благодаря 
этому труду, имя Б. получило всемірное 
распросграненіе и значеніе: „Веіі-
stein“ — это вѣдь названіе самаго 
труда, названіе, одинаково употреб
ляемое и извѣстное у химиковъ-теоре- 
тиковъ и практиковъ всѣхъ направле- 
ній и всѣхъ нарѣчій. По полнотѣ всего 
опытнаго матеріала и литературныхъ 
ссылокъ, по сжатости изложснія, а 
равно по методу группировки этихъ со- 
тенъ тысячъ органическихъ тѣлъ, 
трудъ Б. представляетъ прототипъ  
для другихъ отдѣловъ химической на
уки (напр., по неорганической химіи— 
дляклассическихъ трудовъD am m er’a, 
АЬ e g g ’а), являясь прочнымъ па- 
мятникомъ — свидѣтелемъ прилежанія, 
энергіи, знаній и самоотверженія 
автора.—Благодарность и признатель
ность и ностраннаго ученаго міра по 
отношенію къ Б. выражалась много
кратно: такъ, напр., Академіи Наукъ 
въ Берлинѣ (1888), Гёттингенѣ (1884) 
и Упсалѣ (1899) избрали его своимъ 
членомъ, а Химическія Общества въ 
Лондонѣ (1883) и въ Берлинѣ (1885)— 
своимъ почетнымъ членомъ.

* Сотрудниками своими при составлены 
3 изданій своего Standard work’a Б. называешь 
Ѳ. Гроссета, Е. Виганда, Л. Явейна, 
М. Н аука, Г. Вульфа и др. Къ біологіи этого 
труда см. также личныя замѣчанія Б.: Handbuch, 
3-е Aufl, IV, стр. I — VIII (1899) и статью 111 
списка его трудовъ, стр. 52—54.

Ѳ. Ѳ. Бейльш тейнъ скончался 
въ С.-Петербургѣ, о гь разрыва сердца, 
5 октября 1906 г. и 9 октября похоро- 
ненъ на Волковскомъ лютеранскомъ 
кладбищѣ *.

Придерживаясь классификаціи ве- 
ликихъ людей, данной В. О ст вал ь- 
дом ъ на основаніи энергетики, мы 
должны признать Ѳ. Ѳ. Бейль- 
штейна типичнымъ предстазителемъ 
ученаго-романтика, въ противополож
ность его другу и товарищу по 
Академіи Н. Н. Б екетову, который 
является типичнымъ ученымъ - клас- 
сикомъ. Вѣдь романтикъ характери
зуется своей преждевременной ум
ственной зрѣлостыо — Б. уже 20-лѣт- 
нимъ юношей пріобрѣлъ докторскую 
степень, закончивъ и напечатавъ двѣ 
цѣнныя опытныя работы, — а равно 
большою скоростью умственныхъ 
реакцій, избыткомъ идей и интересовъ, 
т. е. подвижностью и воспріимчи- 
востью ума; быстрота работы, множе
ство научныхъ идей и опытныхъ изелѣ- 
дованій характерны уже для молодого 
Бейль штейн а — романтика, привле
кающего къ разработкѣ своихъ идей 
многихъ молодыхъ ученыхъ. Его вос- 
пріимчивость сказывается въ страсти 
къ чтенію и собиранію отдѣльныхъ хи- 
мическихъ фактовъ (онъ началъ соби
рать литературные матеріальі для сво
его „Handbuch’а“ уже въ 1860 г.); лег
кость трансформаціи духовной энергіи 
выражается уже въ его критическихъ 
статьяхъ (съ 1862 г.) и въ изданіи жур
нала „Zeitschrift fur Chemie** (съ

* Нельзя не указать на два прискорб-
ныхъ факта, а именно: 1) что среди русскихъ 
химике въ до сихъ поръ еще не нашелся біо- 
графъ Бейльш тейна, и 2)̂  что цѣнныя руко
писи и книги его были распроданы и вывезены 
за границу.
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1865 г.). Но для романтика, призван- 
наго быть хорошими учителемъ и 
основателемъ школы ученыхъ, такъ же 
характерно преждевременное истоще- 
ніе энергіи и пріостановленіе самостоя- 
тельнаго производительнаго труда, 
особенно при отсутствіи учениковъ- 
сотрудниковъ.

* 1. Ueber die Diffusion von Fliissigkeiten —
A., XCIX, p .  165—197. 1856.

2. Ueber das Murcxid — A., CVII, p. 176—
191. (Вышла также, какъ докторская диссерта- 
ція, Gottingen. 1859). 1858.

3. Ueber das Natriumamid (совм. съ А. G eu- 
t h e r ’o M b )  — A., CVIII, p .  8 8 .

4. Action des differents ethers sur l’alcoolate 
de soude etc.—CR., 48, 960; A. CX1I, p. 121.

1859.
5. Sur la transformation de l’acetale en 

aldehyde, — CR., 48, 1121; A. CXII, p. 239.
6. Action du perchlorure du phosphore sur 

l'acetale — Bullet. Soc. Chim. 1859, p. 45—47.
7. Sur l’isomerie des combinaisons organi- 

ques — CR., 49, 134; Bull. Soc. Chim. 1859/60, 
p. 45.

8. Ueber die Identitat des Chlorbenzols mit 
dem gechlorten Chlorbenzyl — A., CXVI, p. 336.

1860.
9. Ueber die Einvvirkung von Phosphorsu- 

perchlorid auf Cyanursaure — A., CXVI, p. 357.
10. Ueber das Saligenin (совм. съ F. Seel-

Ь е іт о м ъ )  — A., CXVI1, p. 83. 1861.
11. Ueber die Einvvirkung des Iodphosphors 

auf Glycerinsaure — A., CXX, p. 226.
12. Le bromure du mono-bromethylc— Bull. 

Soc. Chim. 1861, p. 121.
13. Ueber die Umwandlung von Glycerin

saure in Acrylsaure — A., CXXII, p. 366. 1862.
14. Notiz iiber das Dicyandiamid (совм. съ

A. G c u th e r ’o M ^ — A., CXXIII, p. 241.
15. Ueber ein einfaches Verfahren zur 

Darstellung des Zinkiithyls (совм. съ R. Rie- 
t h -омъ) — A., CXXIII, p .  245.

16. Ueber neue synthetische Bildungsweisen 
des Amylens und des Propylens (совм. съ
R. R ie th ’oM ^ — A., CXXIV, p .  242. *

* Въ списокъ трудовъ Ѳ. Ѳ. Б ей л ь- 
ш тейна не вошли многочисленные рефераты, 
рецензіи и т. д., помѣщенные имъ въ „Zeit- 
schrift fiir Chemie“ (начиная съ 1862 г.) и въ 
ЖРФ-ХО (начиная съ 1869 г.).

17. Ueber die Zersetzung der Aldehyde
und Acetone durch Zinkathyl (совм. съ
R. R ie th ’oMb) — A., CXXVI, p. 241. 1863.

18. Ueber die Darstellung des Zinkiithyls 
(совм. съ R. R ie th ’oMb) — A., CXXVI, p. 248.

19. Ueber die Darstellung des Iodathyls 
(совм. съ R. R ie th ’oMb) — A., CXXVI, p. 250.

20. Note sur la coloration de la flamme de 
l’hydrogene par le phosphore et ses composes. 
Spectre du phosphore (совм. съ P. C hri- 
s to fle ) — CR., 56, 399; Annales de chim. 
phys., Ill, 280—283 (1864); Chem. News, 7, 270.

21. Ueber Trinitrokresol und Chrysanis- 
saure (совм. cbW. К еП п ег’омъ)—A., CXXVIII,
p. 164.

22. Ueber die Reduction der salicyligen 
Saure zu Saligenin (совм. съ A. Re in e eke) —
A., CXXVIII, p. 179.

23. Ueber eine neue Reihe isomerer Ver- 
bindungen der Benzocgruppe. I. Nitrodracyl- 
saurc und deren Derivate (совм. съ A. Wil- 
b r a n d 'o M ^ - A . ,  CXXVIII, p. 257; cf. CXXVI, 
p. 255.

24. Ueber die Reduction der Nitrokorper 
durch Zinn und Salzsaure — A., CXXX, p. 242.

1864.
25. Preparation facile du zincethyle. Syn

these du propylene (совм. съ П. А лексѣс- 
вымъ) — CR., 58, 171.

26. Untersuchungen iiber die Isomeric in 
der Benzolreihe. II — A., CXXXII, p. 137.

27. Dasselbe. III. Ueber die Natur der sogen. 
Salylsaure — A., CXXXII, p. 309 (26 и 27 совм. 
съ E. R e ich e n b ach ’oMb).

28. Dasselbe. IV. Ueber die isomeren Chlor-
benzoesauren (совм. съ F. S chluss'oM t) — A., 
CXXXIII, p. 239. 1865.

29. Ueber das Xylol (совм. съ A. W ahl- 
fo rss ’oMb и L. R o s s le r’oMb) — A., CXXXIII, 
p. 32.

30. Ueber Cyanverbindungen der aromati- 
schen Aldehyde (совм. съ A. R einecke) — A., 
CXXXVI, p. 169.

31. Ueber einige Derivate der Brenzschleim- 
saure (совм. съ H. S ch m elz ’oM ^ — A., Suppl. 
Ill, p. 275.

32. Ueber Amidozimtsaure und Carbostyril 
(совм. съ Fr. К иЬ пег’омъ) — Z. f. Chem. 
1865, p. 1.

33. Umwandlung des Xylols in Toluylsaure
und Terephtalsaure — A., CXXXVII, p. 301; 
Z. f. Chem. 1865, p. 212. 1866.

34. Ueber das Cumol des Steinkohlentheers
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(совм. съ А. K oglei-’омъ) — А., СХХХѴІІ, 
р. 317.

35. Ueber die Oxydationsprodukte des 
Cumols (совм. съ G. Н іггеГемъ)—Z. f. Chem. 
1866, р. 503.

36. Ueber Paranitrotoluylsaure (совм. съ
U. K re u s le r’oMb) — Bull, de l’Acad., Ill Ser., 
t. XI, p. 412; Z. f. Chem. 1866, p. 370.

37. Untersuchungen iiber Isomerie in der 
Benzolreihe. V. Ueber Amidobenzoesaure und 
Amidodracrylsaure — A., CXXXIX, p. 1; Z. f. 
Chem. 1865, p. 505.

38. Dasselbe. VI. Ueber das Verhalten der 
Homologen des Benzols gegen Chlor — A., 
CXXXIX, p. 331 (37 и 38 совм. съ P. G e it- 
п ег’омъ).

39. Ueber das Verhalten des Toluols gegen
Brom — A., CXLIII, p. 369. 1867.

40. Anleitung * zur qualitativen chemischen 
Analyse, Leipzig.

41. Zur Kenntniss der Xylols — A., CXLIV, 
p. 257—277.

42. Руководство ** къ качественному хи
мическому анализу, С.-Пб.

42 а. Untersuchungen iiber Isomerie in der 
ВепгоёІеіЬе. VII. Ueber Paranitrotoluylsaure — 
A., CXLIV, p. 163.

43. Untersuchungen iiber Isomerie in der 
Benzolreihe. VIII. Ueber die isomeren Di- und 
Trichlortoluole — A., CXLVI, p. 317 (совм. съ 
A. Kuhlberg'oM b).

44. Ueber substituirte Alkohole und Alde
hyde (совм. съ A. K u h lb e rg ’oMb) — A., 
CXLVII, p. 339.

45. Руководство 2) къ количественному хи
мическому анализу, С.-Пб. 1868.

46. Untersuchungen iiber Isomerie in der 
Benzolreihe. IX. Ueber die gechlorten Derivate 
des Toluols (совм. съ A. K u h lb e rg ’oMb) — A., 
CL, p. 286; Nachtrag — A , CLII, p. 247. 1869.

47. Dasselbe. X. Ueber Di- und Trichlor- 
benzoesaure (совм. съ A. K u h lb erg ’oMb) — 
A., CLII, p. 224; ЖРФ-ХО., т. I, стр. 155-172.

* Въ 1909 г. вышло ІХ-ое нѣмецкое из- 
даніе; это руководство переведено было: на 
голландскій языкъ (1868 г.), на англійскій 
языкъ Will. R am say'eM i (1873 г.) и на фран- 
цузскій языкъ (въ 1883 г.).

** Руководство къ качественному (и ко- 
личественнному) анализу выдержало 7 рус- 
скихъ изданій. Съ 1906 г. оба руководства 
издавались подъ редакціею Л. Я в ей на.

48. Dasselbe. XI. Ueber die isomeren For-
men des Nitrotoluols (совм. съ A. K uhl- 
b e rg ’oM ^ — A., CLV, p. 1; см. также: Объ 
изомерныхъ нитротолуолахъ — ЖРФ-ХО., т. II, 
стр. 131-151; I, р. 154. 1870.

49. Dasselbe. XII. Ueber die isomeren To- 
luidine (совм. съ А. K u h lb e rg ’oMb) — А., 
CLVI, p. 66; см. также: Объ изомерныхъ то- 
луидинахъ — ЖРФ-ХО., т. II, стр. 229—242.

50. Dasselbe. XIII. Ueber einige Derivate 
des Aethylbenzols (совм. съ A. Kuhl- 
berg'oM b) — A., CLVI, p. 206 (см. также: 
О нѣкоторыхъ производныхъ этилбензола — 
ЖРФ-ХО., т. II, стр. 268—274.

51. Ueber die Gewinnung des Jods ans Riick- 
standen — Z. f. Chem. 1870, p. 528.

52. Untersuch. iiber Isomerie in der Benzol
reihe XIV. Ueber die Bestimmung des Ortes 
einiger Toluolverbindungen (совм. съ A. Kuhl- 
berg 'oM i) — A., CLVIII, p. 335; см. также: 
Объ опредѣленіи химическаго мѣста въ нѣко- 
торыхъ производныхъ толуола — ЖРФ-ХО., 
т. Ill, стр. 128—141. 1871.

53. Ueber Zimtsaure und Metanitrobenzoe- 
saure (совм. съ A. K u h lb e rg ’oMb) — A., 
CLXIII, p. 121; ЖРФ-ХО., т. IV, стр. 79. 1872.

54. Ueber den Nachweis von Chlor, Brom 
und Jod in organischen Verbindungen—В., V, 
p. 620; ЖРФ-ХО., т. IV, стр. 358.

55. Ueber die chemische Grossindustrie auf 
der Wiener Weltausstellung, Leipzig. 1873.

1873.
56. Также (совмістно съА .К рупскимъ): 

Химическая промышленность на Всемірной 
Выставкѣ въ Вѣнѣ 1873 г., С.-Пб. 1874.

57. Ueber Nitroderivate des Naphtalins 
(совм. съ А. K u h lb e rg ’oMb)— А., CLXIX, 
р. 81; В., VI, р. 647; см. также: О нитропроиз- 
водныхъ нафталина-ЖРФ-ХО., т. V, стр. 256— 
270.

58. Ueber Cymole (совм. съ А. Kupf- 
f e r ’oMb) — А., CLXX, р. 282; В., VI, р. 1181 
(см. также: О цимолѣ — ЖРФ-ХО., т. V, 
стр. 428—434).

59. Ueber Wermutol (совм. съ А. K upf- 
f e r ’oMb) — А., CLXX, p. 290 (см. также: О 
полынномъ мас.ѵЬ—ЖРФ-ХО., т. V, стр. 435 — 
444).

60. Ueber Cuminsaure (совм. съ А. Kupf- 
1ег’омъ) — А., CLXX, p. 301 (см. также: О 
куминовой кислотѣ — ЖРФ-ХО., т. V, стр. 444— 
447).

61. Ueber den Zusammenhang substituirter
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Benzole und Phenole (совм. съ А. К у р б а 
т о в ы м ъ )— А., CLXXV1, р. 27 (см. также: 
О соотношеніи рядовъ замѣщсин. бензоловъ и 
феноловъ — ЖРФ-ХО., т. VII, стр. 10—32).

1875.
62. Untersuchungen iiber Isomerie in der 

Benzolreihe. XV. Ueber Dichlorbenzoesauren 
(совм. съ А. К урбатовы м ъ) — A., CLXXIX, 
p. 283 (см. также—ЖРФ-ХО., т. VII, стр. 269— 
279).

63. Ueber die Chlornitraniline (совм. съ
А. К урбатовы м ъ) — В., IX, p. 633. 1S76.

64. Ueber die Substitution im Benzol (совм. 
съ А. К урбатовы м ъ) — A., CLXXXII, p. 94 
(см. также: О продуктахъ замкщенія бензола— 
ЖРФ-ХО., т. IX, стр. 99—114, 1877).

65. Ueber die Scheidung des Zinks vom
Nickel — В. XI, p. 1715; (см. также: Къ отдѣ- 
ленію цинка отъ никкеля — ЖРФ-ХО., т. X, 
стр. 400—404). 1878.

66. Объ опредѣленіи достоинства керо
сина — ЗапИРТО., т. II, стр. 230.

67. Ueber die Chlorderivate des Benzols 
(совмѣстно съ А. К урбатовы м ъ)—А., СХСІІ, 
р. 228; В., X, р. 270 (см. также: О хлорозамѣ- 
щенныхъ бензола — ЖРФ-ХО., т. X, стр. 326— 
336).

68. Ueber Perchlorphenolchlorid — В., XI,
р. 2182.

69. Ueber Chlor-und Chlornitraniline (совм. 
съ А. К урбатовы м ъ) — А., СХСѴІ, р. 214 
(см. также: О хлораниликахъ и хлорнитроани- 
линахъ — ЖРФ-ХО., т. XI, стр. 325—344).

1879.
70. Ueber die quantitative Bestimmung des 

Zinks (совм. съ Л. Я вейн ом ъ)—В., XII, р. 446.
71. Behandlung der Bunsenschen Elemente 

(совм. съ Л. Я вейном ъ) — В., XII, р. 448; 
ЖРФ-ХО., т. XIII, стр. 15.

72. Ueber die quantitative Bestimmung des 
Cadmiums (совм. съ Л. Я вейном ъ) — В., XII, 
р. 759; ЖРФ-ХО., т. XIII, стр. 15.

73. Ueber die direkte Trennung des Man- 
gans vom Eisen (совм. съ Л. Я вейномъ) — В., 
XII, р. 1528.

74. Ueber das Verhalten ciniger Nitrokorper 
zu Schwefelwasserstoff (совм. съ А. К у р бато 
в ы м ъ )— A., CXCVII, p. 75; ЖРФ-ХО., T . II, 
стр. 368.

75. О химическомъ отдЬлѣ на Парижской 
выставкѣ 1878 г. — ЗапИРТО., т. II, стр. 110.

76. Ueber die Constitution einiger Naphta- 
linderivate (совм. съ А. К урбатовы м ъ) —-A.,

CCII, p. 213; В., XIII, p. 353; [ЖРФ-ХО., 
т. XIII, стр. 136—149, 1881]. 1880.

77. Ueber Dinitroparatoluidin — В., XIII, 
p. 242.

78. Ueber die Wertbestimmung von Zink 
und Zinkstaub (совм. съ Л. Я вейном ъ) — В., 
XIII, р. 947; ЖРФ-ХО., т. XII, стр. 259.

79. Ueber Dinitrobenzoesaure (совм. съ
А. К урбатовы м ъ)—В., XIII, р. 355.

80. Ueber die Natur des kaukasischen Pet
roleums (совм. съ А. К урбатовы м ъ) — В., 
XIII, р. 1818—1826 (см. также: Изслѣдованіе 
бакинской нефти -— ЖРФ-ХО., т. XII, стр. 185; 
XIII, р. 54, 136, 328).

81. Дѣйствіе азотной кислоты на бакин
скую нефть — ЖРФ-ХО., т. XII, стр. 307.

82. О свойствахъ платиновыхъ тиглей — 
ЖРФ-ХО., т. XII, стр. 298—300.

83. Ueber die Kohlenwasserstoffe der ame- 
rikan. Petroleums (совм. съ А К урбато
вымъ)—В., XIII, р. 2028.

84. Объ опрсдѣлсніи и отдѣленін нЬко-
торыхъ металловъ (совм. съ Л. Я вейном ъ) — 
ЖРФ-ХО., т. XIII, стр. 9—18. 1881.

85. Ueber kaukasisches Petroleum. II (совм. 
съ А. К урбатовы м ъ) — В., XIV, р. 1626.

86. Wertbestimmung von Desinfectionsmit- 
teln (совм.съ L. H e i d e n r e i c h ’ o M b ) —D. Vier- 
telj. f. Gesundlieitspflege, XIII, 1881.

87. Ueber das Verhalten von Aceton zu
Acetylchlorid — В., XV, p. 358; ЖРФ-ХО., 
т. XIII, стр. 560 (1881). 1882.

88. Ueber Petersburger Rhabarber — B., 
XV, p. 901—902.

89. Ueber einige Reactionen des Aethylen- 
bromids (совм. съ Z. E. W ieg a n d ’oMb) — B.,
XV, p. 1368—1370.

90. Ueber Propylcnbromid (совм.съ E. W ie
g a n d ’oMb) — В., XV, p. 1496—1498.

91. Ueber die Darstcllung des Propylens 
(совм. съ E. W ieg a n d ’oMb)—В., XV, p. 1498—
1499.

92. Ueber Isodibrombernsteinsaure (совм. 
съ E. W ie g a n d ’oMb) — В., XV, p. 1499 —
1500.

93. Ueber Angelicaol (совм. съ E. W ie
g a n d ’oMb)—B., XV, p. 1741—1742.

94. Ueber cinige atherische Oele (совм. 
съ E. W ieg a n d ’oMb) — В., XV, p. 2854 — 
2855.

95. Handbuch der organischen Chemie.
2 Bde. Leipzig. 1881/83.

96. Изслѣдованіе кавказской нефти (совм.
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съ А. К урбатовы мь) — ЖРФ-ХО., т. XV, 
стр. 5—32. 1883.

97. Petroleumpriifung—Z. f. analyt. Chem., 
t. XXII, p. 309—316; ЗапИРТО., 1884, I вып., 
стр. 1.

98. Ueber Alkylsulfaminsaiiren ( с о в м .  с ъ  
E. W i e g a n d ’oMb) — В., XVI, p. 1264.

99. Ueber kaukasisches Ozokerit (совм. съ 
E. W i e g a n d ' o M b *  — В., XVI, p. 1547.

100. Uber einencue Bildungsweise der Brenz-
traubensaiire (совм. съ E. W i e g a n d ’ о м ъ )— 
В., XVII, p. 840. 1884.

101. Ueber Angelicasaure und Tiglinsaure 
(cofiM. съ E. W ieg an d ’oMb)—В., XVII, p. 2261.

102. Hans H iibncr. Nekrolog — В., XVII, 
Ref. 763.

103. Объ опредвленіи достоинства цинка 
и цинковой пыли (совм. съ Л. Явейномъ) — 
ЖРФ-ХО., т. XVI, стр. 363—366.

104. Ueber einige ungesattigte Verbindun-
gen (совм. съ E. \V i e g a n d ’ о м ъ) — В., XVIII,
p. 481. 1885.

105. Handbuch der organischen Chemie.
II Aufl., 3 Bde. Leipzig. 1886/90.

106. Untersuchungen iiber die Basizitat der
Antimonsaiire (совм. съ О. v. Blaese) — Bull, de 
l’Acad., t. XXXIII (I), p. 97—116; Mel. Ph-Ch., 
t. XIII; В., XXII, Ref. 530. 1889.

107. Ueber die quantitative Bestimmung 
des Antimons (совм. съ О. v. Blaese). — ibid, 
p. 201—207; В., XXII, 839 Ref.

108. Ueber die Bestimmung des Natrons 
neben Kali (совм. съ О. v. Blaese) — ibid, 
p. 209—211; В., 22, 840 Ref.

109. Analyse der schwefelsauren Thonerde 
(совм. съ Th. G ro s s e t t ’oM'b) — MelPh-Ch., 
t. XIII, livr. I, 1890, p. 42—47.

110. Neues Verfahren zur Trennung der
des Eisenoxyds von der Thonerde (совм. съ 
M. L u th e r’oM ^ — Bull, de Г Acad., t. XXXIV 
(II), p. 155—164; MelPh-Ch., t. XIII, p. 149— 
158. 1891.

111. О работахъ членовъ P. Ф.-Химиче- 
скаго Общ. по ароматическому ряду. Рѣчь — 
ЖРФ-ХО., т. XXVI, экстр, собр. 39—56, 1894.

1894.
112. Bestimmung und Qualitiit des Wachses

(совм. съ R. Rinne) — Bull, de 1’Acad., V ser., 
v. V, 1896, № 4, p. 283-293. 1896.

* Статьи 89, 90, 91, 92, 94, 98 и 99 по
явились также въ Изв. С.-Пб. Практ. Технолог. 
Института, 1883—1984, стр. 127—151.

113. Handbuch der organischen Chemie, 
III Aufl., Leipzig. I Bd., 1893; II Bd. 1896; III Bd. 
1897; IV Bd. 1899. 1893/99.

Источники для біографіи:
Edv. H je lt, Friedrich Konrad B eilste in . 

Nekrolog — B., XL, 5041—5078. (1907).
P. Jaco b so n , Friedrich Konrad Beilstein— 

Chem.-Zeit., № 86 (1906).
H. H. Б екетовъ , Памяти Ѳ. Ѳ. Бейль- 

штейна -  ЖРФ-ХО., т. XXXVIII, стр. 1279. 
(1906).

P o g g e n d o rf f’s biographisch-liter. Hand- 
worterbuch, III, 96—97 (1898), IV, 91 (1904).

Б рокгаузъ  - Еф ронъ, Энциклопедиче- 
скій Словарь, т. III, С.-Пб. 1891.

С. А. В енгеровъ: Критико - біографи- 
ческій Словарь, т. II, С.-Пб. 1891, стр. 346— 
351.

Портретъ — 
въ некрологѣ, составленномъ Edv. Hjelt’oMB,—

В., 40, 5041.

БЕКЕТОВЪ, Н иколай Н иколае- 
вичъ; родился 1-го января 1827 г. въ 
селѣ Алферьевкѣ, Пензенской губ., 
принадлежавшемъ его отцу, помѣщику 
Пензенской и Саратовской губерній. 
Первоначальное образованіе получилъ 
дома, а потомъ воспитывался въ
1-й С.-Петербургской Гимназіи. По 
окончаніи курса послѣдней поступилъ 
въ 1844 г. въ С.-Петербургскій Уни- 
верситетъ на Философскій Факуль- 
тетъ, по разряду естественныхъ наукъ, 
однако, съ III курса перешелъ въ Казан- 
скій Университетъ, гдѣ и окончилъ въ 
1848 г. свое образованіе со степенью 
кандидата естественныхъ наукъ. Свое 
химическое образованіе Б. продол- 
жалъ въ С.-Петербургѣ, подъ руко- 
водствомъ знаменитаго органика H. Н. 
Зинина, въ лабораторіи Медико-Хи
рургической Академіи; здѣсь онъ под- 
готовилъ первыя свои эксперимен
тально - научныя изелѣдоваиія, пред
ставленный, подъ заглавіемъ „О нѣко- 
торыхъ новыхъ случаяхъ химическаго 
сочетанія и общія замѣчанія объ
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этихъ явленіяхъ", на соисканіе степени 
магистра химіи, которой онъ и былъ 
удостоенъ въ 1853 г. С.-Петербург- 
скимъ Университетомъ. Затѣмъ Б. со- 
стоялъ два года лаборантомъ у про
фессора химіи и технологіи при С.-Пе- 
тербургскомъ Университетѣ П. А. 
И льенкова, а въ 1855 г. былъ на- 
значенъ адъюнктомъ по каѳедрѣ хи
міи въ Харьковскій Университетъ *. 
Въ 1858 г., 2 мая, Б. „съ Вы сочай- 
ш аго соизволенія былъ командиро- 
ванъ на одинъ годъ и три мѣсяца въ 
Германію, Францію и Англію, для 
усовершенствованія въ химіи, съ на- 
значеніемъ сверхъ получаемаго содер- 
жанія по тысячѣ рублей серебромъ"; 
онъ отправился за границу 11 іюня 
1858 г., а „явился къ мѣсту службы" 
16 октября 1859 г., пробывъ въ Гер- 
маніи и поработавъ въ Парижѣ въ ла- 
бораторіи Сорбонны у D um as, и на 
обратномъ пути заѣхавъ въ Англію.

Вернувшись осенью 1859 г. въ 
Харьковъ, Б. возобновилъ свою ака
демическую дѣятельность при Универ
ситетѣ. Черезъ три года (осенью 
1862 г.) произошло его избраніе и 
назначеніе исполняющимъ должность 
ординарнаго профессора.

Въ 1865 г. Б. защитилъ въ Харь- 
ковскомъ Университетѣ свою доктор-

* По формулярному списку Б. значится, 
что „за преподаваніе въ 1855/56, 1856/57, 
1857 58, 1859/60, 1860/61, 1861/62 академиче- 
скихъ годахъ публичны хъ лекц ій  техн и 
ческой  химіи онъ получалъ вознагражденіе 
по 285 р. 71 Ѵг к- въ годъ изъ технической 
суммы, имеющейся въ вѣдомствѣ Министра 
Финансовъ“, а „за отдѣльное преподаваніе 
студентамъ медицинскаго факультета о р ган и 
ческой  химіи въ I полугодіи 1856—57 ака- 
демическаго года получилъ въ вознагражденіе 
70 р. 05 к. изъ экономической суммы Универ- 

.дитета". . • -

скую диссертацію: „Изслѣдованія надъ 
явленіями вытѣсненія однихъ метал- 
ловъ другими", а Министерство утвер
дило его ординарнымъ профессоромъ 
(26 мая 1865 г.). Въ мартѣ 1868 г. Б. 
получилъ приглашеніе занять каѳедру 
чистой химіи въ Новороссійскомъ 
Университетѣ, но, уступивъ просьбѣ 
Совѣта Харьковскаго Университета, 
онъ отъ каѳедры въ Новороссійскомъ 
Университетѣ отказался. Въ 1880 г., 
по выслугѣ 25 лѣтъ, Б. былъ оста
вленъ на службѣ при занимаемой имъ 
должности ординарнаго профессора 
химіи еще на 5 лѣтъ, а въ 1885 г., .по 
выслугѣ 30 лѣтъ, снова оставленъ при 
Харьковскомъ Университетѣ. Здѣсь 
онъ продолжалъ свою профессорскую 
дѣятельность до лѣта 1887 года, такъ 
какъ, по утвержденіи ординарнымъ 
академикомъ, былъ оставленъ для уче- 
ныхъ занятій при Харьковскомъ Уни
верситетѣ по 1 іюня1887 г.

Въ Харьковскомъ Университетѣ Б. 
непрерывно читалъ курсъ неорганиче
ской химіи и завѣдывалъ лабора
торными занятіями студентовъ. Кромѣ 
того, онъ преподавалъ здѣсь первона
чально и органическую химію, а равно 
общую и аналитическую химію. Начи
ная съ 1865 г., Б. читалъ также курсъ 
физико-химіи, являясь, такимъ обра- 
зомъ, однимъ изъ великихъ піонеровъ 
физической химіи, этой новой науки, 
пріобрѣвшей лишь въ концѣ прошлаго 
столѣтія право гражданства въ загра- 
ничныхъ университетахъ. Интересно 
отмѣтить, что уже въ 1864 г., благо
даря иниціативѣ Б., было устроено осо
бое „Отдѣленіе физико - химическихъ 
наукъ" при Физико-Математическомъ 
Факультетѣ Харьковскаго У нивсрсите- 
та, просуществовавшее до введенія но- 
ваго Университетскаго Устава (1884).
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Академія Наукъ оцѣнила ученую 
деятельность Б., избравъ его въ 
1877 г. своимъ членомъ-корреспонден- 
томъ, а въ 1880 г. присудивъ ему 
Ломоносовскую премію (обѣ записки 
о его трудахъ составлены были А. М. 
Бутлеровы мъ). Въ 1886 г., 13 де
кабря, по предложенію комиссіи, со
стоявшей изъ Н. И. Кокш арова, 
Г. И. Вильда, Ф. Б. Ш мидта, А. В. 
Гадолина и А. П. Карпинскаго, Б. 
былъ, совмѣстно съ Ѳ. Ѳ. Бейль- 
ш тейномъ, почти единогласно из- 
бранъ ординарнымъ академикомъ по 
общей химіи, явившись,слѣдовательно, 
преемникомъ Б утлерова. 28 апрѣля 
1887 г. Б. былъ назначенъ Директо- 
ромъ Химической Лабораторіи Ака- 
деміи Наукъ. Въ бытность свою орди
нарнымъ академикомъ, Б. читалъ (съ 
1887 г., съ перерывами, всего прибли
зительно 5 лѣтъ) лекціи на Высшихъ 
Женскихъ Курсахъ, а въ 1887—1889 г. 
преподавалъ химію Его И м ператор
скому Высочеству Наслѣднику Цеса
ревичу, нынѣ благополучно царствую
щему Государю И м ператору Ни
колаю  II.

Министерство Народнаго Просвѣ- 
щенія многократно назначало Б. пред- 
сѣдателемъ физико - математическихъ 
испытательныхъ комиссій, напр., при 
Московскомъ Университетѣ(1889), при 
Университетѣ св. Владиміра(1893), при 
Харьковскомъ Университетѣ (1894 и 
1896). Съ 1892 г. онъ состоялъ со- 
вѣщательнымъ членомъ Медицинскаго 
Совѣта при Министерствѣ Внутрен- 
нихъ Дѣлъ.

Н. Н. Б ек етов ъ  является однимъ 
изъ основателей Общества Опытныхъ 
Наукъ при Харьковскомъ Универси
тетѣ (въ 1870/2 г.); онъ безсмѣнно 
состоялъ, до 1887 г., предсѣдателемъ

Физико - Химической Секцін этого 
Общества, въ 1893 г. преобразо
ванной въ Общество Физико - Хи- 
мическихъ Наукъ; послѣднее Обще
ство избрало его почетнымъ своимъ 
членомъ *. Равнымъ образомъ Б. состо
ялъ (съ 1890 г.) почетнымъ членомъ 
И м ператорскаго Минералогическа- 
го Общества въ С.-Петербургѣ, Рус- 
скаго Физико-Химическаго Общества, 
И м ператорскаго Русскаго Техниче- 
скаго Общества, И м ператорскаго  
Московскаго Общества Испытателей 
Природы, Харьковскаго и Кіевскаго 
Обществъ Естествоиспытателей; Харь- 
ковскій, Московскій и Казанскій Уни
верситеты избрали его въ свои почет
ные члены, а Русское Физико-Хими
ческое Общество—своимъ Почетнымъ 
Предсѣдателемъ.Изъ иностранны хъ  
ученыхъ учрежденійЧешская Академія 
Наукъ въ Прагѣ избрала его членомъ- 
корреспондентомъ (1909).

Въ 1911 г., 30 ноября, утромъ, безъ 
предварительной болѣзни, мирно скон
чался на своей квартирѣ въ С.-Петер
бургѣ этотъ патріархъ русскихъ хими- 
ковъ и 3 декабря былъ погребенъ на 
Смоленскомъ кладбищѣ; 10 декабря 
Академія Наукъ почтила его память 
въ своемъ Общемъ Собраніи, на кото- 
ромъ академикъ П. И. В альденъ про- 
челъ некрологъ покойнаго ученаго.

** 1. О нѣкоторыхъ новыхъ случаяхъ хими- 
ческаго сочетанія и общія замѣчанія объ этихъ 
явленіяхъ. Диссертація, С.-Пб. 1853. 1853.

* Б. является также однимъ изъ осно
вателей Харьковскаго Общества распростра- 
ненія въ народѣ грамотности, а равно Обще
ства для пособія нуждающимся студентамъ 
Харьковскаго Университета и Харьковской 
общественной библіотеки; всЬ три общества 
избрали Б. своимъ почетнымъ членомъ.

** Въ списокъ трудовъ Н. Н. Б ек ето в а
не ВО Ш Л И  М И О Г П Ч И Р д д ц ц ы е -  ч а д н о е * * IJH lf tfe u a 'lb l , .  _Гимпипыда ьц&мияш

\  №. ЬШИСМГО
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2. Sur les phcnomenes de copulation et les 
formules qui les expriment. (Lu le 13 mars 1854)— 
Bull. Ph-M„ t. XII, p. 369—378. MeIPh-Ch., t. II, 
p. 94—106; Journ. f. pr. Chem., LXI, 422. 1854.

3. О полученіи хлористаго бензоила — Bull.
Soc. chim.; Ann. CIX, 256; Chem. Centralbl. 
1859, 416. 1859.

4. Note sur 1’action de l’hydrogene a dif
ferentes pressions sur quelques dissolutions me- 
talliques — CR., t. XLVIII, 442; Химич. Журн. 
С околова и Э н гельгард та , I, 213; Ann. 
d. ch. CX, 312; Joum. f. pr. Chem., LXXVIII, 
315.

5. О нѣкоторыхъ явленіяхъ возстано- 
вленія — Bull. Soc. chim.; Химич. Журн., II, 24; 
Repert. de chim., Avril 1859, 7 liv.; Ann. CX, 
374.

6. Remarques sur la formation de l’acide 
manganique — Bull. Soc. chim. 1,43; Химич. 
Журн., II, 193.

7. Таблицы качественнаго химическаго
анализа, Харьковъ. 1860. 1860.

8. Химическое изслѣдованіе Березовскихъ
минеральныхъ водь—ЖМНП. 1864, т. СХХІІІ, 
873. 1864.

9. Изслѣдованія надъ явленіями вытѣсне-
нія однихъ элементовъ другими, Харьковъ.
1865. Докторская диссертація. Рефератъ объ 
этой диссертаціи: Z. f. Chem. 1865, 376; Phil. 
Mg. [4], XXXI, 306. 1865.

10. * * Чѣмъ мы грѣемся зимою Развитіе 
и современное состояніе свѣтописи (1862)

11. * О трудахъ Ломоносова по физикЬ. 
Рѣчь. Харьковъ.

Два популярныхъ чтенія, Харьковъ.
12. Образованіе муравьиной кислоты изъ

угольной — ЖРФ-ХО., т. I, стр. 33. 1869.
13. Снарядъ для сгущенія газовъ — 

ЖРФ-ХО., т. I, стр. 34.
14. Объ атомности элементовъ—ЖРФ-ХО., 

т. I, стр. 235.
15. О новомъ случаѣ образованія окса- 

мида — ЖРФ-ХО., т. I, стр. 236.
16. О состояніи атомовъ въ соединеніяхъ—

ЖРФ-ХО., т. I, стр. 242.
17. О ціано-ціанидѣ— ЖРФ-ХО., т. II,

стр. 254, 275; Berl. Вег., III, р. 872. 1870.

помѣщенные имъ въ Протоколахъ Физико-Хи
мической Секціи Общества опытныхъ Наукъ 
при Харьковскомъ Университетѣ.

* Обозначенный * статьи вошли въ 
трудъ 95-ый: Рѣчи химика, 1908.

18. Атомность хлора и фтора—ЖРФ-ХО.,
т. III, стр. 249; Berl. Вег. IV, р. 933. 1871.

19. Съ Н. А. Ч ернаем ъ: Наблюденія 
надъ диссоціаціей селенистаго водорода и др. 
газовъ — ЖРФ-ХО., т. III, стр. 253.

20. Съ Н. А. Ч ернаем ъ: О диссоціаціи
сѣрнистаго, селенистаго и теллуристаго водо- 
родовъ-ЖРФ-ХО., т. VII, 1875, стр. 53, (2), 16, 
см. также XXX, 123 (1898). 1875.

21. Объ отличіи элементовъ отъ сложкыхъ 
соединеній — ЖРФ-ХО., т. VII (2), стр. 13.

22. О дѣйствіи водорода на растворъ 
азотнокислаго серебра — ЖРФ-ХО., т. VII, 
стр. 34; Berl. Вег., VII, р. 1295 (1874); VIII, 
р. 165 (1875); CR., LXXIX, р. 1413.

23. Замѣтки о вліяніи вѣсовыхъ массъ на 
реакціи замѣщенія и двойного обмѣна — 
ЖРФ-ХО., т. VII, стр. 93; Bull. Soc. chim., 
p. XXIII 305.

24. О присоединеніи элементовъ воды къ 
синероду—ЖРФ-ХО., т. VII, стр. 99; Bull. Soc. 
chim., XXIII, p. 452.

25. Опредѣленіе теплоемкости водорода
въ его сплавѣ съ палладіемъ — ЖРФ-ХО., 
т. XI, стр. 4; Berl. Вег., XII, р. 686; Bull. Soc. 
chim. [2], 31, 1907. 1879.

26. Опредѣленіе теплоты гидратаціи без
водной окиси натрія и объ отношеніи натрія 
къ ѣдкому натру и водорода и безводной окиси 
натрія (предвар. сообщ.) — ЖРФ-ХО., т. XI, 
стр. 130; Berl. Вег., XII, р. 856.

27. Разложеніе окиси натрія водородомъ
и соединеніе окиси натрія съ углекислотой. 
Прот. Химич. Секціи VI съѣзда русскихъ есте- 
ствоиспыт. и врачей — ЖРФ-ХО., т. XII, (2), 
1880, стр. 7; Berl. Вег. XIII, р. 1880 2391; Bull. 
Soc. chim. [2], 34, 328 (1880). 1880.

28. О дѣйствіи ангидрида угольной ки
слоты на безводную окись натрія — ЖРФ-ХО., 
т. XII. (2), стр. 7.

29. О возможности взаимной связи посред- 
ствомъ одноатомныхъ элементовъ—ЖРФ-ХО., 
т. XII, (2), р. 23, (1880).

30. О добываніи сѣры изъ гипса. Отд.
брошюра. 1880.

31. * Динамическая сторона химическихъ 
явленій — ЖРФ-ХО., т. XII, стр. 1. Отдѣльная 
брошюра, Харьковъ. 1886 г.

32. Къ вопросу о взаимномъ вытѣсненіи
галоидовъ — ЖРФ-ХО., т. XIII, стр. 44; Berl. 
Вег., XIV, II, 2052. 1881.

33. Опытныя изслѣдованія по вопросу о 
взаимномъ вытѣсненіи галоидовъ въ соляхъ и
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объ отношеніи этого явлснія къ явленіямъ 
диссоціаціи —ЖРФ-ХО., т. XIII, стр. 44.

34. Объ окиси калія (прсдвар. сообщеніе)— 
ЖРФ-ХО., т. XIII, стр. 391; Berl. Вег., XIV, II, 
2058; Bull. Soc. chim. [2], 37, 491.

35. Recherches sur la formation et les pro- 
prietes de Poxyde de sodium anhydre — Mem. 
VII ser. XXX, 1—16; ЖРФ-ХО., т. XV, стр. 277.

36. Къ вопросу о предѣлѣ вытѣсненія ме-
талловъ — ЖРФ-ХО., т. XV, стр. 56; Berl. Вег. 
XVI, I, 775; Bull. Soc. chim. [2], 40, 71. 1883.

37. Изслѣдованіе образован ія и свойства 
безводной окиси натрія — ЖРФ-ХО., т. XV, 
стр. 277; Berl. Вег., XVI, II, 1854.

38. Объ окиси литія. Протоколы химия, 
секціи VII Съѣзда русскихъ естествоиспыт. и 
врачей — ЖРФ-ХО., т. XV [2], 374; Bull. Soc. 
chim. [2], 41, 311.

39. Объ отношеніи температуры диссоці
аціи къ теплотѣ образованія и относительному 
вѣсу соединенныхъ атомовъ—ЖРФ-ХО., т. XV, 
(2) стр. 383; Bull. Soc. chim. [2], 41, 317. J).

40. Объ измѣненіи объема при образов а-
ніи металлическихъ окисей—ЖРФ-ХО., т. XIX, 
стр. 57; Berl. Вег., XX, III, 189; Chem. Centralbl. 
1887, 449. 1887.

41. * Объ избирательномъ химическомъ
сродствѣ (рѣчь) — ЖРФ-ХО., 1888, т. XX, 
стр. 525. 1888.

42. О полученіи металличеекаго рубидія 
н о теплотѣ его окисленія и гидратаціи — 
ЖРФ-ХО., т. XX, стр. 363; Berl. Вег., XXI, III, 
424.

43. Recherches sur Penergie de combinaison.
Les oxydes de potassium et de lithium—Bull, de 
Г Acad., Ill ser., t. XXXII, p. 186—193; Mel. 
Ph.-Ch., t. XII, p . 743—754. 1888.

44. Etude sur Penergie de combinaison du
Rubidium, premier article, la preparation du 
metal — Bull, de l’Acad., IV ser., t. XXXIII (1), 
p .  117; MelPh-Ch., t. XIII, p .  25—26, 67; 
ЖРФ-ХО,, t . XX, стр. 363. 1889.

45. Sur Penergie de l’oxydation du Rubi
dium (2-me article)—Bull, de PAcad., IV ser.,
t. XXXIII (1), p. 173; МёІРЬ-Ch., t. XIII, 
p. 67-69 .

46. О теоріи диссоціаціи электролитовъ 
Арреніуса. Протоколы Физ. - Хим. Комиссіи

* Въ 1886 г., при избраніи Б. въ ординар
ные академики, имъ былъ представленъ спи- 
сокъ сочиненій, содержавшій названіе 30 от- 
дѣльныхъ научныхъ статей и диссертацій.

И мп. Общ. Любителей естествознанія и проч. 
1889 г. 28 сент, —ЖРФ-ХО., XXI [2], стр. 175.

47. Съ А. Д. Чириковымъ: О возстано- 
вленіи кремнезема магніемъ съ образованісмъ 
кремнистаго магнія—ЖРФ-ХО., т. XXI, стр. 88.

48. О возстановленіи магніемъ окисей ли
тія, натрія, калія, рубидія и цезія (по поводу 
статьи г. Винклера) — ЖРФ-ХО., т. XXII, 
стр. 75. 1890.

49. Нѣкоторыя физико-химическія данный 
о цезіи,—ЖРФ-ХО., т. XXII, 364, XXI, 348, XX, 
348; MelPh-Ch., т. XIII, 165.

50. Sur la reduction du cesium — Bull, de 
PAcad., IV ser., t. ХХХГѴ (II), p. 169; Mel. 
Ph-Ch., t. XIII, p. 163—164.

51. Des proprietes physico - chimiques du 
cesium et son hydrate — Bull, de PAcad., IV ser., 
XXXIV (II), p. 171; MelPh-Ch., t. XIII, p. 165 — 
166.

52. Experiences sur Pinfluence de la vapeur 
d’eau et de differents gaz sur la combustion d’un 
melange d’oxyde de carbone et d’hydrogene — 
Bull, de PAcad., IV ser., t. XXXIV (II), p. 175; 
MelPh-Ch., t. XIII, p. 169—171.

53. * Основныя начала термохиміи. 4 лек- 
ціи, Москва. 1890.

54. Note sur la chaleur de combinaison du
brome et de l’iode avcc le magnesium — Bull, 
de PAcad., IV ser., t. XXXIV (II), p. 291; Mel. 
Ph-Ch., t. XIII, p. 219—220. 1891.

55. О теплотѣ растворенія безводныхъ 
бромистаго и іодистаго литія — ЖРФ-ХО., 
т. XXIII, стр. 261.

56. Determination thcrmochimiquede Paction 
du cesium metallique et de son oxyde anhydre 
sur l’eau — Bull, de PAcad., IV ser., t. XXXV (III), 
p. 541-544; MelPh-Ch., t. XIII, p. 259—262.

1892.
57. De Paction de l'hydrogene sur l’oxyde 

de cesium anhydre — Bull, de PAcad., IV ser., 
t. XXXVI (IV), p. 247—249; MelPh-Ch., t. XIII, 
p. 325—327; ЖРФ-ХО., t . XXV, стр. 433. 1893.

58. De quelques proprietes physico - chimi
ques de sels haloides du cesium—Bull, de PAcad., 
IV ser., t. XXXVI (IV), p. 197—199; MelPh-Ch., 
t. XIII, p. 321—323.

59. О дѣйствіи водорода на безводную 
окись цезія — ЖРФ-ХО., т. XXV, стр. 433.

60. * Химическая энергія въ природѣ —
Дневникъ IX Съѣзда Русскихъ естествоиспы
тателей и врачей. 1894.

61. Съ А. А. Щ ербачевы мъ: О новомъ 
способѣ приготовленія щелочныхъ металловъ—
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ИзвИАН., V серія, т. I, №  1, стр. 61 —
63.

62. Обь одной изъ вѣроятныхъ причинъ 
возрастанія молекулярной электропроводности 
по мѣрѣ разжиженія соляныхъ растворовъ — 
ЖРФ-ХО., т. XXVI, стр. 65.

63. Памяти А. П. Э льтеко ва—ЖРФ-ХО., 
т. XXVI, стр. 385.

64. О значеніи атомныхъ и молекуляр- 
ныхъ объемов?» жидкихъ и твердыхъ тѣлъ — 
Тр. О. Ф. X. Харьк. Унив., 23.

65. Съ А. А. Щ ербачевы м ъ : О новомъ 
способѣ приготовленія металлическаго цезія — 
ЖРФ-ХО., т. XXVI, стр. 145.

66. Физическая Химія и Русское Хими
ческое Общество—ЖРФ-ХО., т. XXVI, прило- 
женіе, стр. 16.

67. Памяти П астера—ЖРФ-ХО.,т. XXVII,
стр. 436. 1895.

68. О возстановленіи углекислоты при обы
кновенной температурѣ — ЖРФ-ХО., т. XXVII, 
стр. 321.

69. Объ измѣненіи объема при образо-
ваніи іодистаго серебра изъ элементовъ — 
ЖРФ-ХО., т. XXVIII, стр. 212; Bull. Soc. chim., 
3 ser., p. 1498. 1896.

70. Опыты К л о эза  относительно проис- 
хожденія нефти—ЖРФ-ХО., т. XXVIII, стр. 893.

71. Изслѣдованіе измѣненія объема при 
образованіи іодистаго серебра изъ элементовъ 
и удѣльный вѣсъ жидкаго іода — ИзвИАН.,
V сер., т. IV, №  4, стр. 361—363.

72. Объ окисяхъ и перекисяхъ щелочныхъ
металловъ—ЖРФ-ХО., т. XXIX, стр. 74. 1897.

73. О непосредственномъ окисленіи ме
таллическаго калія — ЖРФ -ХО., т. XXIX, 
стр. 143.

74. Памяти А. А .Щ ербачева-Ж РФ -Х О ., 
т. XXIX, стр. 350.

75. Прямое опредѣленіе теплотъ образо
вания галоидныхъсоединеній. Бромистый алю- 
миній—ЖРФ-ХО., т. XXX, стр. 874; ИзвИАН.,
V сер., т. X, №  1, стр. 79. 1898.

76. * Атмосфера земли во времени. Прот. 
засѣданій секціи химіи X Съѣзда Русскихъ 
естествоиспытателей и врачей въ Кіевѣ; — 
ЖРФ-ХО., т. XXX (II). стр. 218.

77. Памяти М. Д. Л ьво ва  — ЖРФ-ХО.,
т. XXXI, стр. 395. 1899.

78. Опредѣленіе теплотъ соединеній га- 
лоидовъ съ металлами прямымъ путемъ — 
ЖРФ-ХО., т. XXXI, стр. 399.

79. О сплавленіи изоморфныхъ и неизо-

морфныхъ солей. Замѣчаніе по поводу со- 
общенія г. К у р н ако ва  — ЖРФ-ХО., т. XXXI, 
стр. 976.

80. По поводу ухода Н. А. М енш уткина
изъ должности редактора—ЖРФ-ХО., т. XXXII, 
стр. 745. 1900.

81. Исторія Химической Лабораторіи при
Академіи Наукъ — Ломоносовскій Сборникъ, 
Москва. 1901, стр. 33. 1901.

82. * Воспоминанія химика о прожитомъ 
наукою въ XIX столѣтіи —ЖРФ-ХО., т. XXXIII, 
стр. 163.

83. О физическихъ наукахъ. Прот. засѣд.
секціи химіи XI Съѣзда Русскихъ естествоиспы
тателей и врачей въ Петербургѣ; ЖРФ-ХО., 
т. XXXIV, (II), стр. 16. 1902.

84. О періодической системѣ Д. И. Мен- 
д елѣ ева по отношенію къ новымъ газамъ — 
ЖРФ-ХО., т. XXXIV, стр. 432.

85. * О значеніи періодической системы 
Д. И. М енделѣева — НОбозр. 1902, № 11.

86. * Наука и нравственность. Публичная
лекція, С.-Пб. 1903. 1903.

87. О химической энергіи въ связи съ явле- 
ніями, представляемыми радіемъ — ЖРФ-ХО., 
т. XXXV, стр. 189.

88. О взаимномъ обмѣнѣ галоидныхъ 
солей въ расплавленномъ состояніи — Изв. 
ИАН., V сер., т. XVIII, № 5, 183; Z. an. Chcm., 
40, 355.

89. Памяти В. В. М арковиикова —
ЖРФ-ХО., т. XXXVI, стр. 180. 1904.

90. Радій, какъ посредникъ между настоя
щей вѣсомой энергіей и эфиромъ — ЖРФ-ХО., 
т. XXXVI, стр. 329.

91. Памяти Ѳ. Ѳ. Б ей льш тей н а —
ЖРФ-ХО., т. XXXVIII, стр. 1279. 1906.

92. Значеніе періодической системы Д. И.
М енделѣсва — ЖРФ-ХО., т. XLI, стр. 33. 
(Труды I Мендслѣевскаго Съѣзда). 1907.

93. Некрологъ Д. И. М енделѣева—Изв. 
ИАН., VI сер., 1907, стр. 51.

94. Радій и химическая энергія элемен
товъ — ibid., стр. 176 (см. ЖРФ-ХО., т. XL, 
стр. 451, 1908).

95. Рѣчи химика. 1862—1903, С.-Пб. 1908,
80. 1908.

96. Попытка объясненія свойствъ радія — 
ИзвИАН., VI сер., т. III, 1909, стр. 879.

1909.
97. Я. Г. В антъ-Г оф ф ъ (некр.) — тамъ-

же, т. V, стр. 295. 1911.
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Источники для біографін.

П. И. Вальденъ, Николай Николаевичъ 
Б скетовъ  (некр.), — ИзвИАН., 1912, стра
ница 123—140.

И. П. О сиповъ: Николай Николаевичъ 
Бекетовъ — ЖРФ-ХО., т. XL.V, стр. 383 — 
405 (1913).

В. Ѳ. Тимофеевъ, Научная дѣятельность
Н. Н. Б екетова — тамъ-же, стр. 405—423.

Н. Ч ернай, Воспоминанія о Н. Н. Беке- 
товѣ — тамъ-же, стр. 423—429.

B. Б. Куриловъ, Свѣтлой памяти Н. Н. 
Б екетова — тамъ-же, стр. 430—433.

Б рокгаузъ-Е ф ронъ, Энц. Словарь,т.Ш,
С.-Пб. 1891.

C. В енгеровъ, Критико-біографичсскій 
Словарь, т. II, С.-Пб. 1891, стр. 366—373.

P o g g e n d o rff’s biographisch-literarisches 
Handworterbuch.

Портретъ помѣщенъ въ слѣдующихъ 
изданіяхъ:

въ некрологѣ, составленномъ П. И. В аль- 
деномъ; въ трудѣ Н. Валяш ка: Въ память 
50-лѣтія ученой деятельности Н. Н. Б ек е 
това, Харьковъ. 1904; въ вышеупомянутыхъ 
біографіяхъ, составленныхъ О сиповымъ, 
Тимофеевымъ и др. (портреты 1859, 1874, 
1886 и 1902 г.); въ Адресѣ Екатеринослаз- 
скаго Научнаго Общества съ докладами, по
священными Н. Н. Бекетову по поводу 50-лѣ- 
тія его ученой дѣятельностн, Екатеринославъ. 
1904.

БЕСТУЖЕВЪ - РЮМИНЪ, Кон- 
стантинъ Николаевичъ; родился 14 мая 
1829 г. въ сельцѣ Кудряшкахъ, Горба- 
товскаго уѣзда Нижегородской губер- 
ніи, и происходилъ изъ старинной дво
рянской семьи. Его отецъ — Николай 
Павловичъ (потомокъ историка и пу
блициста князя М. М. Щербатова), 
выйдя изъ военной службы, на кото
рой былъ раненъ, поселился въ своемъ 
родовомъ имѣніи— указанномъ сельцѣ 
Кудряшкахъ и занимался здѣсь хо- 
зяйствомъ. Еще до поступленія своего 
въ Гимназію Б.-Р. прочелъ „Евгенія 
Онѣгина" и увлекался стихотворе- 
ніями Ж уковскаго. Хотя француз

ское вліяніе и французскій языкъ 
господствовали въ домѣ Б.-Р., но 
отецъ К. Н. питалъ благоговѣйное от- 
ношеніе къ русской исторіи и русскому 
языку. Его завѣтною мечтою, какъ го- 
ворилъ и самъ Б.-Р., было желаніе ви- 
дѣть сына профессоромъ исторіи; по
этому вмѣстѣ съ чтеніями по литера- 
турѣ, еще до гимназіи, Б.-Р. познако
мился съ П лутархомъ, К арам зи
ны мъ и другими историками. Харак
терно, что даже одна изъ первыхъ 
игрушекъ ребенка была — сборная 
деревянная модель Троице-Сергіевой 
Лавры. Въ концѣ 1840 года Б.-Р. былъ 
помѣщенъ въ первый классъ Нижего
родской Гимназіи, курсъ которой окон- 
чилъ въ 1847 году. Какъ дома, такъ и 
въ Гимназіи, параллельно съ литера- 
турнымъ чтеніемъ, онъ занимался и 
чтеніемъ сочиненій по исторіи, кото
рую въ Гимназіи преподавалъ тогда 
извѣстный впослѣдствіиП. И. М ельни- 
ковъ-П ечерскій . Насколько серьез
ны были занятія Б.-Р. и его друга 
Еш евскаго (сестра послѣдняго стала 
впослѣдствіи женою К. Н.) по исторіи, 
можно отчасти судить и по тому, что 
они, будучи въ VI классѣ, давали 
уроки исторіи въ младшихъ классахъ 
Гимназіи, когда П. И. М ельниковъ  
уѣзжалъ въ отпускъ. На гимназической 
же скамьѣ выступилъ Б.-Р. въ свѣтъ и 
въ печати, — въ чемъ опять таки ска
залось вліяніе П. И. М ельникова, 
бывшаго въ то время редакторомъ 
„Нижегородскихъ Губернскихъ Вѣдо- 
мостей": въ №  14-мъ этихъ „Вѣдомо- 
стей“ появилась въ 1847 году первая 
печатная статья Б.-Р., касавшаяся 
разбора изданія сочиненій Ф онви
зина. Въ 1847 г. Б.-Р. пбступилъ на 
Юридическій Факультетъ Москов- 
скаго Университета и познакомился
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съ М. П. П огодины м ъ, которому 
писалъ о немъ М ельников ъ, прося 
принять „молодого человѣка подъ 
археологическое покровительство". 
Кромѣ Университета, гдѣ въ числѣ 
профессоровъ были тогда С о л о 
в ь е в у  Г рановск ій , К авелинъ, 
К атковъ  и другіе, Б.-Р. посѣщалъ 
литературный кружокъ, центромъ 
коего былъ П. Н. К удря вц евъ . Ли
шившись отца еще въ 1848 году, онъ, 
по окончаніи курса Университета въ 
1851 году, долженъ былъ подумать 
о службѣ, которая обезпечивала бы 
его матеріально. Поэтому онъ принялъ 
приглашеніе занять мѣсто домашняго 
учителя въ семьѣ Ч ичерины хъ, жив- 
шихъ въ то время въ Кирсановскомъ 
уѣздѣ Тамбовской губерніи. Вернув
шись въ Москву въ срединѣ 1854 года, 
Б.-Р. съ 1 авг. того же года поступилъ 
учителемъ въ Александровскій Си- 
ротскій Кадетскій Корпусъ и ѣздилъ 
въ Петербургъ для чтенія пробныхъ 
лекцій въ Главномъ Штабѣ Военно- 
Учебныхъ Заведеній. Но занятія 
русскою исторіею, получившія къ 
тому времени у Б ест у ж ев а  уже ха- 
рактеръ основного содержанія жизни, 
заставили его оставить учительство 
и перейти въ 1856 г. на должность по
мощника редактора „Московскихъ Вѣ- 
домостей", въ которыхъ онъ помѣщалъ 
статьи критическаго и историче- 
скаго характера. Въ 1858 году онъ 
принималъ участіе въ изданіи „Мо- 
сковскаго Обозрѣнія" (вышло всего 
два нумера), гдѣ помѣщена была его 
обширная статья: „Современное со- 
стояніе русской исторіи, какъ науки", 
представлявшая, главнымъ образомъ, 
разборъ восьми томовъ „Исторіи Рос- 
сіи" С олов ьев а . Не особенно удачно 
сложившіяся отношенія съ В. Ѳ. Кор-

шемъ, — издателемъ „Московскихъ 
Вѣдомостей", — привели къ тому, что 
осенью 1859 года Б.-Р. былъ уже въ 
Петербургѣ и принялъ участіе, какъ 
постоянный сотрудникъ и членъ ре- 
дакціи, въ „Отечественныхъ Запи- 
скахъ". Матеріальныя соображенія 
заставили его взять въ 1860 году за- 
вѣдываніе отдѣломъ русской и сла
вянской исторіи въ издававшемся 
тогда „Энциклопедическомъ Сло- 
варѣ", а въ теченіе двухъ лѣтъ (1863— 
1864) онъ редактировалъ также и 
„Записки Русскаго Географическаго 
Общества", въ члены котораго всту- 
пилъ 9 января 1863 года. Въ концѣ 
1863 г. Б.-Р., обойдя, съ особаго 
разрѣшенія, кандидатскій экзаменъ, 
выдержалъ магистерскій экзаменъ 
по русской исторіи, чѣмъ и открылъ 
себѣ дорогу на каѳедру, о кото
рой онъ мечталъ уже давно: еще 
въ 1855 онъ пытался держать канди- 
датскіе экзамены по Историко-Фило
логическому Факультету, но, изъ-за 
неблагопріятно сложившихся отноше- 
ній съ Б одянским ъ, экзамена не 
окончилъ. Въ слѣдующемъ, 1864 году, 
какъ видный представитель русской 
исторической мысли, Б.-Р. былъ при- 
глашенъ преподавать отечественную 
исторію Великому Князю Александру 
Александровичу, будущему Импера
тору А л ек са н д р у  III, и его братьямъ 
и сестрамъ. Въ началѣ 1865 года, по 
предложенію Министра Народнаго 
Просвѣщенія, онъ былъ назначенъ 
членомъ Археографической Комиссіи, 
а 24 апрѣля 1865 г., по предложенію 
Совѣта И мп. С.-Петербургскаго Уни
верситета, былъ опредѣленъ на уни
верситетскую каѳедру въ званіи и. д. 
доцента, такъ какъ не имѣлъ еще уче
ной степени, каковая была прису-
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ждена ему 16 мая 1868 г., по защитѣ 
диссертаціи „О составѣ русскихъ лѣ- 
тописей до конца XIV вѣка“. Эта дис- 
сергація, напечатанная первоначально 
въ „Лѣтописи занятій Археографиче
ской Коммиссіи", была представлена 
собственно для полученія степени ма
гистра, но на основаніи лестиаго от
зыва И. И. С р езн ев ск аго , тогда 
декана Факультета, К. Н. былъ удо- 
стоенъ сразу степени доктора русской 
исторіи. Въ теченіе 17 лѣтъ не раз- 
ставался Б.-Р. съ каѳедрою и только 
по болѣзни былъ вынужденъ оста
вить ее.

Вскорѣ послѣ полученія ученой сте
пени Б.-Р. получилъ званіе экстраор- 
динарнаго профессора (31 мая 1868 г.), 
а черезъ годъ и ординарнаго (11 ап- 
рѣля 1869 г.). Кромѣ того, въ теченіе 
четырехъ лѣтъ онъ читалъ лекціи 
исторіи и въ И мп. Историко-Филоло- 
гическомъ Институтѣ (1867—1871).

Годы профессорской дѣятельности 
Б естуж ева-Р ю м и н а были и годами 
расцвѣта его научной дѣятельности. 
Почти безвыѣздно онъ проводилъ 
время въ Петербургѣ и только лѣтомъ 
1869 г. сдѣлалъ, вмѣстѣ съ М ель ни
ков ымъ, поѣздку на Уралъ, а въ 
1874, 1877 и 1881 годахъ былъ на 
Археологическихъ Съѣздахъ въ Кіевѣ, 
Казани и Тифлисѣ. Въ іюлѣ 1878 г., 
въ свитѣ Великихъ Князей Сергѣя и 
Павла Александровичей и Констан
тина и Димитрія Константиновичей, 
Б.-Р. совершилъ поѣздку во Псковъ, 
Новгородъ, на Валаамъ и въ Петро- 
заводскъ. Будучи убѣжденнымъ сто- 
ронникомъ женскаго образованія, Б.-Р. 
съ 1871 г. читалъ лекціи по русской 
исторіи на Владимірскихъ (прежде 
такъ называемыхъ Аларчинскихъ) Жен- 
скихъ Курсахъ, а въ сеитябрѣ 1878 г.

состоялось открытіе Высшихъ Жен- 
скихъ Курсовъ, тогда же получившихъ 
названіе „Бестужевскихъ", такъ какъ 
они были открыты на имя К. Н. Б е
стуж ева-Рю м ина. И не только имя 
свое далъ онъ Курсамъ, не только 
былъ лекторомъ на нихъ,— но отдался 
имъ всею душою. Университетъ, 
Курсы и научныя работы — все это 
скоро сломило физическія силы Б.-Р.— 
и осенью 1882 г. онъ принужденъ былъ 
уѣхать за границу, гдѣ пробылъ около 
двухъ лѣтъ; въ 1889 г., послѣ остраго и 
тяжелаго воспаленіялегкихъ,онъ былъ 
вынужденъ уѣхать въ Крымъ, и хотя 
эта поѣздка поддержала его силы, 
но не вернула ихъ. Слабость здоровья 
и значительный перерывъ въ заняті- 
яхъ во время пребыванія за грани
цею заставили Б.-Р. оставить Уни
верситетъ и Курсы (въ концѣ 1884 г.). 
Съ этихъ поръ его здоровье, не
смотря на всѣ принятый мѣры, пошло 
къ упадку. Въ 1885 году онъ вто
рично ѣздилъ за границу (въ Ита- 
лію), въ 1888 году заболѣлъ брюш- 
нымъ тифомъ, а въ ноябрѣ 1890 года 
кровеизліяніе окончательно сломило 
здоровье К. Н.ТѢмъ не менѣе, и послѣ 
оставленія профессорской дѣятель
ности, Б естуж евъ -Р ю м инъ продол- 
жалъ усердно работать. Въ 1885 г. 
онъ выпустилъ 2-й томъ „Русской 
Исторіи", а въ 1887 году написалъ 
изслѣдованіе о Смутномъ времени.

3 марта 1890 г. Б.-Р. былъ избранъ 
ординарнымъ академикомъ И мпера
торской  Академіи Наукъ, что было 
для него большимъ нравственнымъ 
удовлетвореніемъ. 15 декабря 1896 г., 
въ день 50-лѣтняго юбилея существо- 
ванія Русскаго Археологическаго Об
щества, онъ былъ избранъ въ почет
ные члены этого Общества. Скон-
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чался 2 января 1897 г. и погребенъ 
на кладбищѣ Новодѣвичьяго мона
стыря въ С.-Петербургѣ.

1. Полное собраніе сочиненій русскихъ 
авторовъ. Сочиненія фонъ-Визина, С.-Пб.
1846, изд. С м ирдина — Нижегор. Губ. Вѣд.
1847, № 14. 1847.

2. Полное собраніе сочиненій русскихъ 
авторовъ. Сочиненія О зер о ва . Изд. С м и р
д и н а — Нижегород. Губ. Вѣд. 1847, № 18.

3. Полное собраніе сочиненій И. А. К р ы 
лова, С.-Пб. 1847 — Нижегород. Губ. Вѣд. 
1847, №  27.

4. Выбранный мѣста изъ переписки съ 
друзьями Н. В. Гоголя, С.-Пб. 1847 — Ниже
город. Губ. Вѣд. 1847, № 30 и 31.

5. С ум ароковъ  и современная ему кри
тика, соч. Булича — МВѢд. 1854, № 40, 
стр. 155—157; №  47, стр. 191—193; №  68, 
стр. 277—279. 1854.

6. Сочиненія А. С. П уш кина съ прилож.
матеріаловъ для его біографіи, снимковъ съ 
его почерка и его рисунковъ и пр„ изд. П. В. 
А н н е н к о в а — МВѢд. 1855, №  42, стр. 159— 
161; №  70, стр. 281—282. 1855.

7. Житія Святыхъ Россійской церкви,
также Иверскихъ и Славянскихъ. Мѣсяцы: 
сент., окт. и ноябрь, С.-Пб. 1855—1856 — 
МВѢд. 1856, № 112, стр. 473—474. 1856.

8. Собранія писемъ Царя Алексѣя Михай
ловича, съ прилож. Уложенія Сокольничья 
Пути, съ пояснительною къ нему замѣткою
С. Т. А к сако ва , съ портретомъ Царя и сним
ками его почерка — МВѢд. 1856, №  122,
стр. 517—519.

9. Очеркъ областного управленія въ Рос- 
сіи въ XVII вѣкѣ. Областныя учрежденія Рос- 
сіи въ XVII в. Соч. Б. Ч ичерина, М. 1856 — 
МВѢд. 1856, № 86, стр. 361—363; № 93, 
стр. 393—395; № 94, стр. 397—398.

10. Исторія Россіи съ древнѣйшихъ вре- 
менъ, соч. С. С оловьева, т. VI, М. 1856 — 
МВѢд. 1856, № 46, стр. 181—183; № 54, 
стр. 215—217; № 59, стр. 235—237.

11. Приключенія, почерпнутый изъ моря 
житейскаго. Чудодѣй. А. Ѳ. В ельтм ана, т. I— 
МВѢд. 1856, №  39, стр. 155.

12. Литературный замѣтки. Обзоръ исто- 
рическаго развитія сельской общины въ Рос- 
сіи“ — МВѢд. 1856, № 32, стр. 227—228.

13. Сочиненія графа С оллогуба, С.-Пб. 
1S55, т. I и II — МВѢд. 1856, №  12, стр. 47—48.

14. Послѣдніе дни жизни Н. В. Гоголя.
Соч. А. Т ар асен к о в а  — МВѢд. 1857, № 24, 
стр. ПО. 1857.

15. Литературная замѣтка: „О распро
странены знаній въ Россіи", статья г. Л ам ан- 
скаго  въ „Современникѣ" — МВѢд. 1857, 
№ 61, стр. 279—280.

16. Владимірскій Сборникъ. Матеріалы 
для статистики, этнографы, исторіи и археоло- 
гіи Владимірской губ. Собралъ и издалъ К. Т и- 
хон равовъ  — МВѢд. 1857, № 67, стр. 578.

17. Ученый, сдѣлавшійся ремесленникомъ 
(повѣсть Риля) — МВѢд. 1857, № 92, стр. 416— 
418; № 93, стр. 421—422; № 94, стр. 422—424; 
№ 95, стр. 428—430.

18. Развитіе понятій о преступленіи и 
наказаніи въ Русскомъ правѣ до П етра Ве- 
ликаго  — МВѢд. 1857, № 127, стр. 566.

19. Русскіе поэты во французскомъ и
М ицкевичъ въ русскомъ переводѣ — МВѢд. 
1858, № 118, стр. 478—479. 1858.

20. Указатель статей серьезнаго содер- 
жанія, помѣщенныхъ въ русскихъ журналахъ 
прежнихъ лѣтъ. Изд. Б ен ар д ак и  и Ю. Богу
ш е в и ч а — МВѢд. 1858, № 129, стр. 525.

21. Очеркъ исторіи Нѣмецкой литературы 
съ присоединеніемъ во II части избранныхъ от- 
рывковъ изъ сочиненій образцовыхъ писате
лей. Составилъ О. Ш таль — МВѢд. 1858, 
№ 129, стр. 525—526.

22. Новая газета г. М ельникова „Русскій 
Дневникъ" — МВѢд. 1858, № 129, стр. 526.,

23. Историки и публицисты новѣйшаго 
времени. (Исторія царствованія Филиппа II. 
Соч. Прескотта) — 0 3 . 1858, т. СХѴІІ, № 4, 
отд. III, стр. 63—71.

24. Изданіе средневѣковыхъ англійскихъ 
хроникъ — 0 3 . 1858, №  4, стр. 77—80.

25. „Исторія Францы", Мишле. Обзоръ 
книги — 0 3 . 1858, т. СХѴІІІ, № 6, отд. III, 
стр. 87—98.

26. Исторія Россіи съ древнѣйшихъ врс- 
менъ г. С оловьева. Т. VIII, М. 1858 — 0 3 . 
1858, т. СХІХ, № 8, отд. III, стр. 53-63 .

27. Этнографическія и историческія статьи
Губернскихъ Вѣдомостей — МВѢд. 1859, № 56, 
стр. 422—423. 1859.

28. Учебная книга Русской исторіи С. Со
ловьева. Вып. 1, М. 1859 — МВѢд. 1859, 
№ 62, стр. 464.

29. Бунтъ Стеньки Разина, соч. г. К осто
м а р о в а — МВѢд. 1859, № 92, стр. 692.

30. Современное состояніе русской нсто-
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ріи, какь науки. Исторія Россіи съ древнѣй- 
шихъ врсменъ, С. С оловьева. Т. I—VIII — 
МОбозр. 1859, кн. 1, отд. 1, стр. 1—32.

31. Исторія царствованія П етра Вели- 
каго. Соч. Н .У  стрялова , т. I, II, и III, С.-Пб. 
1858 — МОбозр. 1859, кн. I, отд. II, стр. 203— 
207.

32. Народное Чтеніе, составленное 
А. О боленским ъ и Г. Щ ербачевы м ъ, 
Кн. 1, 2, 3 и 4, С.-Пб. 1859 — МВѢд. 1859, 
№ 200, стр. 1490—1492.

33. Г-жа С вѣчина и ея переписка еь 
Токвилемъ. — Современная французская 
поэзія. Комедія Д ю ма - Сына.—Новая страна, 
которая, вѣроятно, откроется для европей- 
цевъ — С.-Пб. Вѣд. 1859, № 269.

34. Римская Имперія и христіанство въ 
IV вѣкѣ. L’Eglise et l’Empire Romain au 
IV sieclc, par M. A lb e r t  de B roglie. Premiere 
partie. Rcgne de Constantin. 2 vols, Paris. 1856. 
Deuxieme partie. Constance et Julien. 2 vols, 
Paris. 1859 — 0 3 . 1859, т. CXXV, № 7, отд. IV, 
стр. 28—43.

35. Нѣсколько словъ по поводу статьи: 
„Что иногда открывается въ либеральныхъ 
фразахъ" (по поводу книги Щ апова „Рус- 
скій расколъ старообрядства") — 0 3 . 1859, 
т. СХХѴІІ, № 1, отд. III, стр. 37—42.

36. Исторія царствованія П етра Вели- 
каго, Н. У стрялова. Т. VI. Царевичъ Алек- 
сѣй Петровичъ, С.-Пб. 1859 — 0 3 . 1859, 
т. СХХѴІІ, № 2, отд. III, стр. 70—85.

37. Норманскій періодъ Русской исторіи. 
Сочиненіе М. Погодина, М. 1859 — 0 3 . 1859, 
т. СХХѴІІ, №  2, отд. III, стр. 102—111.

38. Курсъ исторіи древняго міра, состав
ленный В. Ш ульгинымъ, Кіевъ. 1859.— 
Курсъ всеобщей нсторіи доктора Георга Ве
б ер а , проф. въ Гейдельбергѣ, т. 1. Переводъ 
съ нѣм. Е. и В. К о р т а , М. 1859—1860.— 
Краткій учебникъ всеобщей исторіи. Соч. докт. 
Г. В ебера. Переводъ съ нѣм. подъ редакціей 
П. С околова съ 5 изд. Вып. 1. Исторія древ
няго м ір а ,  М. 1859 — 0 3 . 1860, Т. СХХѴІІІ, 
№ 2, отд. III, стр. 77—91. 1860.

39. Краткіе очерки Русской исторіи, при
способленные къ курсу срсднихъ учебныхъ 
заведеній, Д. И ловайскаго. Вып. 1, М. 1860— 
03.1860, № 10, стр. 49—52.

40. Различный направленія въ изученіи 
русской народности. Пермскій Сборни къ. По
временное изданіе. Книга II, М. 1860. — Лѣто- 
пись русской литературы и древности, изд.

Н. Тихон равовы  мъ. Кн. I и III. 1859. — Объ 
источникахъ и формахъ русскаго баснословія. 
Соч. Дм. Щ епкина. Вып. 1, М. 1859 — 0 3 . 
1860, т. СХХІХ, № 3, отд. III, стр. 24—44.

41. Исторія Отечественной войны 1812 г., 
по достовѣрнымъ источникамъ. Соч. генералъ- 
маіора М. Б огдановича. Т. II, С.-Пб. 1859— 
0 3 . 1860, т. СХХѴІІІ, № 1, отд. III, стр. 18—37; 
№ 2, отд. III, стр. 91-117.

42. Тоже, т. III, С.-Пб. 1860 — тамъ же, 
№ 4, стр. 104.

43. Курсъ всеобщей нсторіи доктора 
Г. Вебера. Пер. съ нѣмецкаго, т. II, в. 4—0 3 . 
1860, № 4, стр. 104—105.

44. Литературная замѣтка. О диспутѣ 
между П огодины мъ и К остом аровы м ъ — 
0 3 . 1860, т. СХХІХ, № 4, отд. III, стр. 107— 
108.

45. Сочиненія К. К авели н а. Ч. 1—4, 
М. 1859. Статьи I—III — 0 3 . 1860, т. СХХІХ, 
№ 4, отд. III, стр. 74—97; т. СХХХ, № 6, 
отд. III, стр. 28—59; т. СХХХІ, № 8, отд. III, 
стр. 59—89.

46. Народный бесѣды. Изд. Д. В. Григо
ровича, С.-Пб. 1860 — 0 3 . 1860, т. СХХХ, 
№ 6, отд. III, стр. 75—89.

47. Исторія Россіи съ древнѣйшихъ вре
менъ, С. С оловьева. Т. X, С.-Пб. 1860; 
статья 1-я — 0 3 . 1860, т. СХХХІ!, отд. III, 
стр. 1—28.

48. Философія исторіи и Московское го
сударство. (По поводу статьи г. Дмитріева: 
„Отвѣтъ г. Бестужеву - Рюмину") — МВѢд. 
№ 209 — 0 3 . 1860, т. СХХХІІІ, №11, отд. Ill, 
стр. 1—117.

49. Исторія Россіи съ древнѣйшихъ вре
менъ, С. С оловьева. Т. X, С.-Пб. 1860; 
статья ІІ-я — 0 3 . 1861, т. СХХХІѴ, № 1, 
отд. III, стр. 28—47. 1861.

50. Историческое и политическое доктри
нерство въ его практическомъ приложеніи — 
0 3 . 1861, т. СХХХІХ, № 11, отд. III, стр. 1—10.

51. Федеративное начало въ древней 
Руси. (По поводу статьи г. Костомарова „Мысли 
о федеративномъ началѣ въ древней Руси") —
0 3 . 1861, т. СХХХІѴ, № 2, отд. III, стр. 53—56.

52. Пѣсни, собр. П. Н. Ры бниковы м и.
4. I. Народный былины, старины и побываль
щины, М. 1861. — Пѣсни, собранныя П. В. Ки- 
рѣевскимъ. I. Пѣсни былевыя. Вып. 1 и 2, 
М. 1860—61. — Русскія народный былины и 
пѣсни, собранный П. В. Ш ейномъ, М. 1859.— 
Калики перехожіе. Сборникъ стиховъ и изслѣ-
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дозаніе П. Б еэсо н о ва . Ч. I. Вып. 1 И 2, 
М. 1861—0 3 . 1861, т. СХХХѴІ, № 6, отд. 111, 
стр. 59—92; т. СХХХѴІ1, №  7, отд. III, стр. 1—
24.

53. Мартинизмъ въ русскомъ обществѣ 
XVIII в. (Записки нѣкоторьіхъ обстоятельствъ 
жизни и службы дѣйствительнаго тайнаго со- 
вѣтника и сенатора И. В. Лопухина) — 0 3 . 
т. СХХХѴ, 1861, № 4, отд. III, стр. 86—124.

54. Новые учебники русской исторіи: 
Учебная книга Русской исторіи. Соч. С. Со
ловьева . Вып. 1—5, М. 1859—60; Краткіе 
очерки русской исторіи. Состав иль Д. И ло- 
вай скій . Вып. 1 — 2, М. 1860 — 0 3 . 1861, 
т. СХХХІѴ, №  1, отд. III, стр. 47—52.

55. Литературная замѣтка. (Отвѣтъ Русск. 
Слову и МВѢд.) — 0 3 . 1861, №  3, стр. 54—60.

56. Послѣдніе труды во Франціи по во
просу о централизаціи—03.1861, т. СХХХѴІІІ, 
№  10, отд. I, стр. 549—578.

57. Нѣчто о профессорахъ — 0 3 .  1861, 
т. СХХХІХ, № 12, отд. I, стр. 665—674.

58. Французскіе софизмы въ параллель 
съ русскими. (Тацитъ и его вѣкъ... Дюбуа 
Гюшана. — О причинахъ паденія Рима. Под- 
ражаніе Монтескье, Н. Чернышевскаго) — 0 3 . 
1861, т. СХХХѴІІ, №  8, отд. III, стр. 109—124.

59. Въ „Энциклопедическомъ Словарѣ", 
составленномъ русскими учеными и литерато
рами, слѣдующія статьи: Т. I, С.-Пб. 1861: 
Або; Абракадабра; Августъ, самозванецъ смут- 
наго времени; Авель, монахъ Соловецк. мона
стыря; Авехесанъ; Авраамій, муч. Болгарскій; 
Авраамій Ростовскій; Авсень; Агапитъ, инокъ 
Кіево-Печерскаго монастыря; Агаѳьи, княгини 
русскія; Агнеса или Адельгейда; Аграфена Ку
пальница; Агрипины, русскія княжны; тамъ же 
т. II, С.-Пб. 1861: Адвинда, мнимая княгиня 
русская; Адъ; Аепа, ханы половецкіе; Ай- 
шонъ, вотяцкій женскій головной уборъ; Акем- 
Тилеман-Лусъ, голландскій рудопромышлен- 
никъ; Акинеъ Гавриловичъ, бояринъ Ивана 
Калиты; Аксаковъ, С. Т.; Аксиномантія, гада- 
ніе; Акулина Гречишница; тамъ же т. III, С.-Пб. 
1861; Алатырь, бѣлъ-горючъ камень; Алевро- 
мантія, гаданіе; Александръ, Вятскій еп.; Але- 
ксандръ Всеволодовичъ, князь Бѣльскій; Але
ксандръ Михайловичъ, вел. ки. Владимірскій; 
Александръ Поповичъ, богатырь Владиміра 
Св.; Александръ, посадникъ Новгородскій; 
Алексѣй Алексѣевичъ, царевичъ Алексѣй, 
архіеп. Новгородскій; Алексѣй, митр. Кіевскій; 
Алексѣй Михайловичъ, царь; Алектріомантія,

гаданіе; Аломантія, гаданіе; Альбертъ I, еп. 
Ливонскій.

60. Славянофильское ученіе и его судьбы
въ русской литературѣ — 0 3 .  1862, т. CXL, 
№ 2, отд. I, стр. 679—719; т. CXLI, № 3, 
отд. III, стр. 26—58; т. CXLII, № 5, отд. III, 
стр. 1—23. 1862.

61. Исторія Россіи съ древнѣйшихъ вре- 
менъ, соч. С. С о л о вьева , т. XII — 0 3 . 1862, 
т. CXLV, № 12, отд. III, стр. 180—182.

62. Лекціи по русской исторіи Н. К осто
м а р о в а — 0 3 . 1862, т. CXLIII, № 8, отд. III, 
стр. 260—265.

63. Деревенскіе вечера, или Исторія Рос
сіи въ разговорахъ для простолюдиновъ—0 3 . 
1862, т. CXLIII, № 8, отд. III, стр. 247—252.

64. Наша старина по лѣтописи и устному 
преданію, для начинающихъ учиться русской 
исторіи. Составилъ Н. Ч аевъ. Вып. 1, М. 
1862 — 0 3 .  1862, т. CXLIII, №  8, отд. III, 
стр. 252—254.

65. Разсказы изъ Русской исторіи, сочи- 
неніе Ив. Б ѣ л яева , кн. 1, 1862 — 0 3 . 1862, 
т. CXLIII, № 8, отд. III, стр. 254—259.

66. Бесѣды о русской исторіи, О. Мил
лера. Вып. 1, 1862 — 0 3 . 1862, т. CXLIII, 
№ 8, отд. III, стр. 259.

67. Польша въ 1773 году. (По поводу 
исторической диссертаціи В. Герье) — 0 3 . 
1862, т. CXLIII, № 7, отд. III, стр. 81—113.

68. Въ „Энциклопедическомъ Словарѣ", 
составленномъ русскими учеными и литерато
рами, слѣдующія статьи: Т. IV, С.-Пб. 1862: 
Анастасія Романовна, первая жена царя 
Ивана IV Грознаго; Андрей Александровичъ, 
сынъ Александра Невскаго; Андрей Василье- 
вичъ Горяй, сынъ Василія Темнаго; Андрей 
Владиміровичъ, сынъ Владиміра Мономаха; 
Андрей Юръевичъ Боголюбскій; Андрей Яро- 
славовичъ, сынъ Ярослава Всеволодовича; 
Андроновъ, Ѳедоръ, дѣятель смутнаго вре
мени; Аника-воинъ; Анкудиновъ Тимошка, 
самозванецъ; Антоній, архіеп. Новгородскій; 
Антоній, основатель Кіево-Печерской лавры; 
Антоній римлянинъ. Тамъ-же, т. V, С.-Пб. 
1862: Апостолъ, Даніилъ Петровичъ, гетманъ; 
Археографическая Комиссія; Арцыбашевъ, 
Николай Сергѣевичъ; Аскольдъ и Диръ; 
Астраханское царство.

69. Г. Г ильф ердингъ  передъ судомъ 
русской журналистики. (Письмо къ редактору 
С.-Пб. Вѣдомостей) — С.-Пб. Вѣд. 1863, № 82.

1863.
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70. Русская исторія въ связи съ исторіей 
другихъ славянскихъ народовъ. (Чит. 6 апр. 
1863) — С.Пб. Вѣд. 1863, № 134.

71. Руководство ко всеобщей исторіи для 
младшаго возраста, соч. Д. И ловайскаго. 
Вып. I. Древній міръ и средніе вѣка — С.-Пб. 
Вѣд. 1863, № 211, стр. 859.

72. Замѣтка кь статьѣ „Дѣло обь измѣнѣ 
ротмистра Хмелевскаго 1614 г.“ — РАрх. 1863, 
вып. 10 и 11, стр. 722—761.

73. Географическія Извѣстія. М юнцин- 
гсръ о судьбѣ Ф огеля и др. статьи — 
ЗапИРГО. 1863, кн. 2, стр. 11—38.

74. Географическія Извѣстія. Путешествіе 
С пека въ излож. М орчинсона. Руд. В аг
нер ъ о предполаг. выставкѣ череповъ. Изслѣд. 
Р инка о гренландскихъледникахъ—ЗапИРГО. 
1863, кн. 3, стр. 9—26.

75. Географическія Извѣстія. Послѣднія 
засѣд. Лондонск. Географ. Общ.—Путешествіе 
барона Д екена... ЗапискаСвинго о Формозѣ 
и др. статьи—ЗапИРГО. 1863, кн. 4, стр. 1—25.

76. Псреводъ подъ редакціей Б.-Р. статьи 
М аколея „Графъ Чатамъ*1 (изъ тома V Пол- 
наго собранія сочиненій Маколея, С.-Пб. 1863).

77. Переводъ, съ предисловіемъ, книги 
Г. Т. Бокля „Исторія цивилизаціи въ Англіи", 
т. I, С.-Пб. 1863, 8°; изд. 2-е. Переводъ вмѣстѣ 
съ Н. Л. Т иблен омъ, С.-Пб. 1864; изд. 3-е — 
С.-Пб. 1873.

78. Въ „Энциклопедическомъ Слозарѣ", 
составленномъ русскими литераторами и уче
ными: отд. II, т. 1, С.-Пб. 1863: Евгеній Бол- 
ховитиновъ; Евфросинъ Преподобный; Евѳи- 
мій, архіеп. Новгородскій; Егорій храбрый; 
Едигеръ-Махметъ, царь Астраханскій; Екате
рина Алексѣевна, царевна, дочь царя Алексѣя 
Мих.; Елена Ивановна, жена Александра Ка
зимировича; Елецкіе князья.

79. Die Bergvolker des Kaukasus und ihre 
Freiheitskampfe gegen die Russen. Nach eigener 
Anschauung geschildert von Theophil Lap inski 
(Tefic-Bey), Oberst und Commandant einer polni- 
schen Truppen-Abtheilung im Lande der unab- 
hangigen Kaukasier. 1-er B., Hamburg. 1863 — 
ЗапИРГО. 1863, кн. I, отд. Ill, стр. 1—51.

80. Bevolkerung dcs Russischen Kaiserreichs 
in den wichtigsten statistischen Verhaltnissen dar- 
gestellt von A. v. Buschen, Gota. 1862—тамъ-же, 
стр. 51—54.

81. Записки И мп. Русскаго Географиче- 
скаго Общества, изданы подъ редакціею К. Н.

Бестуж ева-Рю м ина—С.-Пб. 1863, кн. I—IV; 
С.-Пб. 1864 г., кн. I—IV. 1863-1864.

82. Географическія Извѣстія. А ндрэ, о 
кухонныхъ остаткахъ въ разныхъ мѣстиостяхъ 
и др. статьи — ЗапИРГО. 1864, кн. 1, стр. 
10—28.

83. Географическія Извѣстія. Рѣка Ого- 
вай въ Зап. Африкѣ и др. статьи — ЗапИРГО. 
1864, кн. 2, стр. 12—22.

84. Географическія Извѣстія. Путешествіе 
Вам бери въ Центральную Азію и др.статьи— 
ЗапИРГО. 1864, кн. 3, стр. 1 -1 5 .

85. А. А. Г ригорьсвъ  (некр.) — НБ.
1 864, № 210; тамъ же, № 212.

86. О злыхъ временахъ татарщины и о 
страшномъ Мамаевомъ побоищѣ, С.-Пб. 1864, 
8°, 64 стр.; изд. 2-е, С.-Пб. 1865 г.; изд. 
3-е, 1891; изд. 4-е, С.-Пб. 1896.

87. О крещеніи Руси, о Владимірѣ Свя- 
томъ, о сыновьяхъ его и о монастырѣ Печер- 
скомъ, С.-Пб. 1864, 8°, 88 стр.; изд. 2-е, 
С.-Пб. 1865, 8°, 88 стр.; изд. 3-е, С.-Пб. 
1875, 88 стр.; изд. 4-е, С.-Пб. 1882; изд. 5-с, 
С.-Пб. 1883; изд. 6-е, С.-Пб. 1885 г.; изд. 7-е, 
С.-Пб. 1888; изд. 8-е, С.-Пб. 1895.

88. Переводъ, съ предисловіемъ, книги 
Г.Т.Бокля: „Исторія Цивилизаціи въ Англіи".
Т. II. Переводъ вмѣстѣ съ Н. Л. Тиблен омъ, 
С.-Пб. 1864; изд. 2-е, С.-Пб. 1865.

89. С. В. Е ш евскій  (некр.) — С.-Пб. 
Вѣд. 1865, № 133.

90. Вступительная лекція въ курсъ русской
исторіи, читанная въ С.-Петербургскомъ Уни- 
верситетѣ 2 сент. 1865 — 0 3 . 1865, т. CLXII, 
кн. 2, стр. 243—255. 1865.

91. Князь Владиміръ Всеволодовичъ Мо- 
номахъ и потомки его, Мономаховичи, или о 
временахъ княжескихъ смуть и усобицъ, С.-Пб. 
1865; изд. 2-е, С.-Пб. 1866; изд. 3-е, С.-Пб. 
1892; изд. 4-е, С.-Пб. 1896.

92. Русская исторія. Лекціи, читанный въ
1865 / 6 акад. году для студентовъ С.-Пб. Уни
верситета. Вып. 1, 260 стр.; вып. II, 309 стр. 
(литограф.). 1866.

93. О томъ, какъ росло Московское кня
жество и сдѣлалось Русскимъ царствомъ, С.-Пб. 
1866, 8°, 170 стр.

94. Письмо о статьѣ С. В. Е ш евскаго: 
„Русская колонизація Сѣверо - Восточнаго 
края" и объ авторѣ ея — BE. 1866, т. I, 
стр. 211—213.

95. К ар ам зи н ъ , какъ историкъ. (Чит. 
2 дек. 1866 г.) — ЖМНП. 1867, ч. СХХХІІІ,
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№ 1, стр. 1—20; Годичный акть Имп. С.-Пб. 
Университета, С.-Пб. 1867, стр. 1—20; Б. и X., 
С.-Пб. 1882, стр. 205—230.

96. О колоннзаціи великорусскаго пле
мени. (Чит. 31 мая 1867) — ЖМНП. 1867, 
ч. СХХХІѴ, № 6, стр. 776—784.

97. По поводу рецензій на книжки по
русской исторіи въ популярномъ изложеніи — 
Голосъ 1867, № 316. 1867.

98. XVI вѣкъ въ Русской исторіи. Спе- 
ціальныя лекціи (литограф.), С.-Пб. 1867, 8°, 
138 стр.

99. О составѣ русскихъ лѣтописей до
конца XIV вѣка — Лѣтоп. занятій Археограф. 
Комм. 1868, вып. 4, стр. 1—157 и прилож., 
стр. 1—378 [отд. отт., С.-Пб. 1868]. 1868.

100. Русская Исторія. Лекціи, читанный въ 
1867/68 для студентовъ С.-Петербургскаго 
Университета, 8°, 237 стр.

101. Сравнительный критичсскія наблюде-
нія надъ слоевымъ составомъ народнаго рус- 
скаго типа. Илья Муромецъ и богатырство 
Кіевское, О. М иллера — Заря 1870, № 1, 
стр. 178—184. 1870.

102. Вступительная лекція въ публичный 
курсъ русской исторіи. (Чит. 24 янв. 1870)— 
Заря 1870, № 2, стр. 66—74.

103. С. В. Еш евскій . Біографическій 
очеркъ — при Соч. С. В. Е ш евскаго, М. 1870, 
ч. I, стр. III—LXXXVII; Б. и X., С.-Пб. 1882, 
стр. 273—350.

104. Нѣсколько словъ по поводу поэтич.
воспроизведеній характера Ивана Грознаго — 
Заря 1871, №  3, стр. 83—95; „Первыя 15 лѣтъ 
существ. С.-Пб. Слав. Благотвор. Общ.“, С.-Пб. 
1883, стр. 149—152. ~ 1871.

105. А. Н. А ѳ ан ась ев ъ  (искр.) — 
ЖМНП. 1871, ч. CLVII, № 10, стр. 319—321.

106. Замѣтка къ статьѣ „Документы о 
восшествін на престолъ Императрицы Анны 
Ивановны — Памятники Новой Русской Исто
ріи. Сборникъ историческихъ статей и мате- 
ріаловъ, изд. В. К аш п и ревы м ъ, С.-Пб. 1871, 
т. I, отд. II, стр. 1—16; Сборникъ историче
скихъ матеріаловъ и документовъ, относящихся 
къ Новой русской исторіи XVIII и XIX в., изд. 
М ихайловы мъ, С.-Пб. 1873, стр. 1—16.

107. А. Ѳ. Г и льф срди нгъ  (некр.) —
Голосъ 1872, №  53. 1872.

108. Труды Перваго Археологическаго 
Съѣзда въ Москвѣ въ 1869 г. Изд. подъ редак- 
ціей графа А. С. У вар о ва  — ЖМНП. 1872, 
ч. CLX, № 4, стр. 301—308.

109. Древняя русская ксторія до-Монголь- 
скаго ига, М. П огодина — ЖМНП. 1872,
ч. CLXI, № 5, стр. 135—142.

ПО. Причины различныхъ взглядовъ на 
Петра Великаго въ русской наукЬ и русскомъ 
обществѣ. (Чит. 31 мая 1872) — ЖМНП. 1872,
ч. CLXI, № 6, стр. 149—156.

111. М. Д. Х мы ровъ (некр.) — Голосъ
1872, №  213.

112. Записка объ ученыхъ трудахъ ма
гистра Е. З ам ы сл о вскаго  — Прот. засѣд. 
совѣта И. С.-Пб. У нив. за первую половину 
1871/72 ак. г., № 5, стр. 23—24.

ИЗ. Русская исторія. Т. I, С.-Пб. 1872; 
т. II, вып. I, С.-Пб. 1885.

114. Рѣчь въ день 50-лѣтняго юбилея 
М. П. П огодина — въ книгѣ: 50-лѣтіе гражд. 
и ученой службы М. П. П огодина, М. 1872, 
стр. 64—65.

115. С.чыслъ и значеніе Музея имени Го
сударя Наследника—Голосъ 1873, № 31. 1873.

116. Предположеніе о составѣ Музея имени 
Государя Наслѣдника — Голосъ 1873, № 41.

117. А. Ѳ. Г ильф ердингъ , какъ исто- 
рикъ. (Чит. 14 февр. 1873)—Голосъ 1873, № 54; 
Первыя 15 лѣтъ существ. С.-Пб. Слав. Благо
твор. Общ., С.-Пб. 1883, стр. 218—222; Б. и X., 
С.-Пб., стр. 351—358.

118. Иванъ Петровичъ К улибинъ, меха- 
никъ-самоучка — „Нашимъ дѣтямъ", С.-Пб.
1873, стр. 302—315.

119. Завѣщаиіе отеческое къ сыну. Соч. 
Ив. П осош кова. Открыто и издано А. П опо
вы мъ — Голосъ 1873, № 192.

120. Библіографическія замѣтки (о рус
скихъ журналахъ и дядѣ автора — Михаилѣ 
Павловиче Б.-Р.) — РСт. 1873, т. VII, № 6, 
стр. 860.

121. Въ „Русскомъ Энциклопедическоыъ 
Словарѣ“, изд. И. И. Б ерезин ы м ъ, слѣдую- 
щія статьи:. Баба-Яга; Бабы каменныя; 
Б ай ер ъ , Годфр. Зиг., академикъ; Б анты ш ъ- 
К ам ен ск ій , Ник. Ник.; Банты ш ъ - К ам ен- 
ск ін , Дм. Ник.; Б асен окъ , Ѳед. Вас.—Отд. I, 
т. III, 1873.

122. Преднсловіе къ переводу съ англій-
скаго: Записки иностраицевъ о Россіи въ 
XVIII ст. Письма лэди Рондо, жены Англійскаго 
резидента при Русскомъ дворѣ, т. I, С.-Пб. 1874, 
стр. XI—XXIII. 1874.

123. Предисловіе къ переводу съ фран- 
цузскаго: Записки ниостранцевъ о Россіп въ
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XVIII ст. Записки фельдмаршала графа Ми- 
ниха, т. II, С.-Пб. 1874, стр. XIII—XXIX.

124. Исторія Россіи съ древнѣйшихъ вре- 
менъ, С. С оловьева. Т. XXIII. Исторія Рос
сіи въ царств. Императрицы Елизаветы Пет
ровны, Т. Ill, М. 1883 — Сб. Государств, зн., 
изд. подъ редакціей В. П. Б езо б р азо ва , 
С.-Пб. 1874, т. I, стр. 37—41.

125. Письмо на имя Председателя Обще
ства Любителей Россійской Словесности (по 
поводу 35-ти-лѣтняго юбилея П. И. М ельни
кова) — МВѢд. 1874, № 285.

126. Критический обзоръ разработки глав- 
НЫХЪ русскихъ ИСТОЧНИКОВ!), до Малороссіи
относящихся, за время 8 янв. 1654 — 30 мая 
1672, сочиненіе Геннадія К арпова — ЖМНП.
1874, ч. CLXXVI, № 12, стр. 319-325.

127. Борись Ѳеодоровичъ Годуновъ—Энц. 
Словарь Березина, отд. I, т. IV, 1874. Литов
ское Великое княжество; Локателли, Фран- 
цискъ, графъ; Лѣтописи (русскія)—тамъ-же, 
отд. III, т. I, 1874.

128. Geschichte Russlands. Uebersetzt von 
Th. Schiem ann. В. I, Mitau. 1874—1876.

129. Василій Никитичъ Татищ евъ. Ад- 
министраторъ и историкъ XVIII в. — Др. и 
Нов. Россія 1875, т. I, № 1, стр. 8—21; № 2, 
стр. 126—133; № 3, стр. 252—264; т. II, № 5, 
стр. 33—47; № 8, стр. 313—332; т. III, № 12, 
стр. 349—366; Б. и X., С.-Пб. 1882, стр. 1—175.

1875.
130. Исторія Россійской Академіи. М. И. 

Сухомлинова. Вып. I — Др. и Нов. Россія,
1875, т. I, № 2, стр. 220—221.

131. Общественная и частная жизнь Ав
густа-Людвига Ш лецера, имъ самимъ описан
ная. Пребываніе и служба въ Россіи оть 1761 — 
1765. Извѣстіе о тогдашней русской литера- 
турѣ — Др. и Нов. Россія 1875, т. II, № 7, 
стр. 288—289.

132. Исторія Россіи съ древнѣйшихъ вре- 
менъ. Соч. С. С оловьева. Т. XXIV. Исторія 
Россіи въ царств. Елизаветы Петровны. Т. IV— 
Сб. Государств, зн., изд. подъ редакціей В. П. 
Б езо б р азо ва , С.-Пб. 1875, т. II, стр.167—172-

133. Михаилъ Ѳеодоровичъ, Царь и Вели- 
кій Князь всея Руси — Энц. Словарь Б е р е 
зина, Отд. III, т. II, 1875.

134. Письмо канцлера графа Алексѣя Пе
тровича Бестуж ева-Рю м ина къ родствен
нику Ивану Дмитріевичу Б естуж еву-Р ю 
мину — РСт. 1876, т. XV, № 1, стр. 211 — 212.

1876.

135. Павелъ Михайловичъ С троевъ  
(некр.) —РСт. 1876, т. XV, № 2, стр. 426-429.

136. Двадцатипятнлѣтіе „Исторіи Россіи", 
С. Соловьева—РСт. 1876, т. XV, № 3, стр. 679— 
686.

137. Исторія Россійской Академіи М. И.
Сухомлинова — Недѣля 1876, № 3—5,
стр. 164—167.

138. Историко-литературный обзоръ рус
скихъ полемическихъ сочиненій противъ ла- 
тинянъ, Андр. П опова — Др. и Нов. Россія, 
1876, т. I, № 1, стр. 80—90.

139. Михаилъ Петровичъ П огодинъ 
(некр.) — Др. и Нов. Россія 1876, т. I, № 2, 
стр. 147—158; Б. и X., С.-Пб. 1882, стр. 231— 
254.

140. Исторія Тверского княжества, В. С. 
Б ор зако вскаго  — Др. и Нов. Россія 1876, 
т. II, № 5, стр. 73—74.

141. Д. И ловайскій , Исторія Россіи. Ч. I. 
Кіевскій періодъ. Разысканія о началѣ Руси — 
Др. и Нов. Россія 1876, т. II, № 6, стр. 192 — 
194.

142. Исторія русской жизни съ древнѣй
шихъ временъ, Ив. Забѣ л и н а — Др. и Нов. 
Россія 1876, т. II, №  8, стр. 386—387.

143. La Russie epique. Etude sur les chan
sons hero'iques de la Russie, traduites ou analy- 
sees pour la premiere fois par A. R am baud — 
ЖМНП. 1876, 4. CLXXXVII, № 9, стр. 85—89.

144. Разборъ сочиненія В. Е. Рум ян
цева: „Сборникъ памятниковъ, относящихся 
до книгопечатанія въ Россіи“ — ИзвИРАО. 
1876, т. VIII, вып. 4, стр. 428—433.

145. Нравственное и матеріальное со- 
стоянія западно-русскаго общества до Сигиз- 
мунда-Августа — Братская помочь пострадав- 
шимъ семействамъ Босніи и Герцеговины, 
С.-Пб. 1876, стр. 365—383; Русск. Исторія, т. II.

146. О значеніи слова „дворянинъ" по 
памятникамъ до 1462 г.—Тр. II Арх. Съѣзда въ 
С.-Пб. 1876, вып. I, отд. IV В., стр. 121—125 
[отд. отт., 5 стр., 4°].

147. Никонъ, шестой патріархъ Москов- 
скій и всея Россіи—Энц. Словарь Б ер е зи н а , 
отд. III, т. III, стр. 8—14.

147а. П етръ Великій (Петръ Первый) 
И м п ераторъ  Всероссійскій — ibid., т. IV, 
стр. 13—29.

148. Переводъ съ К. П. П обѣдоносце- 
вымъ книги Гладстона: „Болгарскіе ужасы 
и восточный вопросъ", С.-Пб. 1876, 8°, ХІІІ-«- 
48 стр.
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149. Чему учить русская исторія — Др. и
Нов. Россія 1877, т. I, № 1, стр. 1—21. 1877.

150. По поводу журнала, задуманнаго 
г. Ф эр л еем ъ  — Газета А. Г атцука 1877, 
т. Ill, № 28, стр. 508—509.

151. А. П. П ановъ  (некр.) — Газета
А. Г атц ука 1877, т. III, № 52, стр. 1007.

152. Записка объ ученыхъ трудахъ анг- 
лійскаго историка Эдварда Ф р и м аи а  — Прот. 
засѣд. Совѣта Имп. С.-Пб. У нив. за вторую по
ловину 1876 — 1877 акад. г., № 16, стр. 21 —
23.

153. Исторія Россіи съ древнѣйшихъ врс- 
менъ. Соч. С. С о л о вьев а , Т. XXV — Сб. 
Госуд. зн. изд. подъ редакціей В. П. Б е зо б р а 
зова, С.-Пб. 1877, т. III, стр. 59—64.

154. Тоже, т. XXVI — ibid., т. IV, стр. 3 9 -
45.

155. Письмо въ редакцію (о появленіи
2-го т. Русской Исторіи) — НВр. 1877, №  411.

156. Некрологь Ал. Ник. П опова — Сб. 
ИРИО., т. XXI, С.-Пб. 1877, стр. I—VI.

157. М. П. П огодинь. Статьи полеми-
ческія и польскій вопросъ — Сб. Госуд. зн. 
изд. подъ редакціей В. П. Б е зо б р а з о в а , 
С.-Пб. 1878, т. IV, стр. 84 -89. 1878.

158. Выдержка изъ отзыва о трудЬ С. М.
Ш пи левскаго : „Дрсвніс города и другіс
булгаро-татарскіе памятники въ Казанской гу- 
берніи" — ЖМНП. 1878, іюнь, стр. 60—63; 
ИзвИРАО., т. X, С.-Пб. 1884, стр. 70—73.

159. Histoire de la Russic depuis Ies ori
gines jusqu’a l’annce 1877, par A. R am baud— 
ЖМНП. 1878, 4. CXCVIII, №  8, стр. 323—
338.

160. Рсцензія сочиненій A. H. П опова: 
„Сношенія Россіи съ Европейскими держа
вами передъ войною 1812 г.“ и др. — XX Ува
ров. нагр. 1878, стр. 539—549.

161. Оцѣнка работъ студентовъ С.-Пб. 
Унив. П. М оравека и Е. Ш м у р л о — Прот. 
засѣд. Совѣта Имп. С.-Пб. Унив. 1878, №  17, 
стр. 71—75.

162. Лскціи по русской исторіи 1878/79
ак. г. (литограф.), С.-Пб. 1879.

163. Записки по русской исторіи. Курсъ 
1878/79, ак. г. 8°, 438.

164. Прсдисловіе и примѣчанія къ статьѣ
„Московскій бунть 23 іюня 1648“ — ИВ. 1880, 
т. I, № 1, стр. 69—73. 1880.

165. Der Zarevitch Alexei, von A. B ruck
n e r — ИВ. 1880, T. I, №  1, стр. 215—216.

166. Письмо къ редактору (по поводу

книги „Die Kronprinzessin Charlotte" и имени 
ея автора)—ИВ. 1880, №  2, стр. 456.

167. С. М. С оловьевъ . (Чит. 3 ноября 
1879)—ЖМНП. 1880, ч. ССѴ1І, № 2, стр. 273— 
287; Б. и X., С.-Пб. 1882, стр. 255—272.

168. Замѣтка къ статьѣ Б ар со ва  о сочи- 
нсніи А. Д р о зд о в а  — РСт. 1880, т. XXVII, 
№  4, стр. 852.

169. Исторія Россіи. Соч. Д. И ловай- 
скаго. Ч. 2. Владимірскій періодъ—ИВ. 1880, 
т. III, №  10, стр. 399—401.

170. Очерки русской исторіи въ памятни- 
кахъ быта. Соч. П. П олевого. I. Древній пе
ріодъ — ИВ. 1880, т. III, № 10, стр. 401 — 
403.

171. Ливонская война— Отрывокъ нзъ 
II т. Русск. Исторіи — ЖМНП. 1880, ч. ССХІ, 
№  9, стр. 167—185.

172. Два письма А. Ѳ. Г и льф ер д и н га  
къ В. И. Г ри горови чу  — РСт. 1880, т. XXIX, 
№  10, стр. 431—433.

173. Воцареніе И м п ератри цы  А нны  
Іо ан н о вн ы , Д. А. К о р сак о в а  — ЖМНП.
1880, ч. ССХІІ, № 11, стр. 217—220.

174. Книгопродавецъ Р отган ъ . Замѣтка 
къ статьѣ объ А. А. Б естуж евѣ  — РСт. 1880, 
т. XXIX, № 11, стр. 764.

175. Россія (исторія) — Энц. Словарь Б е
р ези н а , вып. XVI, тетр. 3, 1880.

176. Записки по русской исторіи. Курсъ 
1879/80 г. Высшіе Женскіе Курсы. 8°, 156 стр.

177. Августъ-Людвигъ Ш лёц ер ъ  — ИВ.
1881, т. IV, № 1, стр. 117—134; Б. и X., С.-Пб.
1882, стр. 177—203. 1881.

178. Рѣчь о Ѳ. М. Д остоевском ъ . (Чит. 
14 февр. 1881 г.)—Поляр. Зв., С.-Пб. 1881, № 2, 
стр. 49—52; Первыя 15 лѣтъ существ. С.-Пб. 
Слав. Благотвор. Общ. 1883, стр. 649—651 
[отд. отт. — Въ память Ѳ. М. Д остоевскаго , 
С.-Пб. 1881].

179. Рѣчь предъ открытіемъ засѣданія 
экстр, собр. Слав. Благотвор. Общ. — Русь, 
1881, № 20.

180. Русская Исторія. Лекціи, проч. на 
Высш. Женскихъ Курсахъ. Курсъ 1880/81 г. 
С.-Пб., 80, 223.

181. Записки по древней русской исторіи. 
Курсъ 1880/81, С.-Пб., 8».

182. Замѣтка по поводу труда г. Ровин-
скаго: „Русскія народный картинки** — ИВ. 
1882, т. VII, № 2, стр. 496. 1882.

183. Сочиненія С. М. С о л о вьева  — ИВ. 
1882, т. VIII, № 6, стр. 670—672.
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184. Напутственное слово окончившимъ 
слушательницамъ Высшихъ Женскихъ Кур- 
совъ — НВр. 1882, № 2358, 21 сент.

185. Лекціи по исторіографіи, чит. на 
Высшихъ Женскихъ Курсахъ въ 1881/82 г. 
С.-Пб., 1882, 8° (литограф.).

186. Біографіи и Характеристики. Тати- 
щ евъ, Ш лецеръ , К арам зи н ъ , Погодинъ, 
С оловьевъ , Е ш евскій  и Г ильф ердингъ , 
С.-Пб. 1882, 8», 358 стр.

187. Письмо къ редактору „Руси" съ при-
ложеніемъ некролога И. И. П етрова — Русь 
1883, № 17, стр. 56—59. 1883.

188. П. И. М ельниковъ (некр.) — 
ЖМНП. 1883, ч. ССХХѴІ, № 3, стр. 43 —
49.

189. Памятники дипломатическихъ сно- 
шекій Московскаго государства съ Англіею. 
Т. II—Сб. ИРИО., т. XXXVIII. С.-Пб.

190. Краткая характеристика Галицкой 
Руси до присоединенія ея къ Польшѣ — Пер- 
выя 15 лѣтъ существ. С.-Пб. Слав. Благотвор. 
Общ., С.-Пб. 1883, стр. 19.

191. Отзывъ о соч. Ѳ. У спенскаго : „О 
трехъ первыхъ попыткахъобъединенія уЗапад- 
ныхъ Славянъ"— Первыя 15 лѣтъ существ. 
С.-Пб. Слав. Благотвор. Общ., С.-Пб. 1883, 
стр. 147.

192. Нѣсколько соображений историче- 
скихъ о поземельной общинѣ у Арійскихъ на- 
родовъ — Первыя 15 лѣтъ существ. С.-Пб. 
Слав. Благотвор. Общ., С.-Пб. 1883, стр. 206.

193. Рѣчь о дѣятельности Петербургскаго 
Отдѣла Славянскаго Благотвор. Комитета въ 
первое пятилѣтіе его существованія, съ мая 
1868 г. — Первыя 15 лѣтъ существ. С.-Пб. 
Слав. Благотвор. Общ., СПб. 1883, стр. 227— 
228.

194. Напоминаніе о недавней кончинѣ
B. С. Б ар ы ко ва  — Первыя 15 лѣтъ существ.
C. -Пб. Слав. Благотвор. Общ., С.-Пб. 1883, 
стр. 228.

195. Разговоръ двухъ пріятелей о пользѣ 
наукъ и училищъ, соч. В. Н. Т атищ ева — 
Первыя 15 лѣтъ существ. С.-Пб. Слав. Бла
готвор. Общ., С.-Пб. 1883, стр. 332—333.

196. О значеніи Погодина — Первыя 
15 лѣтъ существ. С.-Пб. Слав. Благотвор. Общ. 
С.-Пб. 1883, стр. 339—340.

197. Рѣчь къ Черногорскому князю Ни
колаю, 31 авг. 1882 г. — Первыя 15 лѣтъ су
ществ. Слав. Благотвор. Общ., С.-Пб. 1883, 
стр. 368.

198. Взглядъ на существо Славянской 
идеи и на тѣ задачи, который должно преслѣ- 
довать Славянское Общество—Первыя 15 лѣтъ 
существ. С.-Пб. Слав. Благотвор. Общ., С.-Пб. 
1883, стр. 475.

199. М. В. М олчанъ и А. Н. Струговщ и- 
ковъ — Первыя 15 лѣтъ существ. С.-Пб. Слав. 
Благотвор. Общ., С.-Пб. 1883, стр. 569.

200. Памяти И. И. С р езн ев ск а го  и 
Ю. И. В енелина. (Чит. 14 феЕр. 1880 г.)— 
Первыя 15 лѣтъ существ. С.-Пб. Слав. Благо
твор. Общ., С.-Пб. 1883, стр. 617—619.

201. Воспоминанія о почившихъ членахъ 
Славянскаго Благотв. Общ.: Архіеписк. А нто- 
ніи, А. И. Левш инѣ, П. К. Л еонтьевѣ , И. И. 
Сре зневском ъ и А. В. Ф р ей ган гѣ —Пер
выя 15 лѣтъ существ. Слав. Благотвор. Общ., 
С.-Пб. 1883, стр. 620.

202. Историческое значеніе Куликовской 
битвы — Первыя 15 лѣтъ существ. С.-Пб. 
Слав. Благотвор. Общ., С.-Пб. 1883, стр. 626.

203. Адресъ Славянскаго Благотворитель
ного Общества Государю  И м ператору  
А лександру III, 26 марта 1881— Первыя 
15 лѣтъ существ. Слав. Благотвор. Общ., 
С.-Пб. 1883, стр. 669.

204. Рѣчь въ торж. собраніи Слав. Благ. 
Общ. 11 мая 1881 г. (по поводу чествованія 
памяти св. Кирилла и Меѳодія) — Первыя 
15 лѣтъ существ. Слав. Благотвор. Общ., С.-Пб. 
1883, стр. 684—685 и 712.

205. Рѣчь въ общ. собраніи Слав. Благ. 
Общ. 21 ноября 1881 о сочувствіи къ испыта- 
ніямъ, постигшимъ Сербск. Митрополита Ми
хаила, удаленнаго отъ паствы — ПерБыя 
15 лѣтъ существ. С.-Пб. Слав. Благотвор. Общ., 
С.-Пб. 1883, стр. 698—700.

206. О печальныхъ событіяхъ 1881 года 
и значеніи Славянства для Россіи.(Чит. 14 фев
раля 1882 г.) — Первыя 15 лѣтъ существ. С.-Пб. 
Слав. Благотвор. Общ., С.Пб. 1883, стр. 709— 
710.

207. Рѣчь предъ отъѣздомъ М. Г. Ч ер
няева въ Туркестанъ. (Чит. 31 авг. 1882) — 
Первыя 15 лѣтъ существ. С.-Пб. Слав. Благо
твор. Общ., С.-Пб. 1883, стр. 769—770.

208. Герберш тейнъ и его историко-
географическія извѣстія о Россіи. Соч. Е. За- 
м ы словскаго— ЖМНП. 1884, № 5, стр. 105—- 
118. 1884.

209. Chronique dite de Nestor, traduite sur 
le texte Slavon-russe par Louis L eger, profes- 
seur a 1’Ecole des langues orientales vivantes.
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Paris. 1884 — ЖМНП. 1884, № 10, стр. 367— 
380.

210. Исторія Россіи Д. И ловайскаго . 
Т. II — ЖМНП. 1884, ч. 236, №  11, стр. 174—
179.

211. Рѣчі) по поводу тысячелѣтняго чест- 
вованія памяти св. Меѳодія. (Чит. 15 ноября 
1884) — Изв. Слав. Благ. Общ. 1884, № 11, 
стр. 2—3; Странникъ 1885, № 1, стр. 149—152. 
Послѣд. 10 лѣтъ перваго 25-лѣтія существ. 
С.-Пб. Слав. Благотвор. Общ., С.-Пб 1893, 
стр. 56—57.

212. Лекціи по Русской Исторіи для 
Высшихъ Женскихъ Курсовъ. Изд. 2-е, 1884 г. 
(литограф.).

213. О характерѣ власти варяжскихъ кня
зей — Труды IV Арх. Съѣзда (въ Казани), т. I,
1884, стр. LXXVI—LXXVIII.

214. Исторія русскаго самосознанія по исто-
рическимъ памятникамъ и науч. сочин., М. О. 
К ояловича — ЖМНП. 1885, ч. ССХХХѴ1І, 
№ 1, стр. 95—140. 1885.

215. Ко дню чсствованія тысячелѣтія бла
женной кончины св. Меѳодія, просвѣт. Сла
вя нъ — Изв. С.-Пб. Слав. Благотвор. Общ.
1885, №  1, стр. 3.

216. Тяжелая утрата. По поводу кончины 
графа А. С. У вар о ва  — ЖОбозр. 1885, т. I, 
стр. 17—18; ЖМНП. 1885, ч. ССХХХѴІІ, 
№  2, стр. 123—125.

217. Рѣчь по случаю 1000-лѣтія со дня 
блаж. кончины св. Меѳодія, проев. Славянъ — 
Изв. Слав. Благотвор. Общ. 1885, № 4, 
стр. 206—208; Послѣднія 10 лѣтъ перваго 
25-лѣтія существ. С.-Пб. Слав. Благотвор. Общ., 
С.-Пб. 1893, стр. 105—108.

218. К. Д. К апели ни — ЖМНП. 1885, 
№ 6, стр. 78—80.

219. Витовтъ и его политика до Грюн- 
вальдской битвы (1410 г.), А. Б ар б аш ев а  — 
Изв. С.-Пб. Слав. Благотвор. Общ. 1885, № 10, 
стр. 453—454.

220. Н. Я. Д ан и левск ій  (некр.) — 
Изв. С.-Пб. Слав. Благотвор. Общ. 1885, № 10, 
стр. 457—458.

221. „Духа не угашайте" — Изв. С.-Пб. 
Слав. Благотвор. Общ. 1885, № 10, стр. 423— 
425; Послѣднія 10 лѣтъ существ, перваго 
25-лѣтія С.-Пб. Слав. Благотвор. Общ., С.-Пб. 
1893, стр. 126—128.

222. Извѣстія С.-Пб. Слав. Благ. Общ. 
(подъ рсдакціей К. Н. Б.-Р.) 1885, №№ 10—12;
1886, № №  1—12; 1887, №№ 1—8.

223. И. С. А ксаковъ  — Изв. Слав. Благ.
Общ. 1886, № 1, стр. I. 1886.

224. Рѣчь памяти И. С. А к сако в а  — 
Изв. С.-Пб. Слав. Благотвор. Общ. 1886, № 2, 
стр. 55—57; Послѣд. 10 лѣтъ перваго 25-лѣтія 
существ. С.-Пб. Слав. Благотвор. Общ., С.-Пб. 
1893, стр. 144—145.

225. 200-лѣтнія поминки по В. Н. Тати- 
ще вѣ — Изв. С.-Пб. Слав. Благотвор. Общ. 
1886, № 4—5, стр. 154—157; Послѣд. 10 лѣтъ 
существ. С.-Пб. Слав. Благотвор. Общ., С.-Пб. 
1893, стр. 167—169.

226. Замѣтка по поводу изданія „Жур
нальной записки происшествіямъ во время 
экспедиціи князя Ю. В. Д олгорукова въ 
Черную Гору 1769 г.“ — Изв. С.-Пб. Слав. 
Благотвор. Общ. 1886, № 6, стр. 284.

227. Louis L eger, Nouvelles Etudes Slaves. 
Deuxieme Scrie, Paris. 1886 — Изв. С.-Пб. 
Слав. Благотвор. Общ. 1886, № 7—8, стр. 365— 
366.

228. Полное собраніе сочиненій И. С. 
А ксакова . Томъ I — Изв. С.-Пб. Слав. 
Благотвор. Общ. 1886, № 7—8, стр. 364—365.

229. Тоже, т. II — ibid., № 10, стр. 481—
482.

230. Тоже, т. III — ibid., № 11, стр. 545—
546.

231. По поводу статьи „Гражданина" о 
Высшихъ Женскихъ Курсахъ — НВр. 1886, 
№ 3747.

232. Emile de L aveleye, La Peninsule des 
Balkans. Vienne, Croatie, Bosnie, Serbie, Bul- 
garie, Roumelie, Turquie, Roumanie — Изв. 
С.-Пб. Слав. Благотвор. Общ. 1886, № 9, 
стр. 434—436.

233. Методы историческихъ занятій. Во
семь лекцій, прочитанныхъ въ Оксфордскомъ 
Университетѣ осенью 1884 г. Э. А. Ф ри- 
м аномъ — ЖМНП. 1887, ч. CCXLIX, №  2, 
стр. 291—319 [отд. отт., 29 стр.]. 1887.

234. Вступленіе на престолъ Имп. Ели
заветы  П етровн ы , Н. Н. Ѳ ирсова — 
ЖМНП. 1887, № 7, стр. 200.

235. Обзоръ событій отъ смерти царя 
Іоанна Васильевича до избранія на престолъ 
Михаила Ѳеодоровича Романова (Х-я глава 
изъ „Русской Исторіи")—ЖМНП. 1887, 4.CCLII, 
№ 7, стр. 49—112; № 8, стр. 245—295.

236. И. С. А ксаковъ  (рѣчь) — Изв. 
С.-Пб. Слав. Благ. Общ. 1887, № 3, стр. 137— 
140; Послѣд. 10 лѣтъ существ, перваго 25-лѣ-
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тія С.-Пб. Слав. Благотвор. Общ., С.-Пб. 1893, 
стр. 200—203.

237. Пушкинъ, его лицейскіе товарищи 
и наставники. Нисколько статей Я. Грота съ 
присоед. и др. матеріаловъ — ЖМНП. 1887,
ч. CCLIV, № 12, стр. 362—364 (рец.).

238. П уш кинъ въ иаданіи Л. И. Поли
ванова — ЖМНП. 1888, ч. CCLVI, № 1, 
стр, 210 — 232; Зап. ИАН. 1889, т. LX, 
стр. 43 -44 . 1888.

239. Николай Алексѣевичъ Полевой — 
Библіогр. 1888, № 3, отд. 1, стр. 117—125.

240. Родъ Ш ерем етевы хъ. А. Барсу
кова. Кн. V, С.-Пб. 1888 — ЖМНП. 1888,
ч. CCLV, № 3, стр. 198—201.

241. Д. И ловайскій , Мелкія сочиненія, 
статьи и письма, 1857—1887, М. 1888—ЖМНП. 
1888, ч. CCLV, № 3, стр. 272—274.

242. Реценэія на соч. Н. П. Б арсукова: 
Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. I — 
ЖМНП. 1888, № 4, стр. 495—501.

243. Н. Я. Данилевск ій.  Россія и Ев
ропа. Изд. 3-е —ЖМНП. 1888, № 4, стр. 532— 
533.

244. Письмо въ редакцію о новомъ из
дан і и „Исторія Государства Россійскаго" Н. М. 
К а р а м з и н а  — Свѣтъ 1888, № 117.

245. День 900-лѣтія крещенія Русскаго 
народа — Свѣтъ 1888, № 156.

246. Теорія культурно-историческихъ ти- 
повъ. (Н. Я. Данилевскій.  Россіяи Европа)— 
РВ. 1888, № 5, стр. 210—270; перепечат. въ 
4-мъ изд. книги Дан илев ск аг о ,  С.-Пб. 1889.

247. Письмо къ А. Н. Майкову по по
воду его 50-лѣтняго юбилея — РВ. 1888, № 6, 
стр. 303—304.

248. А. Ѳ. фонъ-Видертъ (некрологъ) — 
ЖМНП. 1888, ч. CCLVII, № 6, стр. 113—114.

249. Письма графини Е. М. Румянцевой 
къ ея мужу фельдмаршалу графу П. А. Ру
мянцеву  - Задунайскому,  1762 — 1779 г. 
Изд. гр. Д. А. Толстого — ЖМНП. 1888,
ч. CCLVII, № 6, стр. 404—410.

250. С. Ѳ. Платоновъ.  Древне-русскія 
повѣсти и сказанія о смутномъ времени 
XVII в., какъ историческій источиикъ — РВ. 
1888, № 7, стр. 228-238.

251. Священная Исторія Ветхаго За- 
вѣта, Е. Туръ — Свѣтъ 1888, № 218.

252. Русь и Византія. Рѣчь Ѳ. Успен- 
скаго — ЖМНП. 1888, № 7, стр. 198—199.

253. „Европеизованіс Россіи", соч. проф.

Б р и н к е р а -  ЖМНП. 1888, ч. CCLVIII, №  8, 
стр. 411—423.

254. Графъ Ѳеодоръ Петровичъ Литке,
В. Б езо б р аз о ва  — ЖМНП. 1888, ч. CCLIX, 
№ 9, стр. 201—210.

255. Е. Шмурло. Митрополитъ Евгеній, 
какъ ученый — РВ. 1888, № 9, стр. 311—328.

256. Къ поэмѣ Пушкина „Полтава" (за-
мѣтка) — Библіогр. 1888, № 12, отд. 1,
стр. 379—380.

257. Жизнь и труды М. П. Погодина.
Соч. Н. Барсукова,  кн. II — ЖМНП. 1889 
№ 4, стр. 383—398. 1889.

258. Расколъ на Дону въ кокцѣ XVII вѣка. 
Изслѣдованіе В. Г. Дружи нина —Библіогр. 
1889, № 3, отд. 3, стр. 88—91.

259. Новая книга по исторіи литературы. 
(Л. Н. Майковъ. Очерки изъ исторіи литера
туры) — РВ. 1889, № 4, стр. 271—284.

260. Русскія древности въ памятникахъ 
искусства, изд. гр. И. Толстымъ и Н. Конда- 
ковымъ. Вып. 1 — ЖМНП. 1889, ч. CCLXII, 
№ 4, стр. 423—426.

261. Тоже, вып. II — тамъ-же, ч. CCLXVI, 
№ И , стр. 249—251.

262. Пушкинъ въ русской крптикѣ 
(1820—1880), С. С. Тр убачева  — ЖМНП. 
1889, ч. CCLXIII, № 5, стр. 195—204.

263. Записки Никиты Ив. Толубѣева — 
ЖМНП. 1889, ч. CCLXIII, № 5, стр. 214—217.

264. Новыя явленія провинціальной исто
рической литературы —ЖМНП. 1889, ч. CCLXIII, 
№ 5, стр. 224—233.

265. Исторія Литовскаго государства съ 
древнѣйшихъ временъ, П. Д. Б р ян ц ев а  — 
ЖМНП. 1889, № 6, стр. 492-505.

266. О. Ѳ. Миллеръ (некрологъ) — Свѣтъ 
1889, № 123; ЖМНП. 1889, № 7, стр. 12—15.

267. Сочиненія А. А. Котляревскаго.  
Т. I — ЖМНП. 1889, № 7, стр. 157-167.

268. Русское провинціальное общество во 
второй половинѣ XVIII в. Историческій очеркъ
Н. Чечулина — РВ. 1889, №  8, стр. 279—
282.

269. А. А. Титовъ. Лѣтопись Двинская— 
Библіогр. 1889, № 12, стр. 218—219.

270. Власть Московскихъ государей, М. А. 
Дья конова  — ЖМНП. 1889, № 12, стр. 393— 
402.

271. Полное собраніе русскихъ лѣтописей, 
изд. Археограф. Ком., т. XVI. Лѣтописный 
Сборникъ, именуемый лѣтописью Авраамки 
(редакція Б.-Р.) С.-Пб. 1889.
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272. Польскія реформы XVIII вѣка, Н. И. 
К а р ѣ е в а  — Библіогр. 1890, №  2, стр. 32—33.

1890.
273. Книга Н. Я. Д ан и л ев ск аг о :  Сбор- 

никъ политическихъ статей — РВ. 1890, № 3, 
стр. 261—270.

274. Біографія Александра Ивановича Ко
шелева.  Т. I. — ЖМНП. 1890, №  3, стр. 169— 
182.

275. Жизнь и труды М. П. Погодина.
Соч. Н. Б арсукова,  кн. III — ЖМНП. 1890, 
№ 3, стр. 233—238. 1890.

276. Русская греко-ун іатская церковь въ 
царствованіе А л ек сан д р а  I. Историч. изсл. 
П. О. Б о б р о вс каг о  — ЖМНП. 1890, № 3, 
маргь, стр. 261—262.

277. Слово Даніила Заточника (съ преди- 
словіемъ и примѣчаніями И. А. Ш ляп ки на )— 
ЖМНП. 1890, №  3, стр. 263—264.

278. Великіе и удѣльные князья Сѣверной 
Россіи въ татарскій періодъ съ 1238—1505 г.
А. В. Экземплярскаго .  Т. I — ЖМНП. 1890, 
№  2, стр. 353—355.

279. Исторія Е ка т ер и ны  II, В. А. Биль- 
басова.  Т. I — ЖМНП. 1890, № 4, стр. 379— 
384.

280. Сочиненія Н. В. Гоголя. Изд. деся
тое, Н. Т и х о н р а в о в а  — ЖМНП. 1890, № 4, 
стр. 409—414.

281. Библейская исторія при свѣтѣ новѣй- 
шихъ изслѣдованій и открытій, А. П. Лопу
хина.  Т. II — ЖМНП. 1890, №  4, апрѣль, 
стр. 470.

282. Очерки изъ исторіи губернскаго го
рода Перми съ основанія поселенія до 1845 г.,
А. Д м и т р іе ва  — ЖМНП. 1890, № 4, апрѣль, 
стр. 472.

283. Борьба Польши и Литвы-Руси за 
Галицко-Владимірское наслѣдіе. Истор. очер. 
И. П. Ф и л е в и ч а  — РВ. 1890, № 5, стр. 277— 
280.

284. Борьба съ Западомъ въ нашей лите- 
ратурѣ — Истор. и критич. очерки Н. С т р а 
хова — РВ. 1890, № 6, стр. 278—281.

285. Старинные помѣщики на службѣ и 
дома, Е. Щ е п к и н о й  — ЖМНП. 1890, № 7 , 
стр. 163—168.

286. Воспоминанія о В. И. Григоровичѣ,  
Ѳ. И. У сп ен ска го  — ЖМНП. 1890, №  8, 
стр. 409—412.

287. Чтенія въ Историческомъ Обществѣ 
Нестора Лѣтописца. Кн. IV. Изд. подъ ред.

Н. П. Д аш к ев и ч а  — ЖМНП. 1890, №  10, 
стр. 410—412.

288. Русскія древности въ памятникахъ 
искусства, изд. гр. И. Толстымъ и Н. Конда-  
ковымъ. Вып. III — ЖМНП. 1890, № 10, 
стр. 416—419.

289. Отчетъ о дѣятельности Отдѣленія 
Русскаго языка и словесности за 1890 годъ, 
читанный въ публичномъ засѣданіи Академіи 
29-го декабря 1890 г., С.-Пб. 1890; Зап. ИАН., 
т. 64, стр. 41—57.

290. П. Г. Рѣдкинъ  (некрологъ) —
ЖМНП. 1891, № 4, стр. 167—170. 1891.

291. Жизнь и труды М. П. Погодина.  
Соч. Н. Барсукова,  кн. IV — ЖМНП. 1891, 
№ 5, стр. 199—200.

292. Великіе и удѣльные князья Сѣверной 
Россіи въ татарскій періодъ съ 1238—1505 г.
A. В. Экзе мплярскаго .  Т. II — ЖМНП.
1891, № 5, стр. 200—201.

293. В. П. Т и то въ  —ЖМНП. 1891, № 12, 
стр. 123—126.

294. О характерѣ власти варяжскихъ кня
зей — Тр. IV Арх. Съѣзда въ Казани, т. II, 
Казань. 1891, стр. 1—9.

295. Отчетъ о дѣятельности Отдѣленія 
Русскаго языка и словесности за 1891 годъ. 
Читанъ въ торжественномъ засѣданіи 29-го де
кабря, С.-Пб. 1891; Зап. ИАН., т. 68, стр. 68— 
102.

296. Н. А. По п о въ (некрологъ)—ЖМНП.
1892, №  1, стр. 73—75. 1892.

297. Михаилъ Петровичъ Погодинъ 
(1800 — 1875) — Слав. Обозр. 1892, № 1 
(отт. 9 стр.).

298. Сочиненія М. В. Лом оносова  съ 
объяснит, примѣч. академика М. И. Сухом
л и н о в а — РВ. 1892, №  2, стр. 333—338.

299. Разсказы Н а р т о ва  о Петрѣ Вели- 
комъ, изд. Л. Н. Майкова  — ЖМНП. 1892, 
№ 2, стр. 491—493.

300. Князь Пстръ Андреевичъ Вязем- 
скій. Чтеніе — PC. 1892, декабрь, стр. 643— 
650; Публич. засѣд. ИАН. 19 окт. 1892, С.-Пб.
1892, стр. 19—26; Сб. II ОИАН., т. LIV, № 2,
1893, стр. 19—26.

301. Матеріалы для біографіи Гоголя,
B. И. Ш ен рока.  Т. I — ЖМНП. 1892, № 3, 
стр. 272—275.

302. Письмо въ редакцію (объ авторѣ 
„Неправдоподобныхъ разсказовъ") — Библ. 
Зап. 1892, № 3, стр. 247.

303. Письмо въ редакцію (о дѣятельности
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И. Е. За бе лина)  — НВр. 1892, № 5766, 
18 марта.

304. Опытъ русской исторіографіи. В. С. 
Иконникова.  Т. I, Кіевъ, 1892 — ЖМНП. 
1892, № 9, стр. 179—201; Слав. Обозр. 1892, 
кн. IX, стр. 133—135.

305. Жизнь и труды М. П. Погодина. 
Соч. Н. Барсукова,  кн. VI — ЖМНП. 1892, 
№ 9, стр. 201—202.

306. Письмо въ редакцію — Библ. Зап.
1892, № 10, стр. 770.

307. В. Шекспир ъ. Ромео и Юлія. Изд. 
Суворина — ЖМНП. 1892, № 11, стр. 190— 
203.

308. Первая новелла Серван теса  — Биб- 
ліогр. 1892, № 12, стр. 445.

309. Воспоминанія и отрывки, Н. Стра
хова — РВ. 1892, № 12, стр. 339—342.

310. Александръ Ѳедоровичъ Гильфер- 
дингъ — Слав. Обозр. 1892, т. III, кн. 9, 
стр. 1—14 (также въизд.: „Онежскія былины", 
Гильфердинга,  изд. 2-е — Сб. II ОИАН., 
т. LIX, 1894, стр. ѴІІ-ХХІІ).

311. Бестужевъ-Рюминъ,  К. Н. (авто- 
біограф. записка) — Кр.-біогр. словарь С. А. 
Венгерова,  т. III, 1892, стр. 188—189.

312. Исторія русской этнографіи, А. Н. 
Пыпина. Т. I—IV. (Рецензія) — Отч. XXXIV 
нагр. гр. Уварова,  С.-Пб. 1892; прилож. къ 
LXXI т. Зап. ИАН. 1892 [отд. отг., С.-Пб. 1892, 
30 стр.].

313. Московское Обозрѣніе — Библіогр.
1893, вып. 1, стр. 42—45. 1893.

314. Археологическія извѣстія и замѣтки. 
Изд. И мп. Моек. Археолог. Обществомъ — 
ЖМНП. 1893, № 3, стр. 211—213.

315. Записки Ив. Ив. Неплюева (1673— 
1773) — ЖМНП. 1893, № 3, стр. 264.

316. Біографія Александра Ивановича 
К о ш ел е в а. Т. II—ЖМНП. 1893, № 5, стр. 231 — 
240.

317. Жизнь и труды М. П. Погодина. 
Соч. Н. Барсукова,  кн. VII — ЖМНП. 1893, 
№ 5, стр. 240—241.

318. Матеріалы для біографіи Гоголя,
В. И. Ш ен ро ка ,  т. II — ЖМНП. 1893, № 6, 
стр. 544—546.

319. А. Е. Прѣсняковъ.  Царственная 
книга, ея составь и происхожденіе — ЖМНП. 
1893, № 6, стр. 547—548.

320. Я. К. Гротъ (некрологъ) — ЖМНП. 
1893, № 7, стр. 12-17.

321. Плаиъ изданія Онсжскихъ былинъ,

записанныхъ А. Ѳ. Гильфердингомъ,  Ака- 
деміею Наукъ — Сб. II ОИАН., т. LIV, 1893, 
стр. III.

322. Отчетъ о деятельности Отдѣленія 
Русскаго языка и словесности за 1893 г.,
С.-Пб. 1893; Зап. ИАН., т. LXXIV, С.-Пб. 
1894, стр. 72-93.

323. Полемика о Г. Р. Державинѣ по 
случаю полторавѣковаго юбилея дня его рож- 
денія. (Читано.... въ публичномъ засѣданіи 
19-го октября 1893 г.) — Зап. ИАН., т. LXXIV, 
прилож. № 1, С.-Пб. 1893, стр. 99—106.

324. Письмо по случаю избранія въ по
четные члены Славянскаго Благ. Общ. — 
Послѣднія 10 лѣтъ перваго 25-лѣтія существ.
С.-Пб. Слав. Благотвор. Общ. 1893, стр. 26.

325. Письмо о сборникѣ: „Первыя 15 лѣтъ 
существованія Слав. Благотвор. Общ." — 
Послѣднія 10 лѣтъ перваго 25-лѣтія существо
ванія С.-Пб. Слав. Благотвор. Общ., С.-Пб.
1893, стр. 26.

326. Рѣчь 11 мая 1893 г. по поводу 25-лѣтія 
существованія С.-Пб. Слав. Благотвор. Обще
ства— въ брошюрѣ: 11 мая 1893 г. Чество- 
ваніе 25-лѣтія существованія С.-Пб. Слав. 
Благотвор. Общ., С.-Пб. 1893, стр. 12—15.

327. Въ Энц. Сл. Брокгауза  и Ефрона—
слѣдующія три статьи: Гильфердингъ,
А. ©. — т. VIII, 1893.

328. Даніилъ Романовичъ Галицкій — 
ibid., т. X.

329. Дмитрій Ивановичъ Д о н с к о й—ibid.,
т. X.

330. Бернгарди о Польскомъ вопросѣ—
Р. Обозр. 1894, № 9, стр. 232—237. 1894.

331. Въ память въ Бозѣ почившаго Госу
даря Александра  III (рѣчь) — Проток, чрез- 
выч. общ. собр. С.-Пб. Слав. Благ. Общ. 
10 ноября 1894, С.-Пб. 1894, стр. 13—15.

332. Историко - литературные очерки 
Л. Майкова—Р. Обозр. 1894, № 11, стр. 534— 
539.

333. Поминка о Гаврилѣ Романовичѣ Дер
жавинѣ по случаю полторавѣковаго юбилея 
дня его рожденія — Зап. ИАН., т. LXXIV,
1894, прилож. № 1 (1893); Сб. II ОИАН, 
т. LVIII, 1895, стр. 99—106.

334. Жизнь и труды М. П. Погодина.
Соч. Н. Барсукова,  кн. VIII — ЖМНП. 1894, 
Кя 9, стр. 210—216. .

335. Разборъ сочиненія Н. А. Бѣлозер- 
с к о й: В.Т. Нарѣжный. Истор.-критич. изелѣд.—
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Отч. XXXV нагр. графа У в арова ,  стр. 80—89 
[отд. отт., С.-Пб. 1894, 10 стр.].

336. Въ Энцикл. Словарѣ Б р о к г а у з а  и 
Е ф р о н а  слѣдующія двѣ статьи: Ешевскій,
С. В. — т. XI, 1894.

337. Іоаннъ Васильевичъ IV, Грозный — 
ibid., т. ХІІІ-а, 1894.

338. Отчеть о деятельности Отдѣленія 
Русскаго языка и словесности за 1894 г., С.-Пб. 
1894; Изв. ИАН., т. II, 1895, стр. 190, 191, 197, 
198, CXLIII—CLI; Сб. II ОИАИ, т. LXV.

339. Онежскія былины, записанный А. Ѳ. 
Г ильфердингом ъ.  Изд. 2-е. Т. I—II — Сб. 
II ОИАН., т. LIX и LX (редакція).

340. Жизнь и труды М. П. Погодина.
Соч. Н. Б ар с у ко в а ,  кн. IX — ЖМНП. 1895, 
№  3, стр. 226—230. 1895.

341. Т. Флоринск ій .  Лекціи по славян
скому языкознанію. Ч. I — ЖМНП. 1895, №  3, 
стр. 230—232.

342. Матеріалы для біографіи Гоголя,
В. И. Ш ен ро ка ,  т. III — ЖМНП. 1895, № 4, 
стр. 473—477.

343. Записки С. Н. Глинки — Р. Обозр. 
1895, № 5, стр. 500—508.

344. Я. К. Гротъ.  Нѣсколько данныхъ къ 
его біографіи и характеристике — Р. Обозр. 
1895, № 7, стр. 436—443.

345. Н. Н. Буличъ  (некрологъ)—ЖМНП. 
1895, № 7, стр. 18—20.

346. Два слова о князе В. В. Вязем-  
скомъ  — Сев. В. 1895, № 9, стр. 86.

347. Е. А. Бѣловъ  (некрологъ) — ЖМНП. 
1895, №  12, стр. 102—106.

348. Н. Н. С т раховъ  (некрологъ) —
ЖМНП., ч. ССС1ІІ, 1896, № 2, отд. 4, стр. 114— 
117. 1896.

349. Жизнь и труды М. П. Погодина.  
Соч. Н. Б арсукова ,  кн. X — ЖМНП. 1896, 
№  6, стр. 362—366.

350. Разгадка одного намека въ „Старин
ной сатире" — Р. Арх. 1896, № 8, стр. 540.

351. Памяти Н. В. Стасовой  — Сб. па
мяти Н. В. Стасовой,  С.-Пб. 1896, стр. 72—74,

352. Русская исторія отъ древнихъ вре- 
менъ. Первые пять вековъ родной старины 
(862—1362), Н. М. Павлова.  Т. I. — Изв. II 
ОИАН. 1896, т. I, кн. I, стр. 93—98.

353. Исторія древней Руси, И. Филе- 
вича.  Т. I. Территорія и населеніе — Изв. II 
ОИАН. 1896, т. I, кн. 2, стр. 393—394.

354. Летописи (русскія)— Энц. Сл. Бр. и 
Ефр., т. XVIII, 1896.

355. Александръ Михайловичъ, Вслликій 
Князь Владимірскій—Русск. Біогр. Сл. ИРИО., 
т. I, 1896.

356. Александръ Ярославичъ (Невскій), 
Великій Князь Владимірскій—тамъ-же.

357. Задачи популяризаціи знаній — ИВ.
1897, №  4, стр. 44—47. 1897.

358. Краткое извлеченіе изъ отзыва о 
книге В. Н. Витевскаго:  И. И. Н еплю евъ  
и Оренбургскій край въ прежнемъ его со
ставе до 1758 года. Вып. I—V. — Изв. ИАН., 
т. VII, 1897, стр. 232—233.

359. Очерки исторіи литовско - русскаго 
права Ѳ. И. Л еонтовича  (рецензія) — Отч. 
XXXVII нагр. графа Уварова,  С.-Пб. 1897, 
стр. 151—157.

360. Камбекъ,  Л. Ѳ. — Русск. Біогр. Сл. 
ИРИО., 1897.

361. К ар ам зи нъ ,  Н. М. — тамъ-же.
362. Видертъ,  фонъ-, А. Ѳ. — Критико- 

біогр. Сл. Венгерова,  т. V, 1897.
363. Письма о смутномъ времени къ графу

С. Д. Ш ереметеву ,  С.-Пб. 1898. 1898.
364. П. Голубовскій.  Исторія Смолен

ской земли до начала XV века (рецензія), 
С.-Пб. 1898, изд. ИАН., 4°, 7 стр.

Источники для біографіи:
Автобіографическая записка и статья Д. А. 

К ор сак о ва  въ Кр.-біогр. Словаре Венге
рова,  т. III, 1892, стр. 187—207.

365. Воспоминанія К. Н. Бе стуж ева-  
Р ю м ина  (до 1860 года), изданы академикомъ 
Л. Н. Майковымъ — Сб. II ОИАН., т. LXVII, 
С.-Пб. 1901 № 4 [отд. отт., С.-Пб. 1900].

Е. Ф. Шмурло.  Очеркъ жизни и научной 
деятельности К. Н. Б.-Р., Юрьевъ. 1899.

И. А. Козеко.  Библіографическій списокъ 
литературныхъ трудовъ К. Н. Б.-Р., С.-Пб. 
1889.

Записка ординарнаго академика А. Ѳ. 
Бы чкова  объ ученыхъ трудахъ члена-коррес- 
пондента Имп. Академіи Наукъ К. Н. Б е
стуж ева-Р ю м и на—Зап. ИАН., т. 67, С.-Пб. 
1892, стр. 48—55.

С. Венгеровъ.  Источники словаря рус- 
скихъ писателей, т. I.

Л. Н. Майковъ (речь о Б.-Р) — Изв. 
ИАН. 1897 [отд. отт., С.-Пб. 1897].

С. Ѳ. Платоновъ  — ЖМНП. 1897, февр. 
[отд. отт., С.-Пб. 1897].
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БЕТЛИНГКЪ, Оттонъ Николае
вичи (Otto Bohtling-k); родился 
30 мая 1815 г. въ Петербургѣ, гдѣ 
его предки, родомъ изъ Любека, по
селились въ началѣ XVIII вѣка. Опре- 
дѣленный въ Петропавловскую школу, 
Б. затѣмъ учился въ Гимназіи въ 
Дерптѣ, а въ 1833 г. поступилъ въ 
С.-Петербургскій Университетъ; од
нако, уже весною 1835 г. онъ пере- 
шелъ въ Берлинскій Университетъ; 
гдѣ слушалъ лекціи Боппа, а осенью 
того же года перешелъ въ Боннъ, 
гдѣ изучалъ санскритъ подъ руковод- 
ствомъ А. В. Ш легеля и X. Лас- 
сена. Въ 1838 году Б. получилъ сте
пень доктора философіи отъ Гиссен- 
скаго Университета, но докторская 
диссертація его (о Панини) оставалась 
не напечатанной, такъ какъ уже въ 
1839 — 1840 гг. имъ было испол
нено изданіе текста грамматики Па
нини со введеніями, комментаріями и 
прекрасными указателями. Пригла
шенный въ 1842 году въ И мп. Ака- 
демію Наукъ адъюнктомъ по сан
скритскому языку, онъ былъ избранъ 
въ это званіе 5 марта, а вскорѣ (13 де
кабря 1845 г.) былъ избранъ и въ 
экстраординарные академики; званіе 
ординарнаго академика онъ получилъ 
почти черезъ 10 лѣтъ — 4 августа 
1855 года. Въ 1868 г. Б. покинулъ 
Петербургъ и поселился сперва въ 
Іенѣ, а затѣмъ въ Лейпцигѣ, гдѣ и 
проживалъ до самой своей смерти. 
11 іюня 1894 г., по преклонности лѣтъ, 
Б. вышелъ въ отставку, при чемъ 
Академія Наукъ, 3 сентября того-же 
года, избрала его въ Почетные свои 
Члены, сохранивъ за нимъ право при- 
сутствованія въ засѣданіяхъ Конфе- 
ренціи и право подачи въ нихъ голоса. 
Правами этими, однако, Б. не при

шлось пользоваться, такъ какъ онъ 
не возвращался больше въ Россію. 
Скончался онъ въ Лейпцигѣ 19 марта 
1904 года.

Съ именемъ Бетлингка нераз
рывно связана память о такъ назы- 
ваемомъ „Петербургскомъ Словарѣ“, 
т. е. о санскритско-нѣмецкомъ сло- 
варѣ, вышедшемъ въ двухъ изданіяхъ: 
„Болыиомъ" и „Маломъ". Этотъ сло
варь имѣлъ рѣшающее значеніе въ 
исторіи индійской филологіи, которая 
въ значительной степени ему обязана 
своими быстрыми успѣхами. Несмотря 
на многочисленные и цѣнные труды 
по различнымъ вопросамъ, какъ въ 
области индійской филологіи, такъ и 
въ другихъ областяхъ, Б. справедливо 
долженъ считаться человѣкомъ „од
ной книги"; благодаря этой одной 
книгѣ онъ и занялъ то исключитель
ное положеніе среди санскритистовъ, 
которое останется за нимъ навсегда.

Громадное, на долго руководящее 
значеніе имѣла его работа въ области, 
чрезвычайно далекой отъ индійской 
филологіи,— о языкѣ якутовъ: „Ueber 
die Sprache der Jakuten", которая за
няла по справедливости почетное 
мѣсто въ исторіи турецкой филологіи.

Тонкій знатокъ языка, ученый съ 
широкими филологическими интере
сами, Б. далъ много работъ по самымъ 
разнообразнымъ вопросамъ, но дѣломъ 
его жизни останется всегда „Петер- 
бургскій Словарь". Б. принималъ дѣя- 
тельное участіе въ жизни Академіи 
во время своего пребыванія въ Пе
тербургѣ и завѣдывалъ Академиче
скою Типографіею.

1. Panini’s acht Bucher grammatischer Re- 
geln. Herausgegeben von. . . I. 1839 (2 Tit.
II. 1840 (Tit. LXV, CXXV. 556). Bonn, H. B. 
Ко nig, 80. 1839—40.
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О. Н. Бетлингкъ.

Отзывъ: Chr. Lassen:  Zts. f. d. Kunde 
d. Mgld., IV, 233.

2. Ober die Verwandlung des dentalen П
in das cerebrale Щ. — Zts. f. d. Kunde d. Mgld., 
IV, 354—366. 1840.

3. ЦТЧѵПЯЩТтТгГ Kalidasa’s Ring-Qakun- 
tala. Herausgegeben, uebersetzt und mit Anmer-
kungen versehen von.......... Bonn, H. B. Konig,
1842, 80 maj. (XIV. 294. 118). 1842.

4. Vorarbeiten zu einer ausfiihrlichen San
skrit - Grammatik, ein Ergebniss des Studiums 
der indischen Grammatiker. I. Veranderungen, 
denen die aus- und anlautenden Vocale unter- 
worfen sind. (Lu le 10 fevrier 1843)—Bull. HPh., 
I, 97—104. II. Veranderungen, denen die aus- 
und anlautenden Consonanten unterworfen sind. 
(Lu le 10 mars 1843) — ibid. 113—139 (und Ta- 
belle). III. Ober Consonanten - Verdoppelungen. 
(Lu le 4 aout 1843) — ibid. 235—238 [отд. отт. 
I и II, 49 стр.]. 1843.

5. Ein erster Versuch iiber den Accent im 
Sanskrit. (Gelesen den 28. April 1843) — Mem. 
VI scr., PHPh., t. VII, 1—114.

6. Die Declination im Sanskrit. (Gelesen 
den 20. October 1843) — ibid., t. VII, 115—212 
[отд. отт., С.-Пб. 1844, 98 стр.].

7. Die Unadi - Affixe. Herausgegeben und 
mit Anmerkungen und verschiedenen Indices
versehen von.......... (Gelesen den 1. December
1843) — ibid. VII, 213—369.

Отзывъ: Theodor Benfey:  Allg. Literatur- 
Ztg. (Halle), 1845, n« 113—113, Sp. 897—944.

8. Ober eine Pali-Handschrift im Asiatischen
Museum der Kaiserl. Akademie der Wissen- 
schaften. (Lu le 16 fcvricr 1844) — Bull. HPh., I, 
342—347. 1844.

9. Einige Nachtrage zu meiner Ausgabe der 
Ring-£akuntala. (Lu le 2 aout 1844) — ibid., II, 
118—122.

10. Sur la publication d’une edition critique 
de Г Urvasia, drame Sanscrit de Calidasa, par
Mr. Bollensen. Rapport fait a la Classe par........
(Lu le 17 janvier 1845) — ibid., II, 349—350 [на 
нѣм. яз.].

11. Ober einige Sanskrit - Werke in der 
Bibliothek des Asiatischen Departements. (Lu le 
14 mars 1845) — ibid., II, 339—349.

12. Bemerkungen zur zweiten Ausgabe von 
Franz Bopp’s Kritischer Grammatik der Sans
krit-Sprache in kiirzerer Fassung, Berlin. 1845. 
(Lu le 3 octobre 1845) — ibid.. Ill, 113—137.

13. Ober eine Tibetische Uebersetzung des

Amara-Kosha im Asiatischen Museum der Kaiser- 
lichen Akademie dcr Wissenschaften. (Lu le 
31 octobre 1845) -  ibid., Ill, 209-220.

14. Sanskrit - Chrestomathie. Zunachst zum 
Gebrauch bei Vorlesungcn herausgegeben von. . . 
St. Petersburg, gedruckt bei der K. Akademie 
der Wissenschaften, 8° (X. 451. 1).

Отзывъ: A. Kuhn: Allg. Lit.-Ztg. (Halle), 
1846, n° 134—137. S. 1065—1096.

15. Verzeichniss der auf Indien bcziiglichcn
Handschriften und Holzdrucke im Asiatischen 
Museum der Kaiserlichen Akademie der Wissen
schaften. Von........ (перепечатано изъ книги
Б. Дорна:  Das Asiatische Museum der Kaiserl. 
Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg, 
С.-Пб. 1846), s. a., 8° (19); въ названномъ co- 
чиненіи Д о р н а  — стр. 720—736. 1846.

16. Verzeichniss der Tibctischen Handschrif
ten und Holzdrucke im Asiatischen Museum der 
Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften von
I. J. S chm id t  und . . .  (Presente le 18 decembre 
1846) — Bull. HPh., IV, 81—125 [отд. отт., 
71 стр.]; cp. Bull. HPh., V, 145—151.

17. Vopadeva’s Mugdhabodha herausgege
ben und erklart von.............. St.-P., Akad., 8°
(XIII. 466). 1847.

Отзывъ: A. W[ebcr] —ZDMG. HI, 377.
18. Kurze Beschreibung einer auf den Be- 

sitzungen des Grafen S t r o g o n o v  ausgegra- 
benen silbernen Schalc mit einer Inschrift in 
unbekannten Characteren. (Mit einer Steindruck- 
tafel). (Nachschrift vom Herrn Akademiker 
Dorn). (Lu le 9 avril 1847)—Bull. HPh., IV, 161 — 
165.

19. Hemakandra’s Abhidhanakintamani, ein 
systematisch angeordnetes synonymisches Lexi
con. Herausgegeben, iibersetzt und mit Anmer
kungen begleitet von . .. und Charles Rieu,  St. 
P„ 8° (XII. 444).

Отзывъ: A. W[eber]: ZDMG. Ill, 377.
20. Ober zwei mittelasiatische Alphabete, 

von DoTdschi Bansarow.  Mit einer Nachschrift
von............  (Hiebei eine lithographirte Tafel).
(Lu le 3 mars 1848) — Bull. HPh., V, 54—57.

21. Rapport sur un memoire intitule „Eine 
Tibetische Lebensbeschreibung Qakjamuni's, des 
Begriinders des Buddhathums, im Auszuge mit- 
getheilt von Anton Schiefner". (Lu le 31 mars 
1848) — ibid., V, 93—96 [на нѣм. яз.].

22. Nachtrag zu der in № 9 dieses Bulle
tins gegebenen Erklarung einer Mongolischen 
Inschrift auf einer Silberplatte. (Lu le 16 juin 
1848) — ibid., V, 177—180.
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23. Kritische Bemerkungen zur zweiten 
Ausgabc von K a se m b ek 's  tiirkisch-tatarischer 
Grammatik, zum Original und zur deutsclien 
Uebersetzung von Dr. J. Th. Zenker.  (Lu le 
15 septembre 1848) — ibid., V, 289—301, 321 — 
368 [отд. on-., С.-Пб. 1848, 80 стр.].

24. Zur tiirkisch - tatarischen Grammatik. 
(Erster Beitrag). (Lu lc 20 avril 1849) — ibid., 
VI, 307—318, 334—342 =  Mel. As. I, 114—141.

25. Entgegnung auf einen Artikel von Herrn 
S ch o t t  in Ermann’s Archiv fur wissenschaft- 
liche Kunde von Russland, Bd. VIII, S. 27—35. 
(Lu le 30 nov. 1849) — ibid., VII, 161—171 =  
Mel. As. I, 193—206.

26. Bericht liber eine Biichersendung aus
Calcutta. (Lu le 28 juin 1850)—ibid., VIII, 103— 
110 =  Mel. As. I, 269—278. 1850.

27. Beitrage zur Kritik des poetischen Theils 
im Paiikatantra. (Lu le 13 septembre 1850) — 
ibid., VIII, 113-126, 129—141 =  Mel. As. I, 
279—311.

28. Beitrage zur Kritik des poetischen Theils 
im Hitopadesa. (Lu le 11 oktobre 1850) — ibid., 
VIII, 141—144, 151—156 =  Mel. As. I, 312— 
321.

29. Ober die Erweichung der Consonanten 
am Ende eines Wortes im Sanskrit. (Lu le 
13 decembre 1850)—ibid., VIII, 173—174 =  Mel. 
As. I, 322—323.

30. Beitrage zur russischen Grammatik. (Lu
le 1 aout 1851). I. Welche Laute kennt die heu- 
tige russische Sprache? II. Vom Einfluss der 
mouillirten Consonanten auf einen vorangehenden 
Vocal. III. Ober ъ, ь und ы. IV. Das altrussische 
Pronomen ъ, a, о kann nicht, wie Herr Pawski j  
anniinmt, =  sanskr. so, sd =  griech. a, Y), TO =  lat. 
lii-c, hcte-c, ho-c sein. V. Was stellt der Auslaut 
der russischen Nominative dar? — ibid., IX, 37— 
64, 81—112 =  Mel. R., II, 26—104. 1851.

31. Грамматическія изслѣдованія о Pyc- 
скомъ языкѣ. (Читано 1 августа 1851) — Уч. 
ЗапИАН. по I и III Отд., I, 1 (1852), стр. 58— 
124.

32. Ober dic Sprachc der Jakutcn. Gram
matik, Text und Worterbuch. [Отд. отт. изъ III ч.
А. Th. M iddendorf f  „Reisen in den aussersten 
Norden und Osten Sibiriens", St.-P., Akad., 4°. 
(Tit. LVIII 300 -+- 1 +  97 и- 1 -+-184 стр.].

Отзывы: Liter. Ccntralblatt 1850/51, 351; 
ZDMG. V, 261; Zenker:  ibid., VI, 578; Po t t :  
ibid. VIII, 195.

33. О языкѣ Якутовъ. Опытъ изслѣдованія 
отдѣльнаго языка, въ связи съ современными

состояніемъ всеобщаго языкознанія—Уч. Зап. 
ИАН. по 1 и 3 Отд., т. I, 4 (1853), стр. 377—446.

34. [Отзывъ о книгѣ:] Catalogue des ma-
nuscrits et xylographes orientaux de la Biblio- 
theque Imperiale Publique de St.-Petersbourg — 
С.-Пб. Вѣд. 4 марта 1852 г., № 52, фельетонъ, 
стр. 209—210. 1852.

35. Ober die Sprache der Zigeuner in Russ
land. Nach den Grigorjew'schen Aufzeichnun-
gen mitgetheilt von.......... (Lu le 19 mars 1852)—
Bull. HPh., X, 1—26 =  Mel. As. II, 1—35.

36. Nachtrag zum Artikel: „Ueber die 
Sprache der Zigeuner in Russland". (Lu le 
8 octobre 1852) — ibid., X, 261—267 =  Mel. 
As. II, 123—132.

37. Sanskrit - Worterbuch herausgegeben 
von der Kaiserlichen Akademie der Wissen- 
schaften, bearbeitet von O t to  von Bothl ingk 
und Rudolph Roth,  St.-P., Acad. Imp., 4°. 
Erster Theil. Die Vokale. 1855. (XII. 1142. III).

1855.
Отзывы: о „Словарѣ": Lit. Centralblatt 

1853, 526. 1855, 43; Journal des savants 1856, 
448; Journ. Asiat., 6 ser. II, 119. IV, 91. VI, 84. 
XII, 39; Th. Benfey: Gott. Gel. Anzeigen 1860. 
725—748; A. W[eber]: ZDMG. VIII, 392, vgl. 
609; Fr. Spiegel :  Jenaer Lit.-Ztg. II (1875). 
413, n° 385; Zur Geschichte des Sanskrit- 
Worterbuchs. (Gesprochen in der Versammlung 
der Orientalisten zu Innsbruck, am. 29. Sept. 
1874, von R. Roth). (Lu le 3/15 fevrier 1876) — 
Bull, de Г Acad., XXI, 410—426 =  Mel. As. VII, 
591—614.

38. Sanskrit - Worterbuch. Zweiter Theil.
ЧІ—Ц. 1858. (II. 1100. II). 1858.

39. Zur jakutischen Grammatik. (Lu le 
22 avril 1859) — Bull. HPh., XVI, 269—275, 
289—290 =  Mel. As. Ill, 643—652.

40. Ein Paar Worte liber das Alter der 
Schrift in Indien. (Lu le 2 decembre 1859) — 
Bull, de ГАс., I, 347—353 =  Мё1. As. Ill, 715— 
724.

41. Vorschlage zu ciner gleichmassigen 
Umschreibung russischer Eigennamen in den 
Schriften der Akademie. (Den 9 November 
1860) — ibid., Ill, 158—175 =  Mcl. R., IV, 162— 
186 (съ Ф. Видеманомъ).

42. Bemerkungen zu Benfey's Ueberset
zung des Paiiliatantra. Erster Artikel. (Lu le 
21 decembre 1860) — ibid., Ill, 216—234, 251 — 
264 =  Mel. As., IV, 205—249. 1860.

43. Zweiter Artikel. (Lu le 18 janvier 1861)— 
ibid., Ill, 264-285=Мё1. As., IV, 249-279. 1861.
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44. Разборъ сочиненія г. Билен штейна:  
„Die lettische Sprache nach ihren Lauten und 
Formen erklarend und vergleichend dargestellt", 
составленный академиками Бетлингомъ,  Ви- 
деманомъ и Ш и ф к е р о м ъ  — Отч. о XXX, 
присужд. Демидовск. нагр., стр. 63—70.

45. Sanskrit - Worterbuch. Dritter Theil. 
ST—U. 1861. (II. 1016).

46. Indische Spriiche. Sanskrit und deutsch,
herausgegeben von..........  St.-P., Akad. 8°. Er-
ster Theil. qj — q . 1863. (X. 334). 1863.

47. Zweiter Theil. q  — 1864. (VI. 371).
1864.

48. Dritter Theil. Erster Nachtrag. 1865.
(VIII. 410). 1865.

49. Sanskrit - Worterbuch. Vierter Theil. 
q  —qj. 1865. (I. 1214. II).

50. Zu Band XIV, 256. Aus einen Briefe des 
Staatsrath H. Dr. B oh t l i ngk  an den Heraus- 
geber — Zts. f. vgld. Sprachforschung, XV, 148.

1866.
51. Indische Spriiche. Uebersetzt von........

In einer Bliitenlese herausgegeben von seiner 
Schwester. Leipzig, F. A. Brockhaus ,  8° min. 
(VI. 112). 1868.

52. Sanskrit - Worterbuch. Fiinfter Theil. 
Ц  — q  nebst Nachtragen und Verbesserungen 
von Щ — q. 1868. (11.1678).

53. Indische Spriiche. Zweite vcrmehrte und 
verbesserte Auflage, St.-P., Akad., 8°. Erster 
Theil ЗЕТ — Ц. 1870. (XVI. 436).

54. Sanskrit - Worterbuch. Sechster Theil. 
Ц — Ц. 1871. (1506).

55. Indische Spruche. Zweiter Theil. q  — 4. 
1872. (VI. 511).

56. Indische Spruche. Dritter Theil. q  —
nebst Nachtragen. 1873. (VIII. 650). 1873.

Отзывы: A. W[eber] :  Lit. Centralbl.1872, 
828; A u f r ech t :  ZDMG. XXVII, 14; Ulile: ibid. 
XXXIII, 512.

57. Einige Bemerkungen zu den von Th. 
A u f r e c h t  am Anfange dieses Bandes veroffent- 
lichten und iibersetzten Spriichen aus Qarnga- 
dhara’s Paddhati — HZDMG. XXVII, 626—638.

58. Отзывъ о соч.: Job. K la t t ,  De trecentis
Caiiakyae poetae Indici sententiis, Berol. 1873 — 
Jenaer Lit.-Ztg., I, 219, № 216. 1874.

59. Отзывъ о: Hitopadesa . . . .  aus dem 
Sanscrit iibersetzt von L. F r i t ze .  Bresl. 1874— 
ibid., I, 298, № 281.

60. Отзывъ о: Meghadflta........  heraus
gegeben von A. F. Ste nz le r .  Bresl. 1874— 
ibid. I, 427, № 405.

61. Отзывъ о: L. A dam,  De l’harmonie 
des voyelles dans les langues ouralo - altai’ques. 
Paris. 1874 —ibid. I, 767, №  720.

62. Noch ein Wort iiber das Salz. [Jena, den
3. Aug.] — ibid. II, 740 (zu № 642).

63. Sanskrit - Worterbuch. Siebenter Theil.
51 — «5 nebst den Verbesserungen und Nachtra
gen zum ganzen Werke, 1875. (II. 1822). 1875.

64. Zur Kritik und Erklarung verschiedener 
indischer Werke. (Lu le 2 septembre 1875) — 
Bull, de l’Acad., XXI, 93—132, 200—242, 370— 
409 =  Mel. As., VII, 447—504, 527—589, 615— 
672.

65. Zur Orthographie im Jakutischen. (Lu
Ie 17 fevrier 1876) — ibid., XX, 512—517—Mel. 
As. VII, 761—767. 1876.

66. Zur Charakteristik Max Mul ler ’s (Jena, 
den 18. Februar 1876) — Jenaer Lit.-Ztg., Ill, 
Anzeiger, № 6, S. 13—14.

Отвѣтъ M. Мюллера:  Zur Charakteristik 
Sr. Excellenz des Kaiserlich Russischen Wirklichen 
Staatsraths Dr. O t to  von Boehtlingk etc. etc.— 
ibid., № 9, S. 25—27. Къ этому слѣдуетъ еще:

67. Entgegnung (Jena, den 8-ten Marz 
1876) — ibid., 27—28.

68. Ein Paar Worte gegen die altslavischen 
Wurzeln mit siibenbildenden r und I. (Lu le 
25 mai 1876) — Bull, de Г Acad., XXII, 312—315 
=  Mel. As. VIII, 35—39.

69. Zweiter Nachtrag zu meinen Indischen 
Spriichen. (Lu le 21 decembre 1876) — ibid., 
XXIII, 401—432 =  Mel. As., VIII, 203—249.

70. Katjajana oder Pataiigali im Maha- 
bhashja — ZDMG. XXIX, 183—190.

71. Das Verhalten der drei kanonischen 
Grammatiker in Indien zu den im Wurzelver- 
zeichniss mit Ц und TTJ anlautenden Wurzeln — 
ibid., XXIX, 483—490.

72. Sanskrit-Chrestomathie herausgegeben
von.......... Zweite, ganzlich umgearbeitete Auf-
fage, St.-P., Akad., 8° (II. 372); новое изданіе, 
Leipz. 1897.. 1877.

73. Mrlikhakatika, d. i. das irdene Wiigel- 
chen, ein dem Konig (Judraka zugeschriebenes
Schauspiel. Uebersetzt von........ St.-P., Akad.,
8» (IV. 213).

74. Sanskrit-Worterbuch in kurzerer Fas-
sung bearbeitet von.......... St.-P., Akad. Imp.,
4°. Erster Theil. Die Vocale. 1879 (VI. 279).

1879.
75. Zweiter Theil. q i — Щ. 1881 (II. 301).

1881.
76. Dritter Theil. r l - q .  1882 (II. 265). 1882.
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Отзывы: Е. Kuhn: ZDMG. Jahresbericht 
1879, 39; J. Kla t t :  ibid. 1880, 15; Academy 
1889, I, 258; С. Ольде нбург ъ:  ЗапВО. IV, 
150.

77. Bemerkungen zu den von Th. A ufr ech t  
in dieser Zeitschrift Bd. 36, S. 361 fgg. mitge- 
theilten Strophen — ZDMG. XXXVI, 659—660.

78. Bemerkungen zu G’inaktrti’s K’ampaka-
kathanaka, herausgegen und iibersetzt von
A. Weber .  (Lule 27 sept. 1883)—Bull, de Г Acad., 
XXIX, 273—281 =  Mel. As. IX, 75—86. 1883.

79. Sanskrit-Worterbuch . . . .  Vierter Theil.
q->T. 1883. (I. IV. 302) — 79a. Fiinfter Theil. 
q  — 57. 1884. (I. II. 264). 1884.

80. Въ Bulletin de I'Academie, XXX, 132= 
Mel. Gr. Rom., V, 252 академикъ Наукъ сооб
щила („Kritische Bemerkungen", IX. Lu le 11 de
cembre 1884) объясненіе, данное Бётлингомъ 
одной латинской надписи.

81. Die Verbalwurzeln FTi und —
ZDMG. XXXIX, 328. '  1885.

82. Bemerkungen zu F iih re r’s Ausgabe und 
zu B iihler’s Uebersetzung des Vasishthadharma- 
gastra — ibid. 481—488.

83. Bemerkungen zu В ii h 1 e r’s Ausgabe und 
Uebersetzung des Apastambijadharmasfltra — 
ibid., 517—527; Nachtrag . . . .  ibid., 709.

84. Ein Versuch zur Beilegung eines litera- 
rischen Streites — ibid., 528—531.

85. Zur indischen Lexicographic — ibid., 
532—538; cp. 709.

86. Einige Bemerkungen zu Baudhajana's 
Dharmagastra. (Zum ersten Mai herausgegeben 
von E. Hul tzsch)  — ibid., 539—542; cp. 709.

87. Sanskrit-Worterbuch.... Sechster Theil.
Ц — Ц. 1886 (II. 306). 1886.

88. Bemerkungen zu B iihler’s Artikel im 39 
Bande dieser Zeitschrift S. 704 fgg. — ZDMG. 
XL, 144—147.

89. Nachtragliches zu Vasishtha—ibid., 526.
90. Panini's Grammatik. Herausgegeben, 

iibersetzt, erlautert und mit verschiedenen Iudi-
ces versehen von..........  Leipzig, H. Ha esse l ,
1887, 8« (XVIII. 480. 359). 1887.

Отзывы: Wifn d i sch ] :  Lit. Centralbl.
1886, 768. A. Kaegi :  Deutsche Lit.-Ztg. 1887. 
268.

91. Noch ein Wort zur Maurja-Frage im 
Mahabhashja — ZDMG. XLI, 175—178.

92. Отзывъ о: J. S. Spei j er ,  Sanskrit 
Syntax — ibid., 178—191.

93. Haben ^Tf? und xj bisweilen die Bedeu- 
tung Щ Ц ?  — ibid, 516—520.

94. Ober die Grammatik Katantra — ibid. 
657—666.

95. Miscellen — ibid., 667—671.
96. Bemerkenswerthes aus Ramajana, ed. 

Bomb. Adhj. I—IV — Вег., XXXIX, 213-232.
Дополненіе къ стр. 227—ibid., 443—444.
97. Ober den impersonalen Gebrauch der

Participia necess. im Sanskrit — ZDMG., XLII, 
366—369. 1388.

98. Sanskrit-Worterbuch... Siebenter Theil
FT, «̂ , General-Index zu den Nachtragen und 
letzte Nachtrage. 1889. (I. II. 390). 1889.

99. Zur Kritik des Ramajana — ZDMG. 
XLIII, 53—66.

100) Wer ist der Verfasser des Hitopa- 
dega? — ibid., 596—597.

101. Ober die sogenannten Unregelmassig- 
keiten in der Sprache des Grhjasfltra des Hiran- 
jakegin — ibid., 598—603.

102. Der Ziegenbock und das Messer—ibid., 
604—606 =  cp. XLIV, 493).

103. Ober eine eigenthiimliche Genus-At
traction im Sanskrit — ibid., 607—608.

104. K’handogjopanishad. Kritisch herausge
geben und iibersetzt von . . . .  Leipzig, H. H a e s 
sel,  80 (X. 108. 93).

105. Brhadaranjakopanishad in der Ma- 
dhjamdina-Recension. Herausgegeben und iiber-
setzt von..........  St.-P., Akad., 8° (IV. 72. 100).
Переводъ—отдѣльно тамъ-же (IV. 100).

106. Danilin’s Poetik (Kavjadarga) Sanskrit
und deutsch herausgegeben von..........  Leipzig,
H. Haessel, 80 (VII. 138). 1890.

107. Einige Conjecturen zum AsurT-Kalpa— 
ZDMG., XLIV, 489—491.

108. Vermischtes — ibid., 492—496.
109. Versuch, eine jiingst angefochtene 

Lehre Panini’s in Schutz zu nehmen — Ber., XLII, 
79—82.

110. Drei kritisch gesichtete und iibersetzte 
Upanishad mit erklarenden Anmerkungen—ibid., 
127—197.

111. Ober eine bisher arg missverstandene 
Stelle in der Kaushitaki-Brahmana-Upanishad— 
ibid., 198—204.

112. Zu den vor mir bearbeiteten Upani-
shaden — ibid., XLIII, 70—90. 1891.

113. Ober die Verwechselung von pra-stha 
und prati-stha in denUpanishaden—ibid.,91—95.

114. F. Max Miiller als Mythendichter, 
St.-P., 8° maj. (14).

115. Bedeutet ЧѴ5 jemals „sechs"? — Ber., 
XLIII, 254—259.
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116. Was bedeutet % П 5Ш ?—ibid., 260—
264.

117. Einige Bemerkungen zu den Au^ana-
sadbhutani — Ber., 1892, S. 188—194. 1892.

118. Indische Minutien—Ber., 1892, S. 195—
198.

119. Probe einer rationellen Bearbeitung des 
Taittirlja-Brahmana — Ber., 1892, S. 199—226.

120. Zwei vedische Ratsel — Ber., 1893,
S. 88—92. 1893.

121. Ueber esha lokah— Ber., B. XLV,
S. 129—133.

122. Whitney’s letzte Angriffe auf Panini— 
Ber., B. XLV, S. 247—257.

123. Einiges aus dem Taittinja-Brahmana— 
Ber., B. XLV, S. 258—260.

124. Verschiedene Missverstandnisse—Ber.,
1894, S. 1—14. 1894.

125. Kritische Bemerkungen zu Agvagho- 
sha's Buddhaliarita — Ber., 1894, S. 160—191, 
192—198.

126. Neuere und altere Versuche die Fabel |
vom Bock und dem Messer zu deuten, nebst j 
einem Excurse — Ber. 1895, S. 1—14. 1895. j

127. Bemerkungen zum buddhistischen Sva- 
jambhupurana — ibid., 1895, S. 193—201.

128. Bemerkungen zu Para^ara’s Smrti — 
ibid., B. 47 (1895), S. 251—271.

129. Militarisches Sanskrit der Neuzeit — 
ibid., S. 335—346.

130. Versuch Kaushttaki - Brahmana - Upa- 
nishad I, 1 zu deuten — ibid., S. 347—349.

131. Die erste Person Singularis Medii des 
umschriebenen Future im Sanskrit — Indogerm. 
Forschungcn, VI, стр. 342 и сл.

132. Vater und Mutter — Indogerm. For- 
schungen VII, S. 275 и сл.

133. Kritische Bemerkungen zu Paraskara’s 
Grhjasfltra — Ber., B. 48, S. 1—11.

134. Probe einer Kritik des Gopathabrah- 
mana — ibid., S. 12—18.

135. Nachtrag zu meinem Artikel: Ueber 
esha lokah — ibid., S. 93—98.

136. Miscellen — ibid., B. 48, S. 149—163.
137. Bemerkungen zu Manu’s Gesetzbuch —

ibid., S. 245—250. 1896.
138. Bemerkungen zur Bhagavadgita —

ibid, B. 49, S. 1—16. 1897
139. Neue Miscellen — ibid, B. 49, 1897‘

S. 39—52.
140. Bemerkungen zu einigen Upanisha- 

den — ibid, B. 49 (1897), S. 78—100.

141. Kritische Beitrage — ibid, B. 49,
S. 127—138.

142. Kritische Beitrage. 15—24 — ibid,
B. 50, S. 76-86; 25—32 — ibid, B. 51, S. 31 —40.

1898.
143. Kritische Bemerkungen zu Hiranyake- 

sins Grhyasfitra — ZDMG. LII, S. 81—88.
144. Ober Brahmiivarta — ZDMG. LII,

S. 89.
145. Miscellen — ZDMG. LII, 247, 257.., 

409—415, 606—612; LIII, 202—204.
146. Verzeichniss der in diescn Berichten

von mir besprochenen: 1) Worter, 2) Sachen, 
und 3) Stellen, bez. ganzer Schriften — Ber. 
1899, B. 51, 165—171. 1899.

147. Ober die mit ,,Erde“ und ,,tragend“ 
zusammengesetzten Worter fur ,,Berg“ im San
skrit — ZDMG. LIII, 668.

148. Kritische Beitrage — WZKM. 14,
S. 46—50. 1900.

149. Die fiinf Elemente der Inder und Grie- 
chen — Ber, B. 52, 149—151.

150. Grammatische Absonderlichkeiten im 
Aitareyabrahmalia — ibid, B. 52, 413—421.

151. Pflegten die Inder Tochter auszuset- 
zen? — ibid, 423—425.

152. Ober einige Verbalformen mit vcrdach- 
tigem oi im Sanskrit — ZDMG. B. 54, 510—512.

153. RV. 5, I, 1 — ibid, B. 54, 513,, 
612,.

154. Eine Absurditat — ibid, B. 54, 514.
155. Ober zwei verwandte vedische Sprii- 

che — ibid, B. 54, 613.,
156. Kritische Beitrage — Ber, B. 53,

7—19. 1901.
157. — ZDMG. 55, 98.
158. Ober prana und apana—ibid, 55, 518.
159. Vedisches — Ber, B. 54, 9—18; 173—

184; B. 55, 2—6 ; 113—120. 1902.
160. Ueber einen Imperativ a v a t a t  in einem 

buddhistischen Werke — ibid, B. 54, 19—21.
161. Я* Eft — ZDMG, 56, 159.
162. T. S. I, 1, 1 — ibid, 56, 116.
163. Eine misslungene Korrektur aus alter 

Zeit — ibid. 56, 208...
164. Festgabe an Prof. Kern — Album

K e r n .S .  1—4. 1903.
Объ О. H. Бетлингкѣ см.: Orientalischc 

Bibliogr, В. II (1888), S. 1, В. XII (1898), S. 7;
В. XVIII (1904), S. 16 (некрологи), В. XIX (1905),
S. 15 (некрологи).

С. Венгеров  ъ. Источники словаря рус- 
скихъ писателей, т. I, стр. 236.
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С. Ольденбургъ.  Памяти О. Н. Бет- 
т лингка  — ЖМНП 1904, ч. 353, совр. лѣт., 
стр. 41—47; его-же статья о Б. въ Крит.-біогр. 
Словарѣ С. Венгерова,  т. III, стр. 217 — 220.

К. З а л е м а н ъ  и С. Ольденбургъ  — 
Bohtlingk’s Druckschriften — Bull, de l’Acad., 
Nouv. Ser., 1892, t. Ill (XXXV), № 1, стр. 97— 
106 =  Mel As. X, 247—256.

Портреты:
Въ изданіи Баумана:  Русскіе дѣятели, 

т. VI; „Нива“ 1888 г., № 9.

*БОРОДИНЪ, Иванъ Парфень- 
евичъ; родился 18 января 1847 года 
близъ Новгорода, въ Штабѣ л.-гв. 
Драгунскаго полка. Отецъ его— Пар- 
феній Аѳанасьевичъ, штабсъ-капитанъ 
означеннаго полка, сынъ полковника, 
убитаго при штурмѣ Ахалцыха, пито- 
мецъ Пажескаго Корпуса; мать — Ека
терина Александровна, рожденная 
Лыкош ина, дочь директора Новго
родской Гимназіи, получила домашнее 
образованіе. Отца лишился въ 4-лѣт- 
немъ возрастѣ и воспитанъ былъ въ 
Петербургѣ матерью, вмѣстѣ съ млад- 
шимъ братомъ, Александромъ, нынѣ 
покойнымъ, извѣстнымъ инженеромъ. 
Среднее образованіе получилъ въ Пя
той С.-Петербургской Г имназіи (съ 
4-го класса) и окончилъ курсъ съ ме
далью, не достигнувъ 17-лѣтняго воз
раста, вслѣдствіе чего былъ принятъ 
въ Университетъ лишь на слѣдующій 
годъ. Высшее образованіе получилъ 
на Физико-Математическомъ Факуль- 
тетѣ С.-Петербургскаго Университета, 
по разряду естественныхъ наукъ; за
нимался главнымъ образомъ ботани
кою у профессоровъ Б ек етов а  и 
Ф аминцы на и уже на 3-мъ курсѣ 
напечаталъ самостоятельную работу. 
Тотчасъ по окончаніи курса, со сте
пенью кандидата, въ 1869 г., занялъ 
мѣсто преподавателя ботаники въ 
С.-ПетербургскомъЗемледѣльческомъ

Институтѣ, впослѣдствіи преобразо- 
ванномъ въ Лѣсной Институтъ, и про- 
служилъ въ немъ непрерывно 35 лѣтъ 
въ званіи профессора съ 1880 г. и 
заслуженнаго профессора съ 1894 г.; 
съ 1891 по 1899 г. занималъ въ Ин
ститутѣ должность помощника Дирек
тора. Въ 1878 — 1880 и въ 1893 —  
1899 гг. Б. состоялъ профессоромъ бо
таники въ И мп. Военно-Медицинской 
Академіи; въ 1887—1893 гг. читалъ 
анатомію и физіологію растеній въ 
И мп. С.-Петербургскомъ Унивсрси- 
тетѣ, сначала въ качествѣ приватъ- 
доцента, а затѣмъ—экстраординарнаго 
профессора. Неоднократно читалъ лек- 
ціи на Высшихъ Женскихъ и Женскихъ 
Медицинскихъ Курсахъ. Степень ма
гистра ботаники получилъ въ 1876 г. 
въ С.-Петербургскомъ Университетѣ, 
а степень доктора (honoris causa) при
суждена ему Новороссійскимъ Уни- 
верситетомъ въ 1886 г. Съ 1897 г. по 
1904 г. состоялъ членомъ Ученаго 
Комитета Министерства Земледѣлія и 
завѣдывалъ Бюро по прикладной бо- 
таникѣ. Въ 1901 году Имп. Академія 
Наукъ поручила ему завѣдываніе со- 
ставленіемъ „Флоры Сибири", пред
принятой покойнымъ академикомъ 
С. И. Корж инскимъ, а въ 1902 г. 
(6 апрѣля) избрала его ординарнымъ 
академикомъ и въ томъ же году— Ди- 
ректоромъ Ботаническаго Музея Ака
деміи. Съ 1903 г. Б. состоитъ членомъ 
Правленія Академіи отъ Физико-Ма- 
тематическаго Отдѣленія.

До избранія Б. въ Академію научная 
дѣятельность его протекала главнымъ 
образомъ въ С.-Петербургскомъ Об- 
ществѣ Естествоиспытателей, въ ко- 
торомъ онъ занималъ различный долж
ности: секретаря Ботаническаго От
дѣленія, редактора „Трудовъ" всего
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Общества, а затѣмъ „Трудовь Бота- 
ническаго Отдѣленія“, члена Совѣта, 
секретаря Общества и, наконецъ,Пред- 
сѣдателя Ботаническаго Отдѣленія, 
каковымъ состоитъ и понынѣ. Почти 
всѣ научные труды Б. докладывались 
въ засѣданіяхъ этого Общества, на
чиная съ самаго его основанія. Вь 
1897 г. ими учреждена, при матеріаль- 
номъ содѣйствіи М. С. В оронина, 
Прѣсноводная (нынѣ Бородинская) 
Біологическая Станція Имп. С.-Пе- 
тербургскаго Общества Естествоис
пытателей на озерѣ Бологомъ, пере
несенная въ 1908 г. на озеро Сели- 
геръ. На собственныя средства из
даны И. П. Б ородины м ъ три тома 
„Трудовь" этой Станціи (въ 1901, 
1906 и 1912 гг.). Б. участвовалъ въ 10 
(изъ 13) Съѣздахъ Русскихъ Естество
испытателей и Врачей и въ Между- 
народныхъ Конгрессахъ: въ С.-Петер- 
бургѣ (1868 и 1884), Флоренции (1874), 
Парижѣ (1878), Генуѣ (1892), Вѣнѣ 
(1905), а также въ торжествахъ Л ин
нея въ Упсалѣ (1905) и Д ар в и н а въ 
Кембриджѣ (1910). Въ 1902 г., съ 
цѣлью личнаго ознакомленія съ фло
рою Сибири, совершилъ на свои сред
ства путешествіе по Прибайкалью и 
собралъ богатую коллекцію.

1. А. Famin tz in  u. J. Borodin,  Ueber
transitorische Starkebildung bei der Birke — 
Bull, de l’Acad., t. XII, № 1, 1867, p. 113—119; 
MclB., t. VI, 1867, p. 294—302; BZ., B. 25, 1867, 
№  49, p. 385—387. 1867.

2. J. Borodin ,  Ueber dic Wirkung des 
Lichtes auf einige hohere Kryptogamen — Bull, 
de Г Acad., t. XII, № 4, 1868, p. 432—448; 
MelB., t. VI, 1868, p. 529—552, 1 Taf. 1868.

3. О вліяніи свѣта на нѣкоторыя высшія 
споровыя растенія— Тр. 1-го Съѣзда Рус. 
Ест. С.-Пб. 1868, отд. Бот. 59—73, 1 табл.

4. О вліяніи свѣта на распредѣленіе зе- 
ренъ хлорофилла въ зеленыхъ частяхъ сѣмен-

ныхъ растеній— ТрПОЕ., т. I, вып. 1, 1870, 
стр. 18—20 (прот. 12 января 1869). 1869.

5. Ueber die Wirkung des Lichtes auf die 
Vertheilung der Chlorophyllkbrner in den grii- 
nen Theilen der Phanerogamen.—Bull, dc 1’Acad. 
t. XIII, X# 5, 1869, p. 567—586; MelB., t. VII, 
p. 50—77, 1 Taf.

6. De Taction de la lumiere sur la reparti
tion des grains de chlorophylle dans les parties 
vertes des phancrogames — ASN., 5 ser., t. XII,
p. 80—100, 1 pl.

7. Ueber die Wirkung des Lichtes auf die 
Blatter von Elodea  canad en s i s  — BZ., В. 27, 
1869, № 52, p. 878.

8. Ueber das Verhaltniss des Starkemehls 
zum Chlorophyll-BZ., B. 27,1869, № 52, p. 886-  
887.

9. Ueber den Bau der Blattspitze einiger
Wasscrpflanzen—BZ., B. 28,1870, № 52, p. 841— 
850, Taf. XIV B. 1870.

10. О вліяніи температуры на распредѣ
леніе зеренъ хлорофилла y S t e l l a r i a  medi а— 
ТрПОЕ., т. III, 1872, стр. XLIV — XLV (прот. 
Бот. Отд. 18 ноября 1871). 1872.

11. Химико-физіологическія изелѣдованія
надъ проростаніемъ сѣмянъ гороха—ТрПОЕ., 
т. IV, 1873, стр. XI—XII (прот. Бот. Отд. 11 мая 
1872). 1873.

12. Дыханіе проростающихъ сѣмянъ —
ТрПОЕ., т. V, вып. 2, 1874, стр. XXVIII—XXX 
(прот. Бот. Отд. 21 марта 1874). 1874.

13. Sur la respiration des plantes pendant
leur germination — Atti Congr. Bot. Firenze, 
1876 (sep. 1875), p. 146—153 (seance 21 Mai 
1874). 1876.

14. Физіологическія изелѣдованія надъ 
дыханіемъ листоносныхъ побѣговъ. (Магист. 
дисс.) — ТрПОЕ., т. VII, 1876, стр. 1—114, 
3 табл.

15. Новыя изелѣдованія надъ дыханіемъ
растенін — ТрПОЕ., т. VIII, 1877, стр. 21 —23 
(прот. Бот. Отд. 16 декабря 1876). 1877.

16. Вліяніе свѣта на развитіе водоросли 
V a u ch e r i a  sess i l i s  — ТрПОЕ., т. VIII, 1877, 
стр. 123—124 (прот. Бот. Отд. 20 окт. 1877).

17. Любопытный эпизодъ ботанической 
литературы — ibid., стр. 124.

18. Ueber die Wirkung des Lichtes auf die
Entwicklung von Vaucher i a  sessi l is  — BZ., B. 
36, 1878, №  32, S. 497—500; X» 33, S. 513— 
515; Xs 34, S. 529—531; Xs 35, S. 545—549; 
Taf. XII. 1878.

19. Ueber die physiologische Rolle und die
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Vcrbreitung des Asparagine im Pflanzenreiche— 
BZ„ В. 36. 1878, №№ 51—52, S. 801—832.

20. Распространеніе и значеніе аспарагина 
въ растительномъ царствѣ — ТрПОЕ., т. X,
1879, стр. 96—98; (прот. 26 янв. 1878). 1879.

21. Дополнительное сообщеніе о резуль- 
татахъ изслѣдованій надъ распространен іемъ 
аспарагина— ТрПОЕ., т. X, 1879, стр. 103— 
104; (прот. 19 окт. 1878).

22. Новыя наблюденія надъ образова- 
ніемъ аспарагина въ растительномъ орга- 
низмѣ — ТрПОЕ., т. X, 1879, стр. 105—107 
(прот. 19 окт. 1878).

23. Хлористый калій въ растеніяхъ — 
ТрПОЕ., т.Х, 1879, стр.98 (прот. 16 февр. 1878).

24. О дыханіи въ чистомъ кислород}» —
ТрПОЕ., т. XI, вып. 1, 1880, стр. 76—77 (прот. 
19 апрѣля 1879). 1880.

25. О дыханіи растеній, какъ функціи 
углеводовъ — Рѣчи и прот. VI Съѣзда Рус. 
Ест., С.-Пб. 1880; Бот., стр. 3—4 (прот. 21 де
кабря 1879).

26. Новыя наблюденія надъ дыханіемъ 
распускающихся почекъ — ТрПОЕ., т. XI, 
вып. 2, 1880, стр. 157—158.

27. Новѣйшіе успѣхи Ботанихи — С.-Пб.
1880, 8°, III, 180 стр. и 32 рис.

28. Untersuchungen iiber die Pflanzenath-
nuing — Mem., VII ser., t. XXVIII, № 4, 1881, 
54 p„ 2 Taf. 1881.

29. Объ осадкахъ, получаемыхъ при об- 
работкѣ разрѣзовъ растительныхъ тканей
спиртомъ — ТрПОЕ., т. XII, вып. 2, 1882, 
стр. 127—132 (прот. 12 мая 1881). 1882.

30. О кристаллахъ хлорофилла — ТрПОЕ., 
т. XII, вып. 2, 1882, стр. 137—144 (прот. 
15 октября 1881).

31. Ueber Chlorophyllkrystalle—BZ., В. 40, 
1882 № 36, S. 608—610; № 37, s . 622—626.

32. О сферокристаллахъ Paspalum ele
gans и микрохимическомъ открытіи лейцина— 
ТрПОЕ., т. XIII, 1882, стр. 47—60 (прот. 
11 марта 1882).

33. Ueber krystalliniscbe Nebenpigmente
des Chlorophylls — Bull, de l’Acad., t. XXVIII, 
№ 3, 1883, p. 328—352; МёІВ., t. XI, livr. 5, 
p. 485—518. 1883.

34. О кристаллизаціи хлорофилла — 
Прот. Одесскаго Съѣзда Рус. Ест. (25 августа 
1883).

35. Къ сравнительной анатоміи листьевъ 
C h r y s o s p l e n iu m — ТрПОЕ., т. XIV, вып. 1, 
1883, стр. 32—46; (прот. 24 марта 1883).

36. О распространен!!! гесперидина въ 
растительномъ царствѣ — ТрПОЕ., т. XIV, 
вып. 2, 1883, стр. 65—87 (прот. 21 апрѣля 
1883).

37. Sur la repartition des cristaux d’oxalate
de chaux dans les feuilles des Legumineuses et 
des Rosacees — Bull. Congr. Bot. Petersb. 1884, 
1885, p. 69-77. 1885.

38. Объ условіяхъ накопленія лейцина въ 
растеніяхъ — ТрПОЕ., т. XVI, вып. 2, 1885, 
стр. 69—73 (прот. 16 октября 1885).

39. Ботаническій садъ на островѣ Явѣ 
(анонимно) — ВСад. 1885, № 9.

40. Рядь рефератовъ, замѣтокъ, редактор- 
скихъ примѣчаній и отвѣтовъ на вопросы — 
ВСад. 1885, стр. 184, 218, 246, 316, 381, 382, 
385, 396, 443, 583, 590, 650, 651.

41. Тоже — ВСад. 1886, стр. 96, 210, 213,
407, 558, 570, прот. № 342. 1886.

42. Робертъ Каспари. (Некрологъ) —
ТрПОЕ., т. XVIII, 1887, стр. 72. 1887.

43. Краткій Учебникъ Ботаники (Сост. по
поруч. Департ. Земл.), С.-Пб. 1888, VII ч- 
332 ч- XIV стр. и 257 рис.; 2-е изд. 1890, ѴІІч- 
321 н - ІХ и  257 рис.; 3-е изд. 1893, IV ч- 348 ч- 
XI и 310 рис.; 4-е изд. 1896, VI ч- 360 ч- XI и 
373 рис.; 5-е изд. 1898, VI ч - 377 ч-XII и 
373 рис.; 6-е изд. 1899, тоже; 7-е изд. 1902, 
тоже; 8-е изд. 1904, IV -і-426, 393 рис. и 
карта; 9-е изд. 1907, VI ч - 430, 395 рис. и 
карта; 10-е изд. 1911, VIII ч - 432, 395 рис., 
16 раскраш. табл, и карта. 1888.

44. Курсъ Анатоміи растеній, С.-Пб.
1888. (Изд. Вольфа), 8°, II ч - 262 и 157 рис.; 
2-е изд. 1900, IV ч - 296 и 254 рис.; 3-е изд. 
1904, все тоже; 4-е изд. 1910, II ч- IX ч- 367 и 
281 рис.

45. Процессъ оплодотворенія въ ра
стительномъ царствѣ, С.-Пб. 1888. (Изд. 
Вольфа), 118 стр. и 127 рис.

46. О микрохимическомъ открытіи и рас- 
пространеніи дульцита въ растительномъ цар
ствѣ— ВЕст. 1890, № 1, стр. 26—31 и 55.

1890.
47. О кристаллическихъ отложеніяхъ въ

листьяхъ Апопасеае и Ѵіоіагіеае — ТрПОЕ., 
т. XXI, 1891, стр. 177—205. 1891.

48. Курсъ Дендрологіи. Лекціи, чит. въ 
С.-Пб. Лѣсн. Инст., С.-Пб. 1891.

49. О диффузномъ отложеніи щавслеваго
кальція въ листьяхъ — ТрПОЕ., т. XXII, 1892, 
стр. 96—151, 1 табл. 1892.

50. Теоретическое и практическое препо-
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даваніе ботаники и ботаническій кабинеть въ 
С.-Пб. Лѣсномъ ИнститутЪ, С.-Пб. 1892,
19 стр.

51. О между народномъ ботаническомъ
конгрессѣ въ Генуѣ — ТрПОЕ., т. XXIII, 1893, 
стр. 24—25 (прот.). 1893.

52. Sur les depots diffus d’oxalate de chaux 
dans les feuilles—Atti Congr. bot. Genova, 1893, 
4 p.

53. О дыханіи почекъ, распускающихся 
на срѣзанныхъ вѣтвяхъ— ТрПОЕ., т. XXIII,
1893, стр. 38—55.

54. Die in St.-Petersburg befindlichcn Her- 
barien und botanischen Museen. Nachtrag—BCbl. 
56. 1893, № 51, p. 353—356.

55. Столѣтіе „Тайны Природы" — МБ.
1894, декабрь, стр. 172—192. 1894.

56. Протоплазма и витализмъ. (Рѣчь) — 
МБ. 1894, № 5, стр. 1—28 [отд. отт.].

57. Добавленія къ флорѣ Валдайскаго 
уѣзда Новгородской губерніи — ТрПОЕ., 
т. XXV, 1894.

58. Процессъ оплодотворенія въ расти-
тельномъ царсгвѣ — МБ., т. IV, 1895, № 1, 
стр. 195—213; № 2, стр. 112—139; № 3, 
стр. 75—95; №  4, стр. 172—206; № 5, 
стр. 164—196; № 6, стр. 120—154; № 8, 
стр. 155—179 и № 9, стр. 129—150; Отд. 
изданіе — С.-Пб. 1896, 226 стр. 1895.

59. Ботаническія экскурсіи въ Валдай- 
скомъ и Вышневолоцкомъ уѣздахъ лѣтомъ
1895 г. — Прот. ТрПОЕ., т. XXVI, 1895, № 7, 
стр. 2—9 (прот. 27 сентября).

60. О Прѣсноводной Біологической Стан- 
ціи (въ Бологомъ)—ТрПОЕ., т. XXVII, вып. 1,
1896, стр. 223—224 (прот. общ. собр. 10 ноября
1896 г.). ~ 1896.

61. По озерамъ Валдайскаго и Крестец- 
каго уѣздовъ Новгородской губ. — ТрПОЕ., 
т. XXVII, вып. 1, 1896, стр. 226—227 (прот.
20 ноября 1896).

62. Краткій очеркъ микологіи, С.-Пб.
1897, 8», 4 231 -t- IX и 232 рис. 1897.

63. Автобіографическій очеркъ — Кр.- 
біогр. Словарь С. Венгерова,  т. V, 1897, стр. 
274—278.

64. Краткій отчетъ объ устройстве и 
деятельности Бологовской Біологической Стан- 
ціи И мп. С.-Пб. Общ. Ест. въ 1897 г .— 
ТрПОЕ., т. XXVIII, вып. 1, 1897, стр. 194—198.

65. Краткій отчетъ о состояніи Бологов
ской Біологической Станціи и о флористиче- 
скихъ изелѣдованіяхъ въ ея окрестностяхъ лѣ

томъ 1898 г. — ТрПОЕ., т. XXIX, вып. 1, 1898, 
стр. 170—174. 1898.

66. Правила пользованія гербаріями Бо-
таническаго Кабинета Лѣсного Института, 
С.-Пб. 1900, fol., 2 стр. 1900.

67. Болотовская Прѣсноводная Біологиче-
ская Станція И. С.-Пб. Общ. Ест.—ТрБСПОЕ., 
т. I, 1901, стр. I—XLIII. 1901.

68. Эпидермины у Лютиковыхъ —ТрПОЕ, 
т. XXXII, вып. 1, 1901, стр. 83-88.

69. Біографическій очеркъ жизни А. Н. 
Бекетова  — ТрПОЕ., т. XXXIII, вып. 1.

70. Объ изданіи Флоры Сибири — Днев-
никъ ХІ-го Съѣзда Рус. Ест. въ С.-Пб. 1902, 
стр. 250. 1902.

71. Очерки по вопросамъ оплодотворснія
въ растительномъ царствѣ — МБ. 1903, № 4, 
стр. 257—272; № Ц , Стр. 199—210; № 12, 
стр. 255—274. 1903.

72. Памяти незабвеннаго Мих. Степ. Во
р о н и н а — ТрЮБС. 1903, стр. 286 — 292 и 
ТрБСПОЕ., т. II, 1906, стр. 1—8 (съ портре- 
томъ).

73. Н. И. Пурингъ.  (Некрологъ) — 
ТрПОЕ., т. XXXV, вып. 1, 1904, стр. 316.

1904.
74. К. Е. Мерклинъ.  (Некрологъ) — 

ibid., стр. 464.
75. Ботаническій Кабинеть И м п. Лѣсного 

Института въ началѣ второго столѣтія его 
существованія. Отчетъ за 35лѣтъ — ИзвИЛИ., 
№ 12, 1905, 160 стр. (съ портретомъ автора).

1905.
76. Прѣсноводная Біологическая станція

Имп. С.-Пб. Общ. Ест.— ТрБСПОЕ., т. II, 
С.-Пб. 1906, стр. V—LXXI. 1906.

77. О распредѣленіи устьицъ на листьяхъ
Lycopod ium annot inum.  Предв. сообщ.— 
ИзвИАН. 1907, стр. 489—490. 1907.

78. Отчетъ о командировкѣ въ Швсцію 
на торжества 200-лѣтія дня рожденія Лин
нея — ИзвИАН. 1907, стр. 629—633.

79. Коллекторы и коллекціи по флорѣ 
Сибири — ТрБМИАН., т. IV, 1908, 245 стр.

1908.
80. Краткій отчетъ о состояніи и деятель

ности Прѣсн. Біол. Станціи на озерѣ Селигерѣ 
въ 1908 г. — ТрПОЕ., т. XL, вып. 1, 1909, 
стр. 60—66. 1909.

81. Ueber die Wirkung der Temperatur auf 
die Anordnung der Chloroplasten — BZ., B. 67, 
1909, II, № 20—21, S. 274—276.

82. Sur Ia distribution des stomates sur les
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feuilles du Lycopodium annot inum L.—Ann. 
Jard. Bot. Buitenzorg, 2 scr., Suppi. Ill, 1909, 
p. 447—452.

83. Мельхіоръ Трейбъ.  1852—1910. (He- 
крологъ)— ИзвИАН. 1910, стр. 1415—1416.

1910.
84. Отзывъ о соч. В. В. Лепешкина:  

„Изслѣдованія надъ осмотическими свой
ствами и тургоромъ растительныхъ клѣтокъ". 
1907 — СбОПИАН. за 1910 г.

85. Охрана памятниковъ природы — 
ТрЮБС. 1910, стр. 297 — 317; [отд. отт., 
Юрьевъ. 1910].

86. Отзывы о сочиненіяхъ В. Л. Кома
рова „Флора Маньчжуріи" и П. Н. Кры
лова „Флора Алтая и Томской губсрніи" — 
СбОПИАН за 1909 г., С.-Пб. 1911. 1911.

87. Охрана памятниковъ природы — 
ЛѢснЖ. 1911, № 1—2, стр. 69 — 93 [отд. отт., 
С.-Пб. 1911, 8°, 24 стр.].

88. Бородинская Біологическая Станція
И мп. С.-Пб. Общ. Ест.— ТрБСПОЕ., т. Ill, 
Юрьевъ, 1912, стр. 1—LXII. 1912.

89. Хортицкое Общество охранителей 
природы — ТрЮБС. 1912, стр. 24—27.

90. Джозефъ Д ал ьтонъ  Гукеръ. 1817—
1911. (Некрологъ) — ИзвИАН. 1912, стр. 545—- 
548.

91. Отчетъ о командировкѣ въ Бернъ на 
Конференцию по международной охранѣ при
роды—ИзвИАН. 1913, стр. 1065-1068. 1893.

Автобіографія Б. помѣщена въ „Критико- 
біографическомъ Словарѣ русскихъ писателей 
и ученыхъ" С. А. Венгерова;  портреты — 
въ „D о г f 1 е г ' s Botaniker-Portrats", Lfg. 1, № 14 
и въ „Извѣстіяхъ И мп. Лѣсного Института", 
вып. XII, 1905 г.

БРЕДИХИНЪ, Ѳ ед ор ъ  А л е 
ксандровича}; родился 26 ноября 
1831 г. въ городѣ Николаевѣ, Херсон
ской губерніи; родъ Б редихины хъ, 
принадлежащій къ древнему дворян
ству, внесенъ въб-ю часть родословной 
книги; Б. женатъ былъ на Аннѣ 
Дмитріевнѣ Б олотовской  (умерла 
въ 1898 г.); единственный сынъ ихъ 
погибъ юношей. До 14-ти лѣтняго 
возраста Б. воспитывался въ домѣ ро
дителей — въ деревнѣ Херсонскаго

уѣзда, подъ руководствомъ бывшаго 
Директора Херсонской Гимназіи З а 
хара Степановича С ок олов ск аго . 
Въ 1845 г. онъ помѣщенъ былъ въ 
благородный пансіонъ при Ришельев- 
скомъ Лицеѣ въ Одессѣ, въ 1849 г. 
перешелъ въ студенты Лицея, но уже 
въ 1851 г. поступилъ на Физико-Ма- 
тематическій Факультетъ Московскаго 
Университета, гдѣ окончилъ курсъ въ 
1855 г. На послѣднемъ курсѣ онъ на- 
чалъ интересоваться астрономіей, а 
по окончаніи курса, параллельно съ 
занятіями на Московской Обсервато- 
ріи, подъ руководствомъ проф. Д ра- 
ш усова, онъ готовился къ магистер
скому экзамену и въ 1857 году назна- 
ченъ былъ исправлять должность адъ
юнкта по каѳедрѣ Астрономіи въ Мо- 
сковскомъ Университетѣ. Въ 1872 году 
избранный ординарнымъ профессо- 
ромъ Университета Св. Владиміра, Б. 
въ 1873 г. принялъ должность Дирек
тора Московской Обсерваторіи, въ 
1877 г. избранъ былъ членомъ-кор- 
респондентомъ Имп. Академіи Наукъ, 
въ 1883 г. удостоенъ званія члена 
Леопольдино - Каролинской Академіи 
въ Германіи, въ 1884 г. избранъ по- 
четнымъ членомъ (Associate) Royal 
Astronomical Society въ Лондонѣ 
и Ливерпульскаго Астрономическаго 
Общества, въ 1886 г. избранъ почет- 
нымъ членомъ Московскаго Общества 
испытателей природы и въ томъ-же 
году—Президентомъ этого Общества; 
въ 1889 г. избранъ въ члены-коррес- 
нонденты Della Societa degli Spettro- 
scopisti Italiani, а также Математиче- 
скаго и Естественно-Историческаго 
Общества въ Шербургѣ, въ 1890 г. 
(17 марта) избранъ ординарнымъ ака- 
демикомъ Имп. Академіи Наукъ и въ 
то-же время—на должность Директора
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Николаевской Главной Астрономиче
ской Обсерваторіи въ Пулковѣ, кото
рою и управлялъ до 1894 г., когда, по 
болѣзни, вышелъ въ отставку съ со- 
храненіемъ званія ординарнаго ака
демика.

Въ 1890 г. Б. избранъ былъ Пре- 
зидентомъ Русскаго Астрономиче- 
скаго Общества въ С.-Петербургѣ, въ 
1891 г. — почетнымъ членомъ Харь- 
ковскаго Математическаго Общества 
и Русскаго Географическаго Обще
ства; въ 1892 г. Падуанскій Универ- 
ситетъ поднесъ Б р еди хи н у  почетную 
степень доктора философіи, въ 1894 г. 
Бюро Долготъ въ Парижѣ избрало 
его членомъ-корреспондентомъ, а въ 
1897 г. онъ избранъ былъ почетнымъ 
членомъ И мп. Московскаго Универси
тета.

Въ 1903 г. при И мп. Академіи 
Наукъ Ѳ. А . Б реди хи н ъ  учредилъ 
премію имени своей жены, Анны Б ре
дихиной, за механическія изслѣдо- 
ванія развитія кометныхъ формъ. 
Умеръ въ Петербургѣ 1 мая 1904 г.

1. Quelques mots sur les queues des co- 
m etes-A N., Ars 1291, 1861, p. 290—292. 1861.

2. Sur la direction des queues des cometes 
de 1844 III et de 1853 III —AN., № 1305 und 
1306, 1861, p. 145—146.

3. О хвостахъ кометь. (Магистерская дис-
сертація), 1862. 1862.

4. Возмущенія Кометъ, происходящія отъ
сопротивленія эфира, М. 1863. 1863.

5. Возмущенія пометь, независящія отъ
планетныхъ притяженій. (Докторская диссер- 
таціи), М. 1864. 1864.

6. Изліяніе вещества изъ ядра большой 
кометы 1862 г., М. 1864.

7. Колебаніе кометнаго ядра — Моек.
Математ. Сб., 1867, т. II. 1867.

8. Sur la comete de 1861 II — AN., В. LV,
pg. 335. 1869.

9. Прошедшее и настоящее тЬлъ солнеч
ной системы, преимущественно земли — Бе- 
сѣда 1871. 1871.

10. Публичныя лекціи по Астрономіи — 
Прир. 1871.

11. Падающія звѣзды—МУнивИзв. 1871.
12. Нѣсколько словъ по поводу новой

теоріи г. Л га б и м о в а — Моек. Матсм. Сб. 1872, 
т. VI. 1872.

13. Beobachtungen der Flora (8) auf der
Moskauer Universitats-Stcnwarte — AN., B. 83, 
№ 1979, S. 173. 1873.

14. Beobachtungen von Kometen — AN.,
B. 85, 1874, p. 10, 366, 383; B. 86, 1875, p. 9; 
B. 96, 1879, p. 41. 1874/1879.

15. Observations sur le Jupiter — AOM.,
t. II, par. 1, M. 1875, p. 1—8. 1875.

16. Etoiles filantes du mois d'aout 1874 —
AOM., t. II, par. 1, M. 1875, p. 8—13.

17. Mesures micrometriques de la declinai- 
son de Junon — AOM., t. II, par. 1, M. 1875, 
p. 26—32.

18. Table auxiliaire pour le calcul des re
fractions— AOM., t. II, par. 1, M. 1875, p. 32— 
37.

19. Observations spectroscopiques du So- 
leil faites en 1874—AOM., t. II, par. 1, M. 1875, 
p. 38—68.

20. Observations astronomiques et physi
ques sur la comete de 1874 (III) — AOM., t. II, 
par. 1, M. 1875, p. 80—93.

21. Messungen von Declinationsdifferenzen 
zwischen Juno und in der Nahe liegenden Ster- 
nen — AN., B. 85, № 2020, 1875, S. 57—58.

22. Spectre des Nebuleuses — MSI., v. IV, 
p. 109, 1875.

23. Observations spectroscopiques duSoleil- 
en 1875—AOM., t. II, par. 2, M. 1876, p. 1—26.

1876.
24. Observations de Ia comete d’Encke — 

AOM., t. II, par. 2, M. 1876, p. 27—33.
25. Observations sur le Jupiter — AOM., 

t. II, par. 2, M. 1876, p. 42—50.
26. Spectre des Nebuleuses — AOM., t. II, 

par. 2, M. 1876, p. 60—64.
27. Observation de Mars en opposition — 

AOM., t. II, par. 2, M. 1876, p. 65—68.
28. Sur 1'equation personnelle absolue — 

AOM., t. II, par. 2, M. 1876, p. 69—72.
29. Etoiles filantes du mois d’aout 1875 — 

AOM., t. II, par. 2, M. 1876, p. 73—74.
30. Inegalitcs de Ia vis micrometrique du 

grand refracteur — AOM., t. II, par. 2, M. 1876, 
p. 75—78.

31. Observations des Nebuleuses — AOM., 
t. II, par. 2, M. 1876, p. 114—124.
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32. Sur la queue anomale de la comete de 
1862 III —AN., B. 87, № 2079, 1876, S. 239— 
240.

33. Sur la queue de la comete 1874—AN., 
B. 88, № 2102, 1876, S. 219.

34. Sur la queue normale de la comete de 
1862 II —AN., B. 88, № 2104, 1876, S. 253 — 
256.

35. Спектральный линіи планетиыхъ ту
манностей — Матем. Сб. 1876, т. VI.

36. Sur les formes anomales dans le deve-
loppement des cometes — AOM., t. Ill, par. 1, 
M. 1877, p. 1—46. 1877.

37. Sur la queue de la comete de 1874 — 
AOM., t. Ill, par. 2, M. 1877, p. 1—22.

38. Sur la parallaxe de 1’etoile nebuleuse, 
H. IV. 37 — AOM., t. Ill, par. 2, M. 1877, 
p. 91—98.

39. Observations spectroscopiques du So- 
leil en 1876 — AOM., t. Ill, par. 2, M. 1877, 
p. 110—119.

40. Spectre des nebuleuses planetaires — 
AOM., t. Ill, par. 2, M. 1877, p. 120-126.

41. Observations de Jupiter en 1876 — 
AOM., t. Ill, par. 2, M. 1877, p. 127—134.

42. Mesures micrometriques de quelques 
groupcs d’ctoilcs — AOM., t. Ill, par. 2, M. 1877, 
p. 145—156.

43. Sur Ia queue de Ia comete 1862 II — 
AN., B. 89, № 2114, 1877, S. 23—28.

44. Observations faites au cercie meridien
par Bredichin et K h a n d r ik o f f—AOM., t. IV, 
par. 1, M. 1878, p. 1—33. 1878.

45. Sur les formes anomales dans le deve- 
loppement de cometes. Comete de 1861 — AOM., 
t. IV, par. 1, M. 1878, p. 34—81.

46. Spectre de Ia comete de 1874 (6) — 
AOM., t. IV, par. 1, M. 1878, p. 104—108.

47. Observations de Mars en opposition de 
1877 — AOM., t. IV, par. 2, M. 1878, p. 1—4.

48. Mesures micrometriques du g-roupe de 
Persee — AOM., t. IV, par. 2, M. 1878, p. 5—11.

49. Observations de la comete de 1877 b — 
AOM., t. IV, par. 2, M. 1878, p. 71—74.

50. Observations de la comete de 1877 c — 
AOM., t. IV, par. 2, M. 1878, p. 75—76.

51. Observation de Jupiter en 1877—AOM., 
t. IV, par. 2, M. 1878, p. 77—83.

52. Observations spectroscopiques du So- 
leil en 1877 — AOM., t. IV, par. 2, M. 1878, 
p. 89-94.

53. Sur la Comete de 1877 b — AOM., 
t. V, par. 1, M. 1878, p. 72—78.

54. Sur la queue de la comete de 1860, 
III — AOM., t. V, par. 1, M. 1878, p. 79—89.

55. Sur Teclipse totale de la Lune du 
23 aout 1877 — AOM., t. IV, par. 2, M. 1878, 
p. 95-98.

56. Sur la comete de Halley (1835)—AOM., 
t. V, par. 1, M. 1878, p. 90—95.

57. Remarque generale sur les Cometes — 
AOM., t. V, par. 1, M. 1878, p. 96—98.

58. Sur la force qui produit les queues des 
cometes — AN., B. 93, № 2223, 1878, S. 237— 
239.

59. Sur les queues des cometes — MclMA., 
t. V, 5/17 Septembre 1878.

60. Remarques generales sur les cometes —
AOM., t. V, par. 2, M. 1879, p. 29—45. 1879.

61. Recherches sur les queus des cometes— 
AOM., t. V, par. 2, M. 1879, p. 46—88.

62. Sur la constitution probable des queus 
des cometes — AOM., t. V, par. 2, M. 1879, 
p. 137—139.

63. Observations de Jupiter en 1878 — 
AOM., t. V, par. 2, M. 1879, p. 140—145.

64. Observations spectroscopiques du Soleil 
en 1878—AOM., t. V, par. 2, M. 1879, p. 146— 
150.

65. Mesures micrometriques d’Algol — 
AOM., t. V, par. 2, M. 1879, p. 151—152.

66. Recherches sur les queues des cometes— 
AOM., t. VI, par. 1, M. 1879, p. 44—58.

67. Sur la constitution des cometes—AOM., 
t. VI, par. 1, M. 1879, p. 59-61.

68. Observations de la comete de Brorsen— 
AOM., t. VI, par. 1, M. 1879, p. 100—103.

69. Positions de la comete de 1858, V — 
AOM., t. VI, par. 1, M. 1879, p. 104—116.

70. Mouvement de la matiere cometaire sur 
une hyperbole convexe vers le Soleil — AN., 
B. 94, № 2241, 1879, S. 143.

71. Spectroscopische Beobachtungen von 
Kometen — AN., B. 95, S. 15; B. 98, S. 271; 
B. 102, S. 207.

72. Sur la constitution probable des queues 
des cometes — AN., B. 95, № 2257, 1879, 
S. 27—29.

73. Ueber den rothen Fleck auf Jupiter — 
AN., B. 95, № 2280, 1879, S. 383.

74. Sur la resistance de Tether produite par 
le mouvement de translation du systeme so- 
laire — AOM., t. VI, par. 2, M. 1880, p. 20-49.

1880.
Observations spectroscopiques du Soleil — 

AOM., t. VI, par. 2, M. 1880, p. 86—94.
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75. Observations de Jupiter en 1879 — 
AOM., t. VI, par. 2, M. 1880, р. 95—106.

76. Recherches sur les queues des cometes— 
AOM., t. VII, par. 1, M. 1880, p. 1—64.

77. Sur la constitution de Jupiter — AN., 
B. 99, № 2354, 1880, S. 25.

78. Supplements a mes recherches sur les
queues des cometes — AOM., t. VII, par. 2, 
M. 1881, p . 54—78. 1881.

79. Observations spectroscopiques du Soleil 
en 1880 — AOM., t. VII, par. 2, M. 1881, 
p .  79—89.

Observations de quelques cometes — AOM., 
t. VII, par. 2, M. 1881, p. 90—93.

80. Observations de Jupiter enl880—AOM., 
t. VII, par. 2, M. 1881, p. 94—102.

81. Observations de la comete de 1861 (2)— 
AOM., t. VII, par. 2, M. 1881, p. 105—108.

82. Experiences faites avec la pendule a re
version — AOM., t. VIII, par. 1, M. 1882, 
p .  31-56 .

83. Recherches sur les cometes de 1881 b
et c et de 1825, IV — AOM., t. VIII, par. 1, 
M. 1882, p . 57—96. 1882.

84. Observations spectroscopiques du Soleil 
en 1872 — AOM., t. VIII, par. 2, M. 1882, 
p. 1—36.

85. Observations spectroscopiques du Soleil 
en 1873 — AOM., t. VIII, par. 2, M. 1882, 
p . 37—65.

86. Sur les queues des cometes 1881 III et 
IV — AN., B. 101, №  2411, 1882. S. 161.

87. Sur le milieu resistant — AOM., t. IX,
par. 1, M. 1883, p. 18—23. 1883.

88. Recherches sur la comete de 1882 a — 
AOM., t. IX, par. 1, M. 1883, p. 24—38.

89. Note sur la pendule a reversion—AOM., 
t. IX, par. 1, M. 1883, p. 103—106.

90. Th. Bredichin  et A. Belopolsky.  
Observations spectrales du Soleil en 1881 — 
AOM., t. IX, par. 2, M. 1883, p. 35—47.

91. Recherches sur la grande comete de 
1882 II —AOM., t. IX, par. 2, M. 1883, p. 48—77.

92. Observations de Jupiter en 1881—82 — 
AOM., t. IX, par. 2, M. 1883, p. 110—113.

93. Observations de quelques cometes — 
AOM., t. IX, par. 2, M. 1883, p. 114—116.

94. Sur l'origine des cometes periodiques— 
AOM., 2 Ser., t. II, par. 1 et 2, M. 1890, p. 1—17.

95. Sur la grande comete de septembre 
1882. II —AN., B. 105, № 2505, 1883, S. 129—
131.

96. Sur la queue du premier type de la

comete de 1882 II —AN., B. 106, №2532, 1883,
S. 177—180.

97. Les ondes cosmiques dans la comete 
1882. II — AN., B. 106, № 2534, 1883, 217; 
B. 108, № 2569, 1884, S. 1—4.

98. Calcul des ephemerides des queues 
cometaires — AN, B. 107, № 2563,1883, S. 293— 
298.

99. Sur quelques anomalies apparentes 
dans les queues cometaires — AN, B. 107, S. 379.

100. Sur la grande comete de 1882 II — 
ИзвИОИП. 1883.

101. Sur quelques anomalies apparentes 
dans la structure des queues cometaires — 
ИзвИОИП.

102. Supplement a l’histoire de l'hypothese 
des ondes cosmiques, composees pour (’explication 
des formes cometaires — ИзвИОИП.

103. Histoire de l’hypothese des ondes 
cosmiques composees pour 1’explication des for
mes cometaires — ИзвИОИП.

104. Calcul des ephemerides des queues
cometaires — AOM., t. X, par. 1, M. 1884, 
p. 1—6. 1884.

105. Note sur la queue du I type de la co- 
mete de 1882 II — AOM., t. X, par. 1, M. 1884, 
p. 7—12.

106. Sur l'hypothese des ondes cosmiques, 
composee pour l’explication des formes come
taires— AOM., t. X, par. 1, M. 1884, p. 13—33.

107. Sur les syndynames et les synchrones 
dans les cometes et quelques remarques concer
nant mes recherches sur les formes cometaires—- 
AOM., t. X, par. 1, M. 1884, p. 75—99.

108. Les syndynames et les synchrones de 
la comete Pons-Brooks — AOM., t. X, par. 2, 
M. 1884, p. 97—120.

108 a. Sur la queue du I type de la co- 
mete de 1744 — AOM., t. X, par. 2, M. 1884, p. 
142 — 148.

109. Note supplem ental sur la comete 
Pons-Brooks — AOM., t. X, par. 2, M. 1884, 
p. 149—154.

110. Sur quelques remarques concernant 
mes recherches sur les cometes — AN., B. 109, 
№ 2610, 1884, S. 281—288.

111. Quelques remarques concernant mes 
recherches sur les cometes — ИзвИОИП.

112. Quelques formules de la theorie des 
cometes — ИзвИОИП.

113. Sur les anomalies apparentes dans la 
structure de la grande comete de 1744 — 
ИзвИОИП.
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114. Revision des valeurs numeriques de la 
force repulsive — ИзвИОИП.

115. Sur les oscillations des jets d’emission 
dans les cometes — ИзвИОИП.

116. Sur la grande comete de 1811 — 
ИзвИОИП.

117. Beobachtungen von Sternbedeckungcn
wahrend der totalen Mondfinsternis 1884, oct. 4 
und 1888 Jan. 28 — AN., B. I l l ,  1885, S. 11; 
B. 118, 1888, S. 313. 1885.

118. Nouvelles recherches sur les cometes— 
AOM., 2 Ser, 1.1, par. 1, M. 1886, p. 1 —70. 1886.

119. Sur les grandes cometes de 1886 — 
AOM., 2 Ser, t. I, par. 2, M. 1888, p. 1—6.

120. Sur la grande comete de 1886—AOM,
2 Ser, t. II, par. 2, M. 1888, p. 7—12. 1888.

120“. Sur la grand comete de 1887, I — 
AOM, 2 Ser, t. I, par. 2, M. 1888, p. 29—36.

121. Note supplem ental sur la grande 
comete de 1887, I — AOM, 2 Ser, t. I, par. 2, 
M. 1888, p . 125—128.

122. Quelques remarques sur 1'origine des 
meteores—AN, B. 120, № 2872, 1888, S. 249— 
251.

123. Sur la grande comete de 1886 —- 
ИзвИОИП.

124. Note supplementaire sur la grande 
comete de 1887, I — ИзвИОИП.

125. Sur l’origine des etoiles filantes — 
ИзвИОИП.

126. Quelques mots sur l’origine des come
tes periodiques — AN, B. 120, N2 2877, 1889,
S. 331. 1889.

127. Sur l’origine des cometes period iques— 
ИзвИОИП.

128. Sur l’origine des etoiles filantes —
AOM, 2 Ser, t. II, par. 1 et 2, M. 1890, p. 18—
72. 1890.

129. Sur les propridtes importantes des 
courants meteoriques — AOM, 2 Ser, t. II, 
par. № 1 et 2, M. 1890, p. 135-157.

130. Sur les compagnons de la comete
1889. I — AOM, 2 Ser, t. II, par. 1 et 2, M.
1890, p . 158—164.

131. Note sur la queue anomale de la 
comete 1889, I — AOM, 2 Ser, t. II, par. 1 et 2, 
M. 1890, p . 164—165.

132. Sur les compagnons de la comete 1889,
V—AN, B. 123, № 2949, 1890, S. 321—323.

133. La petite queue de la comete 1889 I— 
AN, B. 123, 1890, Note, p. 324.

134. Sur les proprietes importantes des 
courants meteoriques — ИзвИОИП.

135. Sur les phenomenes extraordinaires
presentes par la grande comete de 1882. (Lu le 
11 septembre 1890) — Bull, de l’Acad, IV Ser, 
t. II (XXXIV), № 1, 1891, p. 37—48. 1891.

136. Sur les Perseides observes en Russie 
en 1890 (avec une planche).(Lu le 10 avril 1891)— 
Bull, de Г Acad, IV Ser, t. II, № 2,1891, p. 231 — 
258.

137. Sur la dispersion des points radiants
des meteores — Bull, de l’Acad, IV Ser, t. Ill, 
(XXXV), № 2, 1892, p. 189—216. 1892.

138. Sur les radiants des Andromedides 
(avec une planche). (Lu le 29 mai 1891) — Bull, 
de l’Acad, IV Ser, t. II, № 3,1892, p. 419—437.

139. Sur les Perseides observes en Russie 
en 1892 —Bull, de l'Acad, IV Ser, t. Ill (XXXV), 
№ 3,1893, p. 457—478.

140. Теорія выдѣленія метеоровъ изь по
меть — Изв. Р. Астр. Общ. 1892, вып. I, стр. 
4 1 — 116.

141. Sur les orbites des Bidlides— MdlMA, 
t. VII; Bull, de l’Acad, N. S , III (XXXV). 1893.

142. О физическихъ перемѣнахъ въ не- 
бесныхъ тЬлахъ. (Рѣчь на торжествен но мъ за- 
сѣданіи ИАН. 29 декабря 1893).

143. Ueber die Bieliden 1892 — AN, В. 132, 
№ 3154, 1893, S. 159.

144. Ueber die Bieliden der Jahre 1872, 
1885 und 1892 — AN, B. 132, № 3156, 1893,
S. 191—192.

145. Sur les Perseides observes a Poulkovo 
en 1893. (Lu le 6 avril 1894) — Bull, de 1’Acad,
V Ser, t. I, № 1, 1894, p. 33—61. 1894.

146. Les isodynames et les synchrones de la 
comete 1893, IV. (Lu 25 Mai 1894) — Bull, de 
l’Acad, V Ser, t. I, № 2, 1894, p. 165—178.

147. Sur quelques cas du morcellement des 
cometes. (Lu le 9 Mars 1894)—MdlMA, t. VII, L. 
3, p. 525.

148. Sur les Perseides observes en Russie 
en 1894. (Lu le 25 Janvier 1895) — Bull, de 
l’Acad, V Ser, t. II, № 3, 1895, p. 139—177.

1895.
149. Variations seculaires de 1’Orbite de la 

comete 1862 III et de ses orbites dcrivdes — 
Bull, de l’Acad, V Ser, t. III, № 3, 1895, 
p. 251-261; t. IV, № 1, 1896, p. 31—41.

150. Mouvement des substances emises par 
les cometes 1893 II ct 1893 IV — Bull, de 1’Acad,
V Ser, t. II, № 5, 1895, p. 383-423.

151. Sur 1’origine et les orbites du systeme
des Aquarides— Bull, de l’Acad, V Scr, t. IV, 
№ 4, 1896, p. 345—361. 1896.
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152. Sur quelques systemes de meteores — 
Bull, de l’Acad., V Ser., t. V, № 5, 1896, 
p. 337—347.

153. О вращеніи Юпитера съ его пят
нами — ИзвИАН., V сер., 1897, т. VII, № 3, 
стр. 235 — 250. 1897.

154. Sur Ies valeurs de la repulsion solaire 
subies par la substance comctaire — Bull, de 
1'Acad. 1897, t. Ill, № 5, p. 483—488.

155. О попытках* экспериментальнаго вос- 
произведенія кометныхъ явленій — ИзвИАН.,
V сер., 1898, т. VIII, №  3, стр. 173—190.

1898.
156. О солнечной коронѣ — ИзвИАН.,

V сер., 1898, т. IX, № 3, стр. 179—208.
157. Ueber stationare Radianten von Stem-

schnuppenfallen — AN., B. 151, № 3623, 1900, 
S. 379—382. 1900.

158. О введеніи новаго стиля — Отчеть 
Комиссіи при И мп. Акад. Наук*.

159. Sur les radiants composes (dits station- 
naires) des etoiles filantes — Bull, de l’Acad.,
V Ser., 1900, t. XII, № 1, p. 95—120; t. XIII, 
№  2, p. 189—220.

160. Sur la comete 1899 I (Swift) — Bull,
de Г Acad., V Ser., 1901, t. XIV, № 5, p. 483— 
502. 1901.

161. Sur la comete 1901 I — Bull, de l’Acad.,
V Ser., 1901, t. XV, № 5, p. 451 — 470 (то же 
по-русски).

162. Sur le role de Jupiter das la formation 
des radiants composes — Bull, de Г Acad., V Ser.,
1902, t. XVI, № 3, p. 53—96. 1902.

163. Sur le role de Jupiter dans la forma
tion des radiants simples — Bull, de l’Acad.,
V Ser., 1902, t. XVII, № 5, p. 167—188.

164. Ueber den Schweif des Cometen 1901 
I — AN., B. 158, № 3782, 1902, S. 219.

165. Schreiben an den Herausgeber betref- 
fend den Komet 1903 c. — AN., B. 162, №3888,
1903, S. 387—388. 1903.

166. Prof. Dr. Th. В re di eh in’s Mecha- 
nische Untersuchungen uber Kometenformen. In 
systematischer Darstellung von R. J aeg e rm an n ,  
St.-Petersburg. 1903.

167. Etudes sur l’origine des Meteores cos- 
miques et la formation de leurs courants (avec 
six planches), 1903.

168. Sur les grandes valeurs de la force 
repulsive du Soleil — Bull, de l’Acad., V Ser.,
1904, t. XX, № 1, p. 39—48. 1904.

169. О хвостѣ кометы 1903 г. по фотогра
фическим* снимкам*—ibid., p. (II—VI). 1904.

БУНГЕ, Н иколай Х р и ст іан о-  
вичъ; родился 11 ноября 1823 г. въ 
Кіевѣ. Фамилія Б унге существовала 
здѣсь съ половины XVIII в.; дѣдъ H. X. 
Б унге былъ владѣльцемъ частной ап
теки, а отецъ — Христіанъ Георгіе- 
вичъ—служилъ врачемъ при Кіевскомъ 
Военномъ Госпиталѣ и при нѣкоторыхъ 
Кіевскихъ учебныхъ заведеніяхъ. Пер
воначальное образованіе Б. получилъ 
въ Кіевской І-й Гимназіи, откуда по- 
ступилъ въ Университетъ Св. Влади
мира и, по окончаніи здѣсь въ 1845 г. 
курса Юридическаго Факультета, въ 
томъ же году былъ назначенъ (31 ок
тября) преподавателеміъ „законовъ ка- 
зеннаго управленія" въ Лицей князя 
Б езб о р о д к а , а черезъ два года, послѣ 
полученія степени магистра государ- 
ственнаго права (за диссертацію: „Из- 
слѣдованіе началъ торговаго законо
дательства Петра Великаго“), былъ 
утвержденъ въ должности профессора 
по занимаемой имъ каѳедрѣ въ Ли- 
цеѣ. Въ 1850 г. Б унге былъ переве- 
денъ адъюнктомъ по каѳедрѣ полити
ческой экономіи и статистики въ Уни
верситетъ Св. Владиміра, который и 
покинулъ только въ 1880 г., состоя 
послѣдовательно экстраординарнымъ 
(съ 1852 г.), ординарнымъ (съ 1854 г.) 
и заслуженнымъ (съ 1876 г.) профес- 
соромъ. Въ теченіе этого времени Б. 
занималъ нѣсколько разъ, по выбору 
Совѣта Университета, должность Рек
тора (1859— 1862, 1871— 1875 и 1878— 
1880 г,) и Декана Юридическаго Ф а
культета; въ то же время онъ былъ на
значенъ первоначально Секретаремъ 
(1852— 1854), а затѣмъ и Вице-Прези- 
дентомъ(1859— 1863) Комиссіи по опи- 
санію губерній Кіевскаго Учебнаго 
Округа. Въ 1869 г., какъ представи
тель Университета Св. Владиміра, онъ
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былъ командированъ на 50-лѣтній юби
лей С.-Петербургскаго Университета.

Кромѣ педагогической дѣятель- 
ности въ Университетѣ, гдѣ Бунге 
въ 1869 г. былъ перемѣщенъ на ка- 
ѳедру полицейскаго права, онъ былъ 
еще преподавателемъ географіи и въ 
Кіевскомъ Институтѣ благородныхъ 
дѣвицъ (съ 1853 по 1859 г.). По при- 
глашенію генералъ - адъютанта Я. И. 
Р остовц ева, Бунге состоялъ въ 
1860 году членомъ Комиссіи по кре
стьянскому дѣлу, какъ лицо, спе- 
ціальио изучавшее финансовый науки 
и практически знающее Россію.

Въ 1862 году Б. былъ опредѣленъ 
на должность Управляющаго Кіевскою 
Конторою Государственнаго Банка съ 
оставленіемъ въ прежнихъ должно- 
стяхъ, а въ слѣдующемъ году былъ 
приглашенъ для преподаванія теоріи 
финансовъ Наслѣднику Цесаревичу 
Николаю А лександровичу. Назна
ченный 1 іюля 1880 г. Товарищемъ 
Министра Финансовъ, онъ 6 мая слѣ- 
дующаго года былъ уже Управляю- 
щимъ Министерствомъ, а съ 1882 г. 
Министромъ Финансовъ. Черезъ пять 
лѣтъ (1 января 1887 г.) ему В ы со
чайше было повелѣно быть Предсѣ- 
дателемъ Комитета Министровъ и 
Членомъ Государственнаго Совѣта и 
Комитета Финансовъ. Съ 1886 по 
1889 гг. H. X. Бунге читалъ полити
ческую экономію и статистику и нынѣ 
царствующему Г осударю  Импера
тору, тогда Наслѣднику Престола. 
3 марта 1890 г. H. X. Бунге былъ 
избранъ ординарнымъ академикомъ 
И мп. Академіи Наукъ по политиче
ской экономіи, состоя еще съ 29 де
кабря 1859 г. членомъ - корреспон- 
дентомъ Академіи, а съ 29 декабря 
1881 г. — ея почетнымъ членомъ.

Б. скончался 3 іюня 1895 г. въ 
Царскомъ Селѣ и погребенъ въ Кіевѣ.

1. Рѣчь о кредитѣ— Актъ Нѣжинскаго
Лицея 1849 [отд. отт., Кіевъ. 1849, 8°]. 1849.

Отзывъ: 03.1850, т. LXX, отд. IV, стр. 91.
2. Изслѣдованіе началъ торговаго законо

дательства Петра Великаго—0 3 . 1850,т. LXV1II, 
№ 1, отд. II, стр. 1. 1850.

3. Тсорія кредита — Кіевъ. 1852. 1852.
Отзывы: Соврем. 1852, т. XXXIV, отд. 4,

стр.16—20. 03.1852, № 6, т.70, отд.6, стр. 91 — 
99; Ми хайл о въ —Библ. для чт. 1852, т. СХѴ, 
стр. 23—26.

4. Отвѣтъ рецензенту по поводу разбора 
„Теоріи Кредита" — Соврем. 1852, кн. VII.

5. Отвѣтъ г. Михайлову на разборъ
„Теоріи Кредита"—Библ. для чт. 1853, т. СХѴІІІ, 
отд. V, стр. 1. 1853.

6. Разборъ сочиненія г. Бабста:  Джонъ 
Ло, или финансовый кризисъ Франціи въ пер
вые годы Регентства — 0 3 . 1853, т. LXXXVIII 
и LXXXIX, отд. IV, стр. 23 и 1.

7. Сборникъ статистическихъ свѣдѣній о
Россіи (рецензія) — 0 3 . 1854. 1854.

8. Отчетъ объ учреждены и о дѣйствіяхъ 
комиссіи для описанія губерній КіевскагоУчеб- 
наго Округа—Труды названной Комиссіи, т. II.

9. Значеніе промышленныхъ товари-
ществъ и условія ихъ распространенія — Ж. 
для акц. 1855, №№ 26, 44, 45, 48, 52, 61, 65 
и 66. 1855.

9 а. Чтенія по статистикѣ— Унив. Изв. 
1855, № 3, 5, 6, 7.

10. Изслѣдованіе о желѣзной промыш
ленности въ губерніяхъ Кіевскаго Учебнаго 
Округа — Тр. Ком. для опис. губерній Кіевск. 
Уч. Окр. 1855, т. III, отд. V, стр. 93.

11. Д. П. Журавскій (некр.) — С.-Пб.
Вѣд. 1856, № 272. 1856.

12. О мѣстѣ, занимасмомъ политической 
экономіею въ системѣ народнаго образованія и 
объ отношеніи ея къ практической дѣятель- 
ности — Отч. о торжеств, собр. Унив. Св. Вла- 
диміра 1856 г.; Эконом. Указат. 1857, №№ 27, 
29, 32, 34, 37 и 38.

13. Письма объизученіи политической эко
номіи — РВ. 1857, т. XI, кн. 1, отд. I, стр. 5— 
64. 1857.

14. Отвѣтъ П. А. Кулишу — РВ. 1857, 
т. XII, отд. Соврем. Лѣт., стр. 234—237.

15. Цѣньі стараго и новаго времени въ 
Кіевѣ — Эконом. Указат. 1S57, № 40, стр. 925.
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16. Объ измѣненіи сословнаго состава 
населенія Россіи въ промежуткахъ времени 
между 7 и 8, 8 и 9 ревизіями—Эконом. Указат.
1857, № 44.

17. Промышленность и ея ограниченія въ 
внѣшней торговлѣ — 0 3 . 1857, т. СІХ, СХН, 
СХѴ, №№ 2, 6, 11 и 12, отд. 1.

18. Значеніе промышленныхъ товари- 
ществъ и условія ихъ распространенія. Ч. I— 
III — Ж. для акц. 1857, № 25, 26 [отд. отт., 
С.-Пб. 1857, 80].

19. Новый послѣдователь школы Григорія
Б л а н к а  — РВ. 1858, т. XVI, отд. Соврем. Лѣт., 
августь, кн. 2, стр. 385—390. 1858.

20. Политике - экономическое обозрѣніе 
1855—57 гг. — 0 3 . 1858, т. СХѴІІ.

21. Желѣзныя дороги земного шара — 0 3 .
1858, т. СХѴІІ, № 3.

22. Объ нзмѣненіи юридическихъ отно- 
шеній въ Россіи вслѣдствіе предстоящего пре- 
образованія крѣпостного права — 0 3 . 1858, 
т. СХІХ, № з.

23. Письмо къ редактору — РВ. 1858, 
т. XIII, № 4.

24. Замѣтка на статью г. Г ан овелева  по 
поводу вопроса объ улучшеніи быта помѣ- 
щичьихъ крестьянъ — РВ. 1858, т. XVI, отд. 
Соврем. Лѣтоп., іюль, кн. 2, стр. 135—140.

25. Объ устройствѣ учебной части въ на- 
шихъ университетахъ—РВ. 1858, т. XVII, №  19, 
окт., кн. I, стр. 441—488.

Отзывъ: Н. П. Н е к р а с о в а —Атеней 1858, 
ч. VI, № 49, стр. 343—360; П. К р ап и в и н а  — 
РДневн. 1859, № 89 и 90; К. Ш. — Ж. для 
воспитанія 1859, т. VI, стр. 91—101.

26. О современномъ направленіи рус- 
скихъ университетовъ и о потребности выс
шего образованія — РВ. 1858, т. XVII, отд. I.

27. Новости политико-экономической ли
тературы — Эконом. Указат. 1858, № 4.

28. О кредитныхъ учрежденіяхъ въ Рос
сіи — Ж. для акц. 1858.

29. Акціонерньія земледѣльческія пред- 
пріятія — Ж. для акц. 1858, № 102.

30. Политико - экономическій журналъ 
Пикф ор да  и ученые конгрессы — РВ. 1858, 
т. XVIII, кн. I, отд. II, стр. 12—23.

31. Письмо къ редактору — РВ. 1858, 
т. XVIII, кн. I, ноябрь, отд. II, стр. 124—125.

32. Объ измѣненіи юридическихъ отно- 
шеній въ Россіи вслѣдствіе предстоящаго пре- 
образованія крѣпостного права — 0 3 .  1858, 
т. СХІХ, №  8, отд. IV, стр. 55—69.

Отзывъ: Сельск. Благоустр. 1858, кн. III, 
№  9, отд. III, стр. 179—180.

33. Преобразованіе русскихъ банковъ —
Ж. для акц. 1859, № 141. 1859.

34. Главное банковое и торговое обще
ство въ С.-Петербургѣ — Ж. для акц. 1859, 
№ 135; С.-Пб. Вѣд. 1859, № 176.

35. Кредитъ и крѣпостное право — РВ. 
1859, отд. Соврем. Лѣтоп., т. XIX, стр. 125 — 
136 и т. XX.

36. О податяхъ съ потребленія соли — 
ЖМГИ. 1859, ч. XXX, отд. II, стр. 315—332.

37. О цѣнѣ русскихъ государственныхъ 
фондовъ и о процентахъ, которыми доволь
ствуются капиталисты по нашимъ государ- 
ственнымъ займамъ — Ж. для акц. 1859, 
№ 138.

38. Можемъ-ли мы расчитывать на ино
странные капиталы—Ж. для акц. 1859, № 115.

39. Въ чемъ пора остановиться? — Ж. для 
акц. 1859, № 108.

40. Какого рода капиталы даютъ самый 
вѣрный и наибольшій дивидендъ — Ж. для 
акц. 1859, № 125.

41. Лучше-ли для государства имѣть про
центный долгъ въ 500 мил. рублей, или же на 
500 мил. рублей бумажныхъ денегъ?— Ж. для 
акц. 1859, № 121.

42. Непрерывно - доходные 4°/0-ные би
леты — Ж. для акц. 1859, № 120.

43. Экономическій кризисъ 1857 г. — 0 3 . 
1859, т. СХХІІ, CXXJII, СХХѴ, СХХѴІ, № 2, 
3, 8, 9.

44. Письма къ читателю о народномъ 
образованіи — 0 3 . 1859, т. СХХІѴ, № 5, 
отд. I, стр. 75—-ПО.

45. Гармонія хозяйственныхъ отношеній— 
0 3 .  1859, т. СХХѴІІ, №№ И  и 12, отд. I, 
стр. 4 и 435 [отд. отт., С.-Пб. 1860].

Отзывъ: ЗемлГ. I860, № 42, стр. 668—671.
46. Разборъ сочиненія И. С. А ксакова 

подъ заглавіемъ: „Изслѣдованіе о торговлѣ 
на украинскихъ ярмаркахъ 1858 г.“ — XXVIII 
Демид, нагр. 1859, стр. 95—130 [отд. отт., 
С.-Пб. 1859].

47. Преобразованіе нашихъ кредитныхъ
установленій и ликвидація вкладовъ — Ж. для 
акц. 1860, № 164. 1860.

48. Замѣтки о современномъ экономиче- 
скомъ кризисѣ въ Россіи — Ж. для акц. 1860, 
№ 194, 195.

49. Отчеты о балансахъ государственныхъ
банковъ — Бирж. Вѣд. 1861. 1861.
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50. Замѣтки о6іі акціонерныхъ компаніяхъ 
въ истекшем?! году—Вѣкъ 1861, № 8, стр. 266.

50 а. Статистическія замѣтки по поводу 
именной вѣдомости о студентахъ Унив. Св. 
Владиміра — Унив. Изв. 1861, № 11 и 1862, 
№  2.

51. Отвѣтъ на статью Н. И. Пирогова:
Замѣчанія на проектъ Общаго Устава Имп. 
русскихъ Университетовъ — С.-Пб. Вѣд. 1862, 
№ 25. 1862.

52. Оригинальный финансовый планъ —
С.-Пб. Вѣд. 1864, № 54. 1864.

Ср. Л еонгардъ:  Въ отвѣтъ г. Бунге — 
С.-Пб. Вѣд. 1864, № 72, стр. 287.

53. Въ отвѣгь г .Л еонгарду—С.-Пб. Вѣд.
1864, № 72, стр. 287.

54. Возможны-ли частные оборотные 
банки въ Россіи? С.-Пб. 1864.

55. Мысли графа Кан крина  о бумажныхъ 
деньгахъ — РВ. 1864, т. L1V, ноябрь, стр. 360— 
386.

56. Курсъ статистики — Унив. Изв. 1865, 
№ 3, 5, 6 [отд. отт., Кіевъ. 1865, 8°; изд. 2-е, 
значит, дополненное и исправленное. Кіевъ.
1876]. 1865.

57. Налоги и государственные долги, 
Карла фонъ-Гока. Переводъ Н. Бунге — 
Унив. Изв. 1865 № 8 — 12. [отд. отт., Кіевъ.
1865, 80].

58. О сахарной промышленности въ Юго- 
Западной Россіи въ 1865 г., Кіевъ. 1866. 1866.

59. Общій оборотъ внѣшней торговли,
торгозый балансъ и таможенный пошлины 
первостепенныхъ державъ въ XIX столѣтіи — 
РВ. 1867, т. I-XXI. октябрь, стр. 432—462; 
т. LXXII, 1867, ноябрь, стр. 5—47. 1867.

60. Статья объ Обществѣ взаимнаго кре
дита — Кіевл. 1867, № 39 [отд. отт., Кіевъ. 
1867].

61. Бумажный деньги и банковая система 
Сѣверо-Американскихъ Штатовъ — РВ. 1867, 
№ 6, стр. 311.

62. Въ ожиданіи желѣзныхъ дорогъ, Кіевъ. 
1867.

63. Джонъ Стюартъ Милль, какъ эко- 
номистъ—ЖМНП. 1868, ч. CXL, № 10, стр. 1— 
100. 1868.

64. О свеклосахарной промышленности 
Юго-Западнаго края въ 1866—7 и 1867—8 г., 
Кіевъ. 1868.

65. Объ упроченіи курса бумажныхъ де- 
негъ — РИнв. 1868, № 14, 24 и 28.

66. Кіевскіе частные банки, Кіевъ. 1868.

67. Историческій очеркъ экономическихъ 
ученій. Вып. І-й курса, чит. студ. Универси
тета Св. Владиміра. (Полицейское право. Ч. I. 
Благоустройство)—Унив. Изв. 1868, №№ 9, 10, 
12; 1869, № 1 [отд. отт., Кіевъ. 1868, 8°].

Отзывы: П. Т.—Дѣло 1869, № 2, стр. 42— 
52; 0 3 . 1869, т. CLXXXV, № 8, стр. 312—321.

68. Обозрѣніе различныхъ отраслей хо
зяйственной дѣятельности. Вып. 2-й курса, 
чит. студентамъ Университета Св. Владиміра. 
Полицейское право. Ч. I. Благоустройство — 
Унив. Изв. 1868, № 12 [отд. отт., Кіевъ. 1869].

69. Основанія политической экономіи —
Унив. Изв. 1869, № 12; 1870, №№ 1, 2, 3 и 4 
[отд. отт., Кіевъ. 1870, 8°]. 1869.

69 а. Рец. на соч. Г. Сидоренка: Зиаченіе 
рекрутской повинности и др.—ibid., 1869, № 9.

70. Историческій очеркъ экономическихъ 
ученій. II. Обозрѣніе различныхъ отраслей 
хозяйственной дѣятельности. Полицейское пра
во. Ч. I. Благоустройство. 2-й вып., Кіевъ. 1869.

71. Операціи Кіевской Конторы Государ-
ственнаго Банка въ 1869 г., Кіевъ. 1870, 16°, 
14 стр. 1870.

72. Изъ путевыхъ замѣтокъ по свекло- 
сахарнымъ заводамъ, Кіевъ. 1870.

73. Операціи Кіевской Конторы Государ- 
ственнаго Банка, Кіевскаго частнаго коммер- 
ческаго банка и Кіевскаго городского обще
ства взаимнаго кредита за 1870 г., Кіевъ. 1871.

74. Русскія бумажный деньги, А. Вагнера.  
Переводъ съ дополненіями H. X. Бунге  — 
Унив. Изв. 1870, №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 
1871, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 [отд. отт., Кіевъ. 
1871, 80].

74 а. Лекціи но полицейскому праву — 
Унив. Изв. 1871, №№ 10, 11; 1873, № № 2,3  
1876, №№ 2, 3; 1877, №№ 5. 8.

75. Товарные склады и варранты, Кіевъ.
1871. 1871.

76. Нѣкоторыя соображенія по поводу
данныхъ о вкладахъ, ссудахъ и учетѣ векселей 
въ Кіевской Конторѣ Государственнаго Банка 
и въ Кіевскихъ частныхъ кредитныхъ учрежде- 
ніяхъ, Кісвъ. 1872. 1872.

77. Объ операціяхъ Кіевской Конторы 
Государственнаго Банка въ 1871 г., Кіевъ.
1872.

78. О матеріальномъ положеніи студен- 
товъ и средствахъ для улучшенія ихъ быта, 
Кіевъ. 1872, 24 стр.

79. Замѣтка о Сокиренскомъ сельскомъ
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ссудо - сберегательном^ товариществе Павла 
Г ал ага на ,  Кісвъ. 1872.

80. Кіевскій промышленный банкъ, Кіевъ. 
1872, 16», 14 стр.

81. О состояніи Кіевскаго частнаго ком- 
мерческаго банка въ 1872 г., Кіевъ. 1872, 8°.

82. Обозрѣніе разныхъ отраслей хозяй
ственной деятельности. Вып. 4-й курса, чит. 
студентамъ Университета Св. Владиміра. Т. II. 
Полицейское право. Благоустройство — Унив. 
Изв. 1872, №№ 10 и 11; 1873 г., №№ 2 и 3 
[отд. отт., Кіевъ. 1873].

83. Полицейское право. Введеніе въ госу
дарственное благоустройство. Т. I. Курсъ, чи
танный въ Университетѣ Св. Владиміра. (Вып. 
1 и 2-й—изданіе второе, 1873 г., дополненное и 
измененное, выпускъ 3-й — первое изданіе, 
1869 г.), Кіевъ. 1873, IV-+- III ч-234 стр.

84. Полицейское право. Пять выпусковъ, 
1873—1877, 8».

85. De la circulation fiduciaire et des ban-
ques en Russie—Journal des Economistes 1874, 
Novembre, p. 157—183. 1874.

86. Банковые законы и банковая поли
тика— Сб. Государств. Зн., т. I, 1874, стр. 67— 
94.

87. Монополія железно - дорожнаго цар
ства и ея ограниченія — BE. 1876, т. II, № 3, 
стр. 314—352 [отд. отт., С.-Пб. 1876,8°]. 1876.

88. Полицейское право. Благоустройство. 
Вып. 5-й и последній курса, читаннаго студен
тамъ Университета Св. Владиміра—Унив. Изв.
1876, №№ 2, 3; 1877, №№ 5 и 8 [отд. отт.,
1877, Кіевъ].

89. Государство и народное образованіе, 
начальное и профессіональное, т. е. ученое, 
реальное и художественное, въ Германіи, Англіи 
и Франціи — Унив. Изв. 1876, № 9, стр. 1 — 
100 [отд. отт., Кіевъ. 1877].

89 а. Курсъ статистики — Унив. Изв 1876, 
№№ 2, 3 и 4, стр. 1 —32, 33 — 72 и 73— 175.

90. О возстановлсніи металлическаго обра-
щснія въ Россіи, Кіевъ. 1877. 1877.

91. Исторія и современное состояніе 
сзеклосахарнаго производства — Унив. Изв. 
1877, № 2, стр. 27—61.

92. Государство и законы о народномъ 
образованіи — Сб. Государств. Зн., т. IV, 1877.

93. Полицейское право. Государственное 
благоустройство. Т. II. Курсъ, читанный въ 
Университете Св. Владиміра [выпуски 4 и 5-й], 
Кіевъ. 1877, 273-+-1П стр.

94. Точность и въ рецензіи никогда не 
излишня — Унив. Изв. 1878, № 3. стр. 31—57.

1878.
95. О возстановленіи постоянной денеж

ной единицы въ Россіи, Кіевъ. 1878.
96. Неразменные банковые билеты во 

Франціи съ 1870 по 1878 г. — Сб. Государств. 
Зн., т. VI, 1878, стр. 44.

97. Операціи Кіевской Конторы Государ- 
ственнаго Банка за 1877 отч. годъ, и важней- 
шія операціи частныхъ банковъ, действовав- 
шихъ въ КіевЬ въ томъ же году, Кіевъ. 1879.

98. Объ операціяхъ Кіевской Конторы Го-
сударственнаго Банка и частныхъ банковъ въ 
КіевЬ въ 1878 г., Кіевъ. 1879. 1879.

99. Письма къ Н. Р., автору изследованія: 
„Отчего произошло паденіе курса бумажнаго 
рубля и что можно сделать для его возвыше- 
нія“. Письма I—V, Кіевъ. 1879—80, 4°.

100. Заметки о настоящемъ положеніи
нашей денежной системы и средствахъ къ ея 
улучшенію — Сб. Государств. Зн., т. VIII, 1880, 
стр. 89. 1880.

101. Возраженія на статью „Московскихъ 
Ведомостей" № 287, ноября 10, 1880. Кіевъ. 
1880.

102. Речи въ собранін Совета Государ-
ственныхъ Кредитныхъ Установлений 23 мая 
1881 г. — ПравВ. 1881, № 114, 21 февраля 
1883 г. и 1883, № 49 [отд. отт., С.-Пб. 1881 
и 1883 гг.]. 1881.

103. Государственное счетоводство и фи
нансовая отчетность въ Англіи — Прил. къ 
LXIV т. ЗапИАН., С.-Пб. 1890, 1890.

Отзывъ: РМ. 1891, № 10, стр. 439—440.
104. Изследованія по вопросу о возстано

влсніи налога на соль — Прил. къ LXXII т. 
ЗапИАН., С.-Пб. 1893. 1893.

Отзывъ: СевВ. 1893, № 7, стр. 53—54.
105. Предисловіс къ переводу съ немсц-

каго языка И. Шипова:  Джонъ Ло. Опьггъ 
изследованія по исторіи финансовъ, С.-Пб.
1895. 1895.

Отзывъ: РМ. 1895, № 9, стр. 445—448.
106. Очерки политико-экономической ли

тературы. I. Историческій очеркъ экономиче- 
скихъ ученій. II. Теорія согласія частныхъ ин- 
тересовъ Кэри. III. Дж. Ст. Милль, какъ эко- 
номистъ. IV. Ш моллеръ о МенгерЬ, С.-Пб. 
1895, 8°.

Отзывъ: РМ. 1895, № 10, стр. 501.
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107. Докладъ, внесенный въ финансовую 
комиссію по дѣламъ Кіевскихъ общества водо- 
снабжснія и газоосвѣщенія, Кіевъ. s. а., 8°, 
135 стр.

Портрета Б. масляными красками — вт> 
Имп. Академіи Наукъ.

БУНЯКОВСКІЙ, Викторъ Я ков- 
левичъ; родился 4 декабря 1804 г. 
въ гор. Барѣ (Подольской губ.), гдѣ 
тогда жилъ его отецъ, Яковъ Василье- 
вичъ Б уняковскій , въ то время под- 
полковникъ Конно-Польскаго уланска- 
го полка, родомъ изъ малороссійскихъ 
дворянъ.Лишившись отца въ 1809 г., Б. 
съ 1810 г. получилъ воспитаніе въ домѣ 
друга своего отца, графа А. П. Торма- 
сов а , съ сыномъ котораго учился 
сперва въ Москвѣ, а затѣмъ съ нимъ же 
былъ отправленъ въ 1820 г. для окон- 
чанія образованія за границу, гдѣ про- 
былъ почти семь лѣтъ, въ томъ числѣ 
два года въ Парижѣ, слушая здѣсь 
лекціи въ Сорбоннѣ и въ College de 
France, и пріобрѣлъ дипломы бакка- 
лавра (1 марта 1824 г.), лиценціата 
(23 декабря 1824 г.) и доктора
(23 мая 1825 г.); темы докторскихъ 
диссертацій относились къ механикѣ 
и математической физикѣ. По возвра- 
щеніи въ Россію, Б. былъ опредѣленъ 
учителемъ высшей математики въ
1-й Кадетскій Корпусъ (9 апрѣля 
1827 г.; служилъ здѣсь до 28 сентября 
1831 г.), а вскорѣ получилъ мѣсто 
преподавателя высшей математики и 
механики въ офицерскомъ классѣ Мор
ского Корпуса (съ 29 сентября 1827 г. 
до упраздненія этого класса въ 1862 г.). 
3 августа 1830 г. Б. былъ назначенъ 
профессоромъ математики въ Инсти- 
тутѣ Путей сообщенія, гдѣ и читалъ 
лекціи до весны 1846 г., когда былъ 
опредѣленъ (9 апрѣля) и. д. ординар- 
наго профессора въ С.-Петербургскій

Университетъ; отъ этой должности 
уволенъ былъ 1 января 1860 г. Десять 
лѣтъ состоялъ наставникомъ - наблю- 
дателемъ Пажескаго Корпуса (съ 22 
апрѣля 1849 г. до 30 января 1859 г.) 
и полтора года занималъ должность 
главнаго наблюдателя за преподава- 
ніемъ математическихъ наукъ въ 
военно - учебныхъ заведеніяхъ (съ ап
рѣля 1862 г. до 16 октября 1863 г.).

7 мая 1828 г. Б. былъ избранъ въ 
адъюнкты Академіи Наукъ, 24 марта 
1830 г. въ экстраординарные, а 8 ян
варя 1841 г. — въ ординарные акаде
мики; съ 8 апрѣля 1864 г. по 26 сен
тября 1889 г. занималъ должность 
Вице - Президента Академіи Наукъ, а 
по увольненіи отъ этой должности 
получилъ званіе почетнаго Вице-Пре
зидента. Скончался 30 ноября 1889 г. 
въ Петербургѣ, гдѣ и погребенъ на 
Смоленскомъ кладбиіцѣ.

При Имп. Академіи Наукъ въ 
1875 учреждена премія имени Буня- 
ковскаго, присуждаемая (съ 1878 г.) 
за сочиненія по математикѣ.

1. Sur le mouvement de rotation, dans un 
milieu resistant, d'un systeme de plans d’une 
epaisseur constante et d’un contour determine, 
autour d’un axe incline, par rapport a l’horizon; 
suivi de la determination du rayon vecteur dans 
le mouvement clliptique des planetes, Paris. 1825.

1825.
2. Sur la propagation de la chaleur dans 

l’intcrieur des corps solides, Paris. 1825.
3. Deduire dc I’expression generale Cardan 

des racines de 1'equation du 3-me degre

«0 -t- « i x2 -+- «£ x  -»-«з =  0

la formule relative aux racines de l’equation du 
2-d degre

« !  X 2 - I -  «а  X  -»- « з  =  0 ,

que 1’on obtient en faisant «0 — 0 — „Journal 
fiir die reine und angewandte Mathematik", von
A. L. Crel le,  III B., 1828. 1828.

4. Recherches numcriques. (Lu le 1 avril
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1829) — Mem. VI Ser. MPhN., t. I, livr. 2, 1830, 
p. 139—152. 1830.

5. А. Л. Коши. Краткое изложеніе уро-
ковъ о дифференціальномъ и интегральномъ 
исчисленіи, преподаваемыхъ въ Королевской 
Политехнической Школѣ. Пер. с ъ франц., 
С.-Пб. 1831, 40. 1831.

6. Sur les maxima et les minima des fonc- 
tions a deux variables. (Lu le 11 nov. 1829) — 
Мёт., VI Ser., MPhN., t. I, livr. 5, 1831, p. 463— 
468.

7. Sur les congruences du second degre. 
(Lu le 24 nov. 1830)—Мёт., VI Ser., MPhN., 1.1, 
livr. 5, 1831, p. 563—582.

8. Du mouvement dans la machine d’At-
wood, en ayant egard a l’elasticite du fil. (Lu le 
25 nov. 1831) — Mem., VI Ser., MPhN., t. II, 
livr. 2, 1832, p. 179—186. 1832.

9. Объ остаточныхъ сравненіяхъ третьей
степени. (Чит. 12 сент., 1832) — Mem., VI Ser., 
MPhN., t. II, livr. 4, 1833. 1833.

10. Объ алгебраическихъ интегралахъ въ
разностяхъ раціональныхъ дробей.(Чит.29іюня 
1835) — Мёт., VI Ser., MPhN., par. 1, t. I (III), 
livr. 2, 1835, p. 205—225. 1835.

11. Прибавленіе къ разсужденію объ оста
точныхъ сравненіяхъ третьей степени. (Чит. 
31 мая 1833) — Mem., VI Ser., MPhN., par. I, 
t. I (III), livr. 1, 1835.

12. Краткій историческій обзоръ успѣховъ 
теоріи чиселъ — въ Лѣтописи факультетовъ на 
1835 годъ, изд. въ двухъ книгахъ А. Гали- 
чемъ и В. Плак си нымъ,  С.-Пб. 1835.

13. Опредѣленіе вЪроятности, что урав-
нсніе второй степени, съ цѣлыми коэфиціен- 
тами, взятое на удачу, имѣетъ корни веще
ственные. (Чит. 2 окт. 1835) — Mem., VI 5ёг., 
MPhN., par. 1, t. I (III), livr. 4, 1836. 1836.

14. О приложеніи анализа вероятностей къ 
опредѣленію приближенныхъ величинъ транс- 
цендентныхъ чиселъ. (Чит. 9 дек. 1836)—Мёт., 
VI Ser., MPhN., par. 1, t. I (III), livr. 5, 1837.

1837.
15. To-же. Разсужденіе II. (Чит. 30 іюня 

1837) — Мёт., VI 5ёг., MPhN., par. 1, t. I (III), 
livr. 5, 1837; (cxtrail) Bull. Sc., t. I et II, 1837.

16. Note sur une ргоргіёіё des nombres
premiers. (Lu le 9 mars 1838)—Bull. Sc., t. IV, 
1838. 1838.

17. Лексиконъ чистой и прикладной ма
тематики. T. I, А—D., С.-Пб. 1839, 4°.

18. Nouveaux tl^oremes relatifs а la dis
tinction des nombres premiers et a la dёcompo-

sition dcs cntiers cn facteurs. (Lu le 14 juin 
1839)—Мёт., VI Scr., MPhN., par. I, t. II (IV), 
livr. 5 ct 6, 1840; (extrait) Bull. Sc., t. VI, 1840.

1840.
19. Memoire sur l’irreductibil^ de certai- 

nes formules irrationelles tant litterales que 
nunteriques. (Lu le 9 oct. 1840)—Мёт., VI Sdr., 
MPhN., par. 1, t. II (IV), livr. 5 et 6, 1840; (ex
trait) Bull. Sc., t. VIII, 1841.

20. О правильныхъ многоугольникахъ, 
вписанныхъ въ кругъ и описанныхъ около 
круга. ( Ч и т . 16 ноября 1838) — Мёт., VI Ser., 
MPhN., par. 1, t. II (IV), livr. 5 et 6, 1840; из
влечете на французскомъ языкѣ — Bull. Sc., 
t. V, 1839.

21. Мысли о неосновательности нѣкото- 
рыхъ понятій, относящихся къ общежитію и, 
преимущественно, къ играмъ и лотереямъ — 
Маякъ, ч. III, 1840.

22. Solution d’un probleme de (’analyse de 
Diophante. (Lu le 21 mai 1841)—Мёт., VI 5ёг., 
MPhN., par. I, t. Ill (V), livr. 1, 1842, p. 1—16.

1842.
23. Sur la publication, en russe, d’une 

Віёогіе analytique des probabiles. (Lu le 10 ddc.
1841) — Bull. Sc., t. X, 1842.

24. Note sur 1'emploi du binome factoriel
pour la resolution des congruences du premier 
degre. (Lu le 4 mars 1842) — Мёт., VI Ser., 
MPhN., par. 1, t. Ill (V), livr. 2 et 3. 1843, 
p. 287—296. 1843.

25. Разборъ сочиненія г. Т атар ин о в а ,  
подъ заглавіемъ: „Начальный основанія Гео- 
метріи" (вмѣстѣ съ П. Фусомъ) — XII Демид, 
нагр. 1843.

26. Solution d'un probleme rclatif a un 
genre particulier de combinaisons. (Lu le 23 sept.
1842) -  Мёт., VI Ser., MPhN., par. 1, t. Ill (V),
livr. 4, 1844, p. 297—326. 1844.

27. Соп8І8ёга1іопа sur les dёmonstrations 
principales de la Иіёогіе des paralleles. (Lu le 
27 oct. 1843) — Мёт., VI Бёг., MPhN., par. 1, 
t. IV (VI), livr. 1, 1844, p. 87—107.

28. Ариѳметика. Руководство, допущенное 
Департаментомъ Народнаго Просвѣщенія къ 
употребленію въ гимназіяхъ, С.-Пб. 1844.

29. Sur l’ouvrage intitule: „Основанія
математической теоріи вѣроятностей". (Lu le 
23 mai 1845) — Bull. Ph-M„ t. IV, 1845. 1845.

30. Solution d’un probleme sur l’analysc de 
combinaisons concernant la ttmorie des equations 
simultanees. (Lu le 23 aoflt 1844)—Мёт., VI Бёг., 
MPhN., par. 1, t.IV(VI), livr.2,1845, p.109—128.
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31. Мнѣніе В. Я. Б уняковскаго  и 
П. Фуса  объ ариѳметической машинѣ, изобрѣ- 
тенной Г. 3 . Слониы скимъ — XIV Демид, 
нагр. 1845.

32. Разбор!) сочиненія капитань-лейте- 
нанта А. З е л е н а г о ,  подъ заглавіемъ: „Крат
кое руководство начертательной геометріи" 
(Буняковскій  и О стр о гр ад ск ій )  — XIV 
Демид, нагр. 1845.

33. Разборъ сочиненія проф. Г. Бруна,  
подъ заглавіемъ: „Руководство къ политиче
ской Ариѳметикѣ" (Буняк овскаго и Фуса).  
(Чит. 14 апр.1846)-ХѴ Демид, нагр. 1846. 1846.

34. Основанія математической теоріи ве
роятностей, С.-Пб. 1846, 4°.

35. О возможности введенія опредѣлитель- 
ныхъ мѣръ довѣрія къ результатамъ нѣкото- 
рыхъ наукъ наблюдательныхъ и, преимуще
ственно, статистики—Соврем. 1847, т. III. 1847.

36. Notes sur quelques points de l’analyse
indcterminee. (Lu le 5 mars 1847)—Bull. Ph-M., 
t. VI, 1848. 1848.

37. НЬсколько словъ о холеробоязни — 
С.-Пб. Вед. 1848, № 140 [отд. отт., С.-Пб. 1848].

38. Разборъ сочиненія Дав идова,  подъ 
заглавіемъ: „Теорія равновѣсія телъ, погру- 
женныхъ въ жидкость" (Б ун яковскаго и 
О строградскаг о)  — XVII Демид, нагр. 1848.

39. Краткое известіе о жизни и трудахъ
Якова Александровича С ев а с т ь я н о в а  — 
С.-Пб. Вед. 1849, № 249. 1849.

40. Ариѳметика для Военно - Учебныхъ 
заЕеденій, С.-Пб. 1849; изд. 2-е, съ измѣне- 
ніями, С.-Пб. 1852.

41. Программа и конспектъ Ариѳметики 
для руководства въ Военно-Учебныхъ заведе- 
ніяхъ, С.-Пб. 1849.

42. Разборъ сочиненія г. Чебышева,  
адъюнкта С.-Пб. Университета, подъ загла
віемъ: „Теорія сравненій", сост. В. Я. Б у н я 
ковскій и П. Фусъ  — XVIII Демид, нагр.
1849.

43. Index systematique et raisonne des me- 
moires arithmetiques de Leonard Euler.  Par 
Bouniakowsky et P. Tchebychew, Petropoli. 
1849.

44. Мысли о движеніи народонаселенія 
вообще — Актъ Имп. С.-Петербургскаго Уни
верситета 1850 г. [отд. отт., С.-Пб. 1850]. 1850.

45. Nouvelle theorie des paralleles. (Lu le 
12 dec. 1845) — Mem., VI Ser., MPhN., par. 1, 
t. IV (VI), livr. 3, 1850, p. 207—232; (extrait) 
Bull. PhM., t. V, 1847.

46. Sur une application curieuse de 1’analyse 
des probabilites a la determination approxima
tive des limites de la perte reelle en hommes 
qu eprouve un corps d'armee pendant un combat. 
(Lu le 20 fevrier 1846)—Mem., VI Ser., MPhN., 
par. 1, t. IV (VI), livr. 3 et 4, 1850, p. 233—258; 
(extrait) Bull. Ph-M„ t. V, 1847.

47. Recherches sur differentes lois nouvel- 
les relatives a Ia sonime des diviseurs des nom- 
bres. (Lu le 11 fevrier 1848) — Mem., VI Ser., 
MPhN., par. I, t. IV (VI), livr. 3 et 4, 1850, 
p. 259—296; (extrait) Bull. Ph-M., t. VII, 1849.

48. Nouvelle methode dans les recherches 
relatives aux formes quadratiques des nombres. 
(Lu le 7 dec. 1849) — Mem., VI Ser., MPhN., 
par. I, t. V (VII), livr. 4, 1850, p. 303—320.

49. Note sur la theorie des parallfeles et sur
d’autres points fondamentaux de la geometrie 
elementaire. (Lu le 16 aoflt 1850) — Bull. Ph-M., 
t. IX, 1851; МёІМА., t. 1. 1851.

50. Программа и конспектъ Начальной 
Геометріи, для руководства въ Военно-Учеб
ныхъ заведеніяхъ, С.-Пб. 1851.

51. Разборъ сочиненія проф. Сомова:  
„Основаніе теоріи эллиптическихъ функцій" 
(Буняковскій и О с т р о г р а д с к і й ) — XX 
Демид, нагр. 1851.

52. Note sur Іе maximum du nombrc des posi
tions d’equilibre d’un prisme triangulaire homo
gene plonge dans un fluide. (Lu le 3 oct. 1851)— 
Bull. Ph-M., t. X, 1852; МёІМА., t. I. 1852.

53. Параллельный линіи. (Чит. 9 сентября
1853) — Уч. ЗапИАН., т. II, в. 3, 1854, 
стр. 337—411 [отд. отт., 1853]. 1853.

54. Note sur 1’emploi des procedes ёіётеп- 
taires du calcul intёgral dans des questions rela
tives a l’analyse dc Diophantc. (Lu le 16 oct. 
1852) — Bull. Ph-M., t. XI, 1853; МёІМА., t. I.

55. Изложеніе элементарнаго способа для 
суммованія конечныхъ рядовъ, разематривае- 
мыхъ въ начальной алгебрѣ, съ приложеніемъ 
его къ нѣкоторымъ безконечнымъ строкамъ. 
(Чит. 5 ноября 1852) — Уч. ЗапИЛН., т. 1, 
1853, вып. 3.

56. Note sur les maxima et les minima d’une
fonction synrmtrique entiere de plusieurs variab
les. (Lu le 3 fёvrier 1854) — Bull. Ph-M., t. XII, 
1854; МёІМА., t. II. 1854.

57. Новыя соображенія о теорін парал- 
лельныхъ линій — Уч. ЗапИАН., т. II, вып. I, 
1854; извлеченіе на франц. языкѣ — Bull, de 
Г Acad., t. V, №  4, 1863, p. 387—393; МёІМА., 
t. III.
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58. Миѣніе объ инструментахъ, относя
щихся до межеванія, изобрѣтенныхъ П. За ру -  
биным'ь. Составили Б у н яко вск ій ,  Якоби,  
С тр у ве  и Чебы ш евъ  — XXIII Демид, нагр. 
1854.

59. Note sur un nouveau planimetre. (Lu le
10 aout 1855) — Bull. Ph-M., t. XIV, 1856; Mel. 
MA., t. II. 1856.

60. Мнѣніе о двухъ изобрѣтенныхъ П. За- 
ру бинымъ инструментахъ: Планиметръ-Са- 
мокатъ и Трансформаторъ (Буняковскій,  
Якоби  и Че бы шевъ )  — XXV Демид, нагр.
1856.

61. Sur les cliviseurs numeriques invariab-
les des fonctions rationelles entieres. (Lu le 
4 aout 1854) — Mem., VI Ser., MPhN., par. 1, 
t. VI (VIII), 1857; (extrait) — Bull. Ph-M„ 1855, 
t. XIII. 1857.

62. Донесеніе о своемъ сочиненіи: Essai sur 
la methodologie appliquee a la theorie des nom- 
bres. (Lu le 13 juin 1856) — Bull. Ph-M., t. XV, 
1857; MelMA., t. II.

63. Sur une extension du thcorcmc de W i 1- 
son. (Lu le 28 nov. 1856) — Bull. Ph-M., t. XV, 
1857; MelMA., t. II.

64. Quelques remarques a l’occasion d’une 
Note sour le titre: „Sur les sommes des diviseurs 
des nombres", publiee par M. J. Liou v i l l e  dans 
son Journal de Malhematiques (2-e Serie, t. I). 
(Lu le 30 janvier 1857) — Bull. Ph-M., t. XV, 
1857; MelMA., t. II.

65. Developpements analytiques pour servir 
a completer la theorie des maxima et minima 
des fonctions a plusieurs variables independan- 
tes. (Lu le 13 fevrier 1857) — Bull. Ph-M., t. XV, 
1857; MelMA., t. II.

66. Описаніе подвижной таблицы для 
опрсдѣлснія мѣсяца и числа Св. Пасхи безъ 
всякаго вычислснія и простѣйшее рѣшеніе 
главныхъ вопросовъ, относящихся къ кален
дарю Греко-Россійской церкви — МСб. 1857, 
№  12 [отд. отт.]; съ табл.

67. Sur un probleme de position, relatif a 
la theorie des nombres. (Lu le 1 mai 1857) — 
Bull. PhM., t. XVI, 1858; MelMA., t. II. 1858.

68. Объяснительная записка о системѣ 
пенсіониыхъ выдачъ изъ Эмеритальной Кассы 
Морского Вѣдомства — въ книгѣ: „Объ учреж- 
деніи въ Морскомъ Вѣдомствѣ Эмеритальной 
Кассы", С.-Пб. 1858.

69. Разсчстная таблица оборотовъ Эмери
тальной Кассы — ibid.

70. Теоретическая записка, объясняющая

разсчеты по проекту пенсіонныхъ выдачъ изъ 
Эмеритальной Кассы — ibid.

71. Записка о величинѣ основного капи
тала Кассы, необходимаго для производства 
пенсій въ различныхъ размѣрахъ съ 1859 г. — 
ibid.

72. Таблица, изображающая графически 
ходъ постепеннаго возрастанія расходовъ на 
эмеритальный пснсіи — ibid.

73. Sur la transformation des modules dans
les congruences du premier degre. (Lu le 30 avril 
1858) — Bull. PhM., t. XVII, 1859; MelMA., 
t. II. 1859.

74. Sur un instrument destine a faciliter 
l’application numerique de la methode des moin- 
dres carres et a controler les resultats obtenus 
par ccttc methode. (Lu le 8 oct. 1858) — Bull. 
Ph-M., t. XVII, 1859; MelMA., t. II.

75. Recherches sur quelques fonctions nu
meriques. (Lu le 18 oct. 1861) — Mem., VII Ser., 
t. IV, № 2, 1859.

76. Considerations sur un cas special qui se 
presente dans la transformation des integrates 
multiples. (Lu le 10 dec. 1858) — Bull. Ph-M., 
t. XVII, 1859; MelMA., t. II.

77. Sur quelques inegalites concernant les 
integrates ordinaires et les integrates aux diffe
rences finies. (Lu le 29 avril 1859) — Mem., 
VII Ser., t. I, №  9, 1859; (extrait) Bull. Ph-M., 
t. XVII, 1859; MelMA., t. III.

78. Разборъ сочинснія проф. Савич а,  
подъ заглавіемъ: „Приложеніе теоріи вѣроят- 
ностей къ вычислснію наблюдсній и геодези- 
ческихъ измѣреній (совмѣстно съ Струве)  — 
XXVIII Демид, нагр. 1859.

79. Note sur une certaine transformation des
integrales. (Lu le 16 mars 1860) — Bull, de 
Г Acad., t. II, №  1, 1860, p. 136—142; MelMA., 
t. III. 1860.

80. Sur les planimetres libres. (Lu le 2 nov. 
I860) — Bull, de l’Acad., t. II, № 4, 1860, 
p. 567—573; MelMA., t. III.

81. Разборъ сочиненія проф. Соколова:
„Динамика" (съ В. М. О стр о гр ад ски м ъ )  — 
XXX Демид, нагр. 1861. 1861.

82. Таблицы для исчисленія денежныхъ 
повинностей, опредѣленныхъ Высочайше 
утверждениымъ 19 февраля 1861 г. Положе- 
ніемъ о крестьянахъ, вышедшихъ изъ крѣ- 
постной зависимости, С.-Пб. 1861.

83. Предварительный соображенія о пред- 
полагаемомъ учрежденіи пенсіонной кассы
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вѣдомства Министерства Народнаго ГІросвѣ- 
щенія — ЖМНП., ч. СХІѴ, 1862. 1862.

84. О нѣкоторыхъ частных* случаях* ин
тегрируемости въ конечном* видѣ дифферен- 
ціала:

х  ( \   dx_____
х  -f- С'2  У.т4 +  Ах* ■+■ lix'* -+- Сх -t- D

и других* выраженій подобнаго вида. (Чит. 
30 янв. 1863)—Прил. к* 111 т. ЗапИАН., № 2, 
1863. 1863.

85. Note sur 1’origine des logarithmes d’ad- 
dition et de soustraction dits de Gauss ou de 
Zech. (Lu le 31 oct. 1862) — Bull, de 1’Acad., 
t. V, № 4, 1863, p .  471—475; МёІМА., t. 111.

86. Разбор* сочиненія г. Алексѣева:  „На
чала интегральнаго исчисленія. Кн. I и 11“ (съ
О. И. Сомовым*)—XXXII Демид, нагр. 1863.

87. Геометрическія соображснія о наивы- 
годнѣйшемъ размѣщеніи громоотводов*. (Чит. 
2 окт. 1863) — Прил. к* IV т. ЗапИАН., № 3, 
1863; извлеченіе на француз, яз. — Bull, de 
1’Acad., t. VI, № 4, 1863, p. 485—489; Mei. 
MA., t. III.

88. Краткое обозрѣніе сочиненія Я ниша:
„Traite des applications de l’analyse mathema- 
tique au jeu des echecs" (с* Якоби) — 
ЗапИАН., т. 5, кн. 1, 1864. 1864.

89. О двухъ любопытных* вопросах* из* 
Діофантова анализа, предложенных* въ Zeit- 
schrift fur Mathematik und Physik. (Чит. 20 окт. 
1864)—ЗапИАН., т. VI, кн. I, 1864; извлеченіе 
на франц. языкѣ— Bull, de l’Acad., t. XIII; 
МёІМА., t. III.

90. Разбор* сочиненія г. Бугае ва :  „Схо
димость безконечныхъ рядов* по их* внеш
нему виду" (съ О. И. Сомовым*) — XXXIII 
Демид, нагр. 1864.

91. Опыт* о законах* смертности въ Рос- 
сіи и о распредѣленіи православнаго народо- 
населенія по возрастам*. (Чит. 21 сент. 1865)— 
Прил. к* VIII т. ЗапИАН., №  6, 1866.

92. Изслѣдованія о возрастном* составѣ
женскаго православнаго населенія Россіи. (Чит. 
22 марта 1866) — Прил. к* IX т. ЗапИАН., 
№  4, 1866. 1866.

93. Таблицы смертности и народонасе- 
ленія, вычисленныя для Россіи, и их* употре- 
бленіе — Мѣсяцеслов*, изд. ИАН., на 1867 г. 
[отд. отт., С.-Пб. 1866].

94. Употребленіе таблиц* смертности и
народонаселенія—Мѣсяцеслов*, изд. ИАН., на 
1868 [отд. отт., С.-Пб. 1867]. 1867.

95. Quelques considerations sur la biparti
tion repete dcs grandeurs. (Lu le 29 nov. 1866)— 
Bull, de I’Acad., t. XI, № 2, 1867; MelMA., 
t. IV.

96. Записка об* изобрѣтенном* В.Я. Бу- 
н я ко век им* снарядѣ, названном* самое че
тами. (Предст. 14 февр. 1867) — Прот. ИАН., 
С.-Пб. Вѣд. 1867, 8 марта.

97. Sur quelques formules qui resultent de
la combinaison des residus quadratiques et non- 
quadratiques des nombres premiers. (Lu le 19 mars 
1868) — Bull, de Г Acad., t. XIII, № 1, 1868; 
МёІМА., t. IV. 1868.

98 .0  секторѣ-планиметрѣ художн. М. Кар- 
ницкаго.  (Чит. 28 ноября 1867) — ЗапИАН., 
т. XII, кн. 2, 1868.

99. О суммованіи численных* таблиц* по 
приближенію. (Чит. 3 окт. 1867) — Прил. к* 
XII т. ЗапИАН., № 4, 1868.

100. Нѣсколько замѣчаній о законах* дви- 
женія народонаселенія въ Россіи — РВ. 1868, 
т. LXXIII.

101. Замѣтка по поводу одного вопроса о
пожизненных* пенсіяхъ. (Чит. 10 дек. 1868)— 
ЗапИАН., т. XV, кн. I, 1869. 1869.

102. Об* одном* эмпирическом* выра- 
женіи закона смертности. (Чит. 8 апр. 1869)— 
Прил. к* XV т. ЗапИАН., №  4, 1869.

103. Sur les congruences binomes exponen- 
tielles a base 3 et sur plusieurs nouveaux th6o- 
remes relatifs aux residus et racines primitives. 
(Lu le 4 nov. 1869) — Bull, de l’Acad., t. XIV, 
№ 4, 1869; МёІМА., t. IV.

104. Sur un th6oreme relatif a la th6orie 
des residus et de son application a la гіётопвіга- 
tion de la loi de reciprocitc de deux nombres 
premiers. (Lu le 2 dec. 1869)—Bull, de l’Acad., 
t. XIV, № 4, 1869; МёІМА., t. IV.

105. Sur le symbole de L e g e n d r e  ’ (Lu
le 13 janv. 1870) — Bull, de I’Acad., t. XIV, 
№ 5, 1870; МёІМА., t. IV. 1870.

106. Об* одной формулѣ, выражающей 
зависимость между суммами дѣлителей всѣхъ 
слагаемых* даннаго числа и совокупностію 
разложеній этого самаго числа на цѣлыя сла
гаемый. (Чит. 15 сент. 1870) — ЗапИАН., 
т. XVIII, кн. 1, 1870.

107. О соединеніях* особеннаго рода,
встрѣчающихся въ вопросѣ о дефектах* — 
Прил. к* XX т. ЗапИАН., № 2, 1871. 1871.

108. Considёrations sur quelques singulari- 
Іёэ qui se presentent dans les constructions de
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la Geometrie non - Euclidienne. (Lu le 4 avril 
1872) — Mem., VII Ser., t. XVIII, № 7, 1872.

1872.
109. Объ одномъ Eton pocli изъ теоріи сое

динений. (Чит. 24 окт. 1872 г.) — ЗапИАН., 
т. XXI, кн. 2, 1872.

НО. Замѣтка по вопросу о параллель- 
ныхъ линіяхъ — Матем. Сб., изд. Моек. Матем. 
Общ., т. VI, в. I, М. 1872.

111. Антропобіологическія изелѣдованія 
и ихъ приложеніе къ мужскому населенію Рос- 
сіи—Прил. къ XXIII т. Зап.ИАН., № 5, 1874.

1874.
112. Объ одномъ вопросѣ, относящемся 

къ разложенію чиселъ на части (partitio nu
merum) — Прил. къ XXV т. ЗапИАН., №  1,
1874.

113. О вѣроятной численности континген- 
товъ русской арміи въ 1883, 1884 и 1885 го- 
дахъ — Прил. къ XXV т. ЗапИАН., Кя 7, 1875.

1875.
114. Возрастная группировка мужскаго 

православнаго населенія Россіи въ 1872 г. — 
Прил. къ XXVI т. ЗапИАН., кн. 2, № 2, 1876.

1876.
115. О самосчетахъ и о новомъ ихъ при- 

ложеніи. (Чит. 20 апрѣля 1876) — ЗапИАН., 
т. XXVII, №  4, 1876.

116. Sur quelques propositions nouvelles
relatives au symbole de L e g e n d r e  (Lu Iе
21 sept. 1876) — Bull, de l’Acad., t. XXII, №  3, 
1876; MelMA., t. V.

117. Note sur le calcul approximatif des ren
tes viageres. (Lu le 8 nov. 1877)—Bull, de l’Acad., 
t. XXIV, № 3, 1877; MelMA., t. V. 1877.

118. Nouveau cas de divisibilite des nomb- 
res de la forme 2гт 1, trouve par le reverend 
рёге I. Pe rv o u ch in e .  (Lu le 17 janv. 1878) — 
Bull, de Г Acad., t. XXIV, № 4, 1878, p. 559; 
MelMA., t. V; то же на русскомъ языкѣ: О 
новомъ случаѣ дѣлимости чиселъ вида 22'" -f-1,
С.-Пб. 1878. 1878.

119. Encore un nouveau cas de divisibilite 
des nombres de la forme 22,n -+-1. (Lu le 4 avr. 
1878) — Bull. d e l’Acad., t. XXV, №  1, 1878, 
p. 63—64; MelMA., t. V.*.

120. Remarques a l’occasion du Memoire de 
M. H e r m i t e  portant le titre: „Sur une formule

* Содержаніе этихъ статей изложено въ 
ЗапИАН., т. XXXI, стр. 223, 224, 381, 383, 384 
и 396.

d’Euler“. (Lu le 13/25 mai 1880) — Bull, de 
l’Acad., t. XXVI, № 2, 1880, p. 188—190; Mel. 
MA., t. V. 1880.

121. О maxima въ вопросахъ, относя
щихся къ нравственной выгодѣ. (Чит. 20 ноября
1879) —Прил. къ т. XXXVI ЗапИАН., 1880, № 1.

122. Замѣтка объ относительной числитсль- 
ности равновозрастныхъ составовъ мужскаго 
и женскаго нассленій Россіи. (Чит. 30 сент.
1880) — ЗапИАН., т. XXXVII, кн. 1, 1880 [отд. 
отт., 1880, 9 стр.].

123. Quelques remarques sur les proprietes
d’une classe particuliere des fractions decimales 
periodiques. (Lu le 28 avr. 1881) — Bull, de 
l’Acad., t. XXVII, № 3, 1881, p. 362—369; Mel. 
MA., t. V. 1881.

124. Объ одномъ видоизмѣненіи способа,
извѣстнаго подъ названіемъ: „Эратосѳенова 
рѣшета". (Чит. 13 апр. 1882) — Прил. къ 
XLI т. ЗаиИАН., № 3, 1882. 1882.

125. Demonstration d’un theoremc relatif a 
la fonction E(x) — CR., t. XCIV, №  22 (23 mai).

126. Demonstration de quelques proposi
tions relatives a la fonction numerique E(x); 
article 1-er. (Lu le 28 sept. 1882) — Bull, de 
Г Acad., t. XXVIII, № 3, 1883, p. 257—267; 
article 2-d. (Lu le 10 mai 1883) — ibid., № 4, 
1883, p. 411—425. 1883.

127. Объ одномъ видоизмѣненіи функціи
E [ t J(x)] и о приложено! измѣненнаго пріема 
къ изелѣдованію нѣкоторыхъ свойствъ квадра- 
тичныхъ и неквадратичныхъ простыхъ чиселъ 
вида 4 к ■+■ 3, С.-Пб. 1886, 18 стр. 1886.

128. Замѣтка объ одной формулѣ, относя
щейся къ теоріи чиселъ — Прил. къ LV т. 
ЗапИАН., № 5, 1887. 1887.

Портретъ Б. масляными красками — въ 
Имп. Академіи Наукъ.

БУСЛАЕВЪ, Ѳ е д о р ъ  И вано- 
вичъ; род. 13 апрѣля 1818 г. въ 
г. Керенскѣ, Пензенской губерніи. 
Рано потерявъ отца, который слу- 
жилъ въ Керенскомъ Уѣздномъ Судѣ, 
онъ остался на попеченіи матери. 
Дѣтскіе и отроческіе годы его про
текли въ Пензѣ, куда переселилась 
его мать послѣ смерти отца. Послѣ 
первоначальнаго образованія, кото- 
рымъ руководила сама мать, онъ
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учился въ мѣстной Гимназіи, въ кото
рой нѣкоторое время замѣщалъ учи
теля Русской словесности В. Г. 
Бѣлинскій. Въ 1834 году, послѣ 
окончанія курса Гимназіи, Б. посту- 
пилъ въ Московскій Университетъ, на 
Историко - Филологическій (Словес
ный — въ то время) Факультеты Его 
трудолюбіе и представленныя имъ 
сочиненія вскорѣ обратили на него 
вниманіе профессоровъ Университета 
и Попечителя Московскаго Учеб- 
наго Округа графа С. Г. С тр ога
нова. По окончаніи курса въ Уни- 
верситетѣ кандидатомъ, Б. былъ опре- 
дѣленъ учителемъ Русскаго языка во
2-ю Московскую Гимназію (18 августа 
1838 г.), но вскорѣ оставилъ эту долж
ность и, въ качествѣ воспитателя дѣ- 
тей графа С. Г. С тр оган ов а , отпра
вился вмѣстѣ съ ними за-границу. Два 
года, проведенные имъ преимуще
ственно въ Италіи, дали Б усл аев у  
обширныя свѣдѣнія по исторіи ис- 
кусствъ и археологіи, чѣмъ и возна
градились нѣкоторыя неудобства въ 
зависимомъ положеніи домашняго учи
теля.

По возвращеніи въ Москву Б. 
былъ снова назначенъ преподавате- 
лемъ 3-ей Гимназіи (14 сентября 
1841 г.), гдѣ и пробылъ до 7 января 
1847 года. Въ 1841 году появилась въ 
печати первая научная статья-рецензія 
Б усл аев а; съ 1842 г. онъ началъ 
сотрудничать въ „Москвитянинѣ", а 
въ 1844 году вышла въ свѣтъ его 
книга „О преподаваніи отечествен- 
наго языка". Этоть трудъ, скоро вы- 
тѣснившій рутинный и схоластичный 
характеръ прежняго преподаванія Рус
скаго языка, обратилъ на себя се
рьезное вниманіе, и авторъ его, въ 
качествѣ сторонняго преподавателя.

былъ приглашенъ въ 1846 году въ 
Московскій Университетъ. Въ 1846 г., 
по защитѣ диссертаціи: „О вліяніи 
христіанства на Славянскій языкъ", 
Б. былъ утвержденъ въ степени ма
гистра Русской словесности, а по- 
томъ— въ 1867 г.— Совѣтомъ того же 
Московскаго Университета былъ удо- 
стоенъ и степени доктора. Съ 1846 г. 
въ теченіе 35 лѣтъ онъ оставался въ 
Московскомъ Университетѣ, состоя 
постепенно въ званіи — адъюнкта 
(5 августа 1848 г.), экстраординарнаго 
(7 декабря 1850 г.), ординарнаго 
(17 іюня 1859 г.) и заслуженнаго 
(5 октября 1873 г.) профессора, и 
покинулъ Университетъ только въ 
1881 году. Въ теченіе этого времени 
Б. одинъ годъ состоялъ Секретаремъ 
Московскаго Цензурнаго Комитета 
(1849— 1850) и, какъ профессоръ Уни
верситета, неоднократно несъ обязан
ности Секретаря Факультета •— въ 
1847 г. и съ 1865 по 1870 г.

Кромѣ Университета и указанныхъ 
Гимназій, Б. съ 1847 и по 1850 г. со
стоялъ преподавателемъ Русской 
Словесности, Педагогики и Дидак
тики еще и въ Московскомъ Алексан- 
дровскомъ Училищѣ. Въ 1852 г. онъ 
(вмѣстѣ съ Галаховы мъ), какъ ав
торитетный спеціалистъ, былъ при
глашенъ Я. И. Р остов ц ов ы м ъ  для 
составленія исторической грамматики 
славянскаго и русскаго языка и соот- 
вѣтствующей хрестоматіи для Военно- 
Учебныхъ Заведеній, плодомъ како- 
выхъ работъ и были составленный Б. 
„Историческая грамматика русскаго 
языка" (1858) и „Историческая хре- 
стоматія церковно - славянскаго и 
древне-русскаго языка" (1861). Въ 
1859 году Б. былъ приглашенъ пре
подавать Русскій языкъ и литературу
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Наслѣднику Цесаревичу Н иколаю  
А л ек сан др ов и ч у . Связь Б. съ Ака- 
дсміею Наукъ началась еще съ 1852 го
да, когда 29 декабря онъ былъ из- 
бранъ ея членомъ-корреспондентомъ 
по Отдѣленію Русскаго языка и сло
весности. Во вниманіе къ научнымъ за- 
слугамъ Б., Академія 3 іюня 1860 г. 
избрала его ординарнымъ академи- 
комъ по Отдѣленію Русскаго языка и 
словесности, въ каковомъ званіи онъ 
и оставался до своей смерти, прожи
вая постоянно въ Москвѣ. Кромѣ за- 
нятій исторіей Русскаго языка, Б. зна
чительную часть своихъ научныхъ 
работъ посвятилъ и древне-русскому 
искусству и древне-русской письмен
ности. Съ цѣлію изученія исторіи 
искусствъ имъ было сдѣлано нѣ- 
сколько научныхъ поѣздокъ-команди- 
ровокъ за границу, гдѣ онъ занимался 
изслѣдованіями по иконографіи и 
орнаментикѣ византійскаго, роман- 
скаго и готическаго стилей (въ 1864, 
1870, 1874 и 1880 гг.). Въ 1884 году, 
уже послѣ оставленія педагогической 
дѣятельности въ Университетѣ, по
явился трудъ Б.: „Русскій лицевой 
Апокалипсисъ“, для котораго была 
совершена его послѣдняя заграничная 
поѣздка. Онъ принималъ дѣятельное 
участіе въ трудахъ основаннаго въ 
1865 г. Общества Древне-Русскаго Ис
кусства, а въ 1867 г. участвовалъ въ 
Комиссіи по устройству Русскаго от- 
дѣла на Парижской Выставкѣ; съ де
кабря 1874 г. по конецъ 1877 г. былъ 
Предсѣдателемъ Общества Любите
лей Россійской Словесности, дѣйстви- 
тельнымъ членомъ котораго былъ съ 
1859 г., а почетнымъ— съ 15 октября 
1886 г. Въ послѣдніе годы своей 
жизни, Б. окончательно потерялъ зрѣ- 
ніе, а затѣмъ получилъ тяжелую

болѣзнь (ракъ); переѣхавъ лѣтомъ 
1897 г. на дачу въ подмосковное 
село Люблино, онъ скончался здѣсь 
31 іюня; погребенъ на кладбищѣ Мо- 
сковскаго Новодѣвичьяго монастыря.

1. Объ „Опытѣ руководства къ прспода- 
ванію и изучснію русской грамматики для 
Русскихъ" Виктора Половцева,  М. 1841 —

1841.
2. Храмъ св. Петра въ Римѣ — Москв.

1842, ч. II, №  3, смѣсь, стр. 22—23. 1842.
3. О звуковомъ методѣ въ обученіи аз- 

букѣ, М. 1842.
4. Критическій разборъ изданій П. Пере-

влѣсскаго:  „Практическая орѳографія" и
„Практический синтаксисъ сложнаго предло- 
женія и стихосложенія" — Москв. 1842, ч. V, 
№  9, стр. 178—202.

5. Сербская сказка о царѣ Троянѣ — 
ibid., ч. VI, №11,  стр. 203—205.

6. Замѣтки о книгѣ Павскаго:  „Филоло-
гическія наблюденія надъ составомъ Русскаго 
языка — ibid. 1843, ч. 1—III, №№ 2, 3 и 5 (см. 
РАрх. 1888, кн. 8, стр. 482). 1843.

7. О преподаваніи отечественнаго языка,
2 ч„ М. 1844. 1844.

8. Опытъ начальнаго обученія отече
ственному языку, М. 1844, 48 стр.

9. Рец. на соч. Н. В арадинова :  Нѣчто 
о русскомъ слогЬ — Москв. 1844, ч. III, № 5, 
стр. 55—59.

10. Рец. на „Русскія достопамятности" —
Москв. 1845, ч. I, № 1, стр. 29—40. 1845.

И . Рец. на статью: „О мѣстоименіяхъ во
обще и о русскомъ въ особенности" — Москв.
1845, ч. I, № 2, стр. 41.

12. Рец. на „Правила высшаго красно- 
рѣчія", М. С п е р а н с к а г о —ibid., № 2,отд. VIII, 
стр. 43—44.

13. Рец. на „Сборникъ палеографическихъ 
снимковъ" — ibid., стр. 44—45.

14. Рец. на „Учебную книгу Русской сло
весности", Н. Греча — ibid., стр. 45—49.

15. О воспитаніи въ начальномъ обученіи 
родному языку — Библ. для воспитанія, изд.
А. С ем ё н а ,  ч. I, отд. II, 1845, стр. 3—27.

16. Отвѣтъ на отзывъ, помещенный въ 
Отечественныхъ Запискахъ на книгу „О пре
подаваніи отечественнаго языка" — Москв.
1846, ч. III, №  6, стр. 193. 1846.

17. Рец. на „Исторію Русской словесно-
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сти“ С. Ш е в ы р е в а  — 0 3 . 1846, т. XLVI, 
кн. 5, отд. V, стр. 17—36; т. XL1X, кн. 12, 
отд. VI, стр. 57—72 (съ А. Д. Галаховымъ).

18. Рец. на „Московский учено-литера
турный Сборникъ" — ibid., т. XLVII, кн. 7, 
отд. VI, стр. 13—31 (съ А. Д. Галаховымъ).

19. О вліяніи христіанства на славянскій
языкъ. Опытъ исторіи языка по Остромирову 
Евангелію, написанный на степень магистра, 
М. 1848, 80, 211 стр. 1848.

20. Объ одномъ старинномъ русскомъ за-
клятіи — Москв. 1849, ч. V, № 20, отд. III, 
стр. 103—112. 1849.

21. Лингвистическое недоразумѣніе — 
Москв. 1850, ч. III, № 9, отд. IV, стр. 29—30.

1850.
22. Объ эпическихъ выраженіяхъ украин

ской поэзіи— Москв. 1850, ч. V, № 18, отд. III, 
стр. 19—47.

23. Дополненія и прибавленія ко 2 т. Ска- 
заній Русскаго народа, собр. И. Сахаро-  
вымъ — Арх. Калачова, кн. I, 1850, отд. IV, 
стр. 1 — 48.

24. Разборъ соч. И. И. С р ез н ев ска г о :  
„Мысли объ исторіи Русскаго языка" — 0 3 . 
1850, т. LXXII, кн. 10, отд. V, стр. 31.

25. Эпическая поээія—03.1851, t.LXXVII, 
кн. 7, отд. II, стр. 1—44; кн. 8, стр. 45—78.

1851.
26. Значеніе собственныхъ именъ: Лю

тики, Вильцы и Волчки въ исторіи языка — 
Времен. ОИДр. 1851, кн. X, стр. 11—17.

27. Русскіе народные обычаи, языкъ и 
преданіе — МВѢд. 1851, № 75, стр. 675—676.

28. Разборъ соч. Г. Павскаго:  „Филоло-
гическія наблюденія надъ составомъ Русскаго 
языка" — 0 3 . 1852, т. LXXXI, кн. 4, отд. V, 
стр. 49 — 76 и т. LXXXII, кн. 5 отд. V, 
стр. 21—48. 1852.

29. Разборъ Извѣстій И мп. Акад. Наукъ 
по Второму Отдѣленію—0 3 . 1852, т. LXXXIII, 
кн. 8, отд. VI, стр. 89—104.

30. Разборъ „Опыта областнаго велико- 
русскаго словаря" — 0 3 . 1852, т. LXXXV, 
кн. 10, отд. V, стр. 1—54.

31. Русская поэзія XVII в. — МВѢд. 1852, 
№№ 52, 53. 55 — 57 [отд. отт., М. 1852, 8<>, 
71 стр.].

32. Конспекта Русскаго языка и словес
ности для руководства въ воснно - учебныхъ 
заведеніяхъ, составленный А. Галаховымъ 
и Ѳ. Буслаевымъ,  С.-Пб. 1852, 8°, 27-4-83+- 
-+- 33 стр.

33. Словарь областныхъ рѣченій Велико- 
русскаго нарѣчія — Изв. ІІОИАН, т. I, вып. 4, 
1852, стр. 167—177 [отд. отг., С.-Пб. 1852, 8», 
16 стр.].

34. Замѣчанія касательно новаго изданія 
Русскаго Словаря—ibid., т. I, вып. 8, стр. 393— 
394.

35. Русская поэзія XVII вѣка — МВѢд. 
1852, № 52, 53, 55—57 [отд. отг., М. 1852, 
71 стр.].

36. Письмо къ С. М. Соловьеву :  о древ- 
нѣйшихъ русскихъ обычаяхъ и преданіяхъ — 
въ „Исторіи Россіи" Соловьев а,  т. 2, М. 1852, 
прилож., стр. 13—48.

37. Русскія пословицы и поговорки—Арх. 
Калачова,  кн. 2-я, 1854 полов. 2, отд. IV, 
стр. 1—176 [отд. отт., М. 1854, 8°, 176 стр.].

1854.
38. Разборъ соч. Конст. Аксакова :  „О

русскихъ глаголахъ" — 0 3 . 1855, т. СІ, № 8, 
отд. III, стр. 23 — 46. 1855.

39. Разборъ соч. г. Хомякова:  „Срав- 
неніе русскихъ словъ съ санскритскими" —
0 3 . 1855, т. СИ, № 9, отд. IV, стр. 36 — 57.

40. Рец. на изд. А. А ѳ а н а сь ев ы м ъ  „На
родный русскія сказки" — 0 3 . 1855, т. СІІІ, 
№ 12; Соврем., т. LIV, 1855, № 12; Сѣв. Пч. 
1855, № 267.

41. Извлечете изъ русской грамматики 
проф. Барсова  — Сборникъ „Въ воспомина- 
ніе 12 янв. 1855", М. 1855, 80 стр. 1—16 [отд. 
отт., М. 1855].

42. Палеографическіе и филологическіе 
матеріалы для исторіи письменъ славянскихъ, 
собранные изъ XV рукописей Московской Си
нодальной Библіотеки, М. 1855, 58 стр. [въ 
книгѣ: Матеріалы для исторіи письменъ вос- 
точныхъ, греческихъ, римскихъ и славянскихъ, 
изготовленные къ столѣтнему юбилею Имп. 
Московскаго Университета, М. 1855].

43. Русская Старина. Новыя книги архи
мандрита Саввы [„Указатель для обозрѣнія 
Моек. Патріаршей (нынѣ Синодальной) Риз
ницы и Библіотеки"] и профессоровъ Гор-  
скаго и Нево стр уева  [„Описаніе славян
скихъ рукописей Московской Синодальной 
библіотеки"] — РВ. 1856, т. I, Соврем. Лѣтоп., 
кн. I, отд. II, стр. 34—41. 1856.

44. Народная литература. Рец. на „На
родный Русскія сказки", А. Аѳана сь ев а,  
вып. II—РВ. 1856, т. I, № 2, январь, стр. 85—94.

45. Древняя Русская словесность. Повѣсть 
о Горѣ и Злосчастіи, какъ Горе - Злосчастіе
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довело молодца въ иноческій чинъ. Древнее 
стихотвореніе — РВ. 1856, т. IV, № 13 и 14, 
стр. 5 — 52, 279 — 322.

46. О преподаваніи русскаго языка и сло
весности. (Замѣтка на статью Н. Греча)—0 3 .
1856, Т . СІХ, № 12, отд. I, стр. 327 — 344.

47. Женскіе типы въ изваяніяхъ грече- 
скихъ богинь — Проп. (изд. 2-е), кн. 1, отд. 1, 
стр. 99 — 124; МД., т. 1, стр. 1 — 37.

48. Индо-германы или Сайване — 0 3 .
1857, т. СХІІ, №  6, отд. I, стр. 737—752. 1857.

49. Древне-сѣверная жизнь — РВ. 1857, 
т. VII, № 4, Соврем. ЛЪтоп., стр. 259 — 269.

50. Новѣйшіе нѣмецкіе журналы по лите
ратуре, средневековой старинѣ и по народно
сти вообще — РВ. 1857, т. VIII, кн. 5, отд. II, 
стр. 26—36.

51. Новости по исторіи средневековой 
литературы — РВ. 1857, т. IX, № 9, отд. II, 
стр. 9 — 21.

52. Ульфила. Фотографическія копіи съ 
„Серебряной рукописи" — РВ. 1857, т. IX, 
кн. 11, отд. II, стр. 207—210.

53. О народности въ древнерусской ли- 
тературѣ и въ искусстве. (Рец. на соч. М. С у
хомлинова:  „О древней Русской лѣтописи, 
какъ памятникѣ литературномъ" и др.) — РВ. 
1857, т. X, августь, стр. 352 — 392.

54. Изображеніе страшнаго суда по рус
скому подлиннику XVII века — Соврем. 1857, 
т. LXV, № 10, отд. II, стр. 139 — 156.

55. Русскіе подлинники въ литературномъ
отношеніи. Изъ лекцій объ исторіи русской 
словесности — Атеней 1858, ч. III, №  19, 
стр. 137 — 172. 1858.

56. Песни древней Эдды о Зигурде и 
Муромская легенда. Четыре лекціи изъ курса 
объ исторіи народной поэзіи — Атеней 1858,
ч. IV, стр. 191 — 229 т., М. 1858 [отд. отт., 8°, 
39 стр.].

57. Изъ исторіи Русской живописи XVI в. 
По поводу дела о дьяке Иване Висковатомъ— 
Лтсней 1858, ч. V, №  36 и 37, стр. 1 — 24, 
71 — 91.

58. Подлинникъ (или руководство для жи- 
вописцевъ) по редакціи XVIII века — РВ. 1858, 
т. XVI, № 14, отд. I, стр. 241 — 276.

59. Идеальные женскіе характеры древней 
Руси. I. Юліанія Лазаревская — РВ. 1858, 
т. XVII, № 19, окт., кн. I, стр. 417 — 440.

60. Опытъ исторической грамматики рус
скаго языка.(Учебныя руководства для военно- 
учебныхъ заведеній). Учебное пособіе для

преподавателей. 2 части, М. 1858, 8°, ч. I — 
этимологія, XL -+- 244 стр., ч. II — синтаксисъ, 
X -+- 428 стр. Были и позднейшія изданія.

61. О народной поэзіи въ древнерусской
литературе. (Чит. 12 янв. 1859)—Речи и отчетъ 
Моек. Универ, за 1858 г. [отд. отт., М. 1859, 4°, 
51 32 стр.] и МВед. 1858, № № 11—14. 1859.

62. Народный преданія о лихорадкахъ — 
Моек. Медиц. Газ. 1859, № 16 [отрывокъ изъ 
предыдущей речи].

63. Русская поэзія XI и начала XII в. — 
Летоп. Р. лит. и др. 1859, т. I, кн. 1, стр. 3—31.

64. Заметки о старине и народности — 
Летоп. Р. лит. и др. 1859, т. I, кн. 1, отд. III, 
стр. 149 — 152.

65. Разборъ статей журнала проф. Эб ер 
та: Jahrbuch fur romanische und englische Lite- 
ratur. 1858—1859 r., 1-ro тома №№ 1, 2 и 3— 
Летоп. P. лит. и др. 1859, т. I, кн. 2, отд. III, 
стр. 167 — 182.

66. Предисловіе къ „Русскимъ народными 
песнямъ", собр. П. И. Якушки нымъ—Летоп. 
Р. лит. и др. 1859, т. I, № 2, отд. II, стр. 69— 
160 [отд. отг., М. 1860, 89 стр.].

67. О „Православномъ Собеседнике" — 
Летоп. Р. лит. и др. 1859, т. I, отд. III, стр. 74— 
101.

68. Смоленская легенда о св. Меркуріи — 
Летоп. Р. лит. и др. 1859, т. II, кн. 3, отд. I, 
стр. 13 — 66 [отд. отт., М. 1860, 54 стр.].

69. Сказаніе о созданіи церкви св. Софіи. 
Предисловіе (съ К. К. Гёрцемъ) и текстъ — 
Летоп. Р. лит. и др. 1859, т. II, кн. 3, отд. II, 
стр. 3 — 34; С., т. 1, стр. 279 — 302.

70. Повесть града Іерусалима —Летоп. Р. 
лит. и др., т. II, кн. 3, 1859, стр. 34 — 43 [отд. 
ОТТ., М. 1860, 80, 10 стр.].

71. Древнерусская борода — 0 3 . 1859, 
т. СХХѴІ, № 10, отд. I, стр. 357 — 378.

72. Правила, поставленный на соборе
1551 г., 23 февраля: Сто главъ краткой редак
ціи — Арх. истор. и практ. сведеній о Россіи, 
1860, кн. V, отд. 2, стр. 1 — 44. 1860.

73. Византійская и древне-русская симво
лика по рукописямъ отъ XV до конца XVI в. 
(Шестая гл. 2-го т. „Историческихъ очерковъ 
русской народной словесности и искусства)—
0 3 . 1860, т. СХХХІІ, № 9, отд. 1, стр. 311—328.

74. Славянскія сказки — 0 3 . 1860,
т. СХХХІІ, № 10, отд. I, стр. 641 — 668.

75. Древнейшія эпическія преданія сла- 
вянскихъ племенъ — РСл. I860, № 10, отд. I, 
стр. 246 — 269.
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76. Отвѣгь г. Пыпину на его статью
подъ заглавіемъ: „По поводу изслѣдованій 
г. Буслаева  о русской старинѣ" — 03.1861, 
т. СХХХѴ, № 4, отд. III, стр. 61 — 86. 1861.

77. О русскихъ народныхъ книгахъ и лу- 
бочныхъ изданіяхъ— 0 3 .  1861, т. СХХХѴІІІ, 
№ 9, отд. III, стр. 1 — 68.

78. Похожденія бѣса въ женской бога- 
дѣльнѣ. (Для исторіи московскихъ нравовъ 
конца XVII в.) — Р. Рѣчь 1861, № 15 [отд. 
отт., 1861 г.].

79. Русскіе духовные стихи—Р. Рѣчь 1861, 
№  21, 23 и 26.

80. Объ одной притчѣ изъ русскаго сино
дика— Библ. Зап. 1861, т. III, № 8, столб. 
223 — 226.

81. Муромское сказаніс о Марѳѣ и Маріи. 
Изъ лекцій объ исторіи русской словесности 
1858—1859 акад. года — Лѣтоп. Р. лит. и др. 
т. III, кн. 5, 1861, отд. I, стр. 63 — 68.

82. Предисловіе ко „Слову и откровенію 
Святыхъ Апостоловъ“ — Лѣтоп. Р. лит. и др., 
т. III, кн. 5, 1861, отд. II, стр. 3 — 6.

83. Историческіе очерки русской народной 
словесности и искусства. Т. I. Русская народ
ная поэзія. II. Древне-русская народная ли
тература и искусство, С.-Пб. 1861, 4®, ІІ-І-ІІІ-»-

643 -+- 429 стр.
84. Лекціи изъ курса исторіи русской ли

тературы, читаннаго студентамъ Московскаго 
Унив. въ 1860/61 акад. году — Лѣтоп. Р. лит. 
и др., т. III, кн. 6, 1861, отд. II, стр. 63 — 68.

85. Историческая христоматія церковно- 
славянскаго и древне - русскаго языковъ, 
М. 1861, 80.

86. Русскій богатырскій эпосъ—РВ. 1862,
т. XXXVIII и XLI, № 3, 9 и 10, стр. 5 — 64, 
5 — 102,523 — 571. 1862.

87. Памятникъ тысячелѣтію Россіи—Наше 
Вр. 1862, № 9; МД., т. 2, стр. 187 — 208.

88. Мѣстныя сказанія Владимірскія, Мо- 
сковскія и Новгородскія — Лѣтоп. Р. лит. и др. 
т. IV, 1862, отд. 1, стр. 3 — 24.

89. О народахъ на страшномъ судѣ по 
одному лицевому сборнику XVII вѣка Новго
родской Софійской Библіотеки—Лѣтоп. Р. лит. 
и др., т. IV, 1862, отд. III, стр. 16 — 18.

90. Образцы иконописи въ Публичномъ 
Музеѣ (въ собраніи П. И. Севастьянова) — 
МВѢд. 1862, № 111 — 113 [отд. отг., М. 1862, 
8°, 23 стр.]; С., т. I, 370 — 387.

91. Разборъ сочиненія Н. И. К о ст о м а
рова:  „Очеркъ домашней жизни и нравовъ

великорусскаго народа въ XVI и XVII столѣ- 
тіяхъ“ — XXXI Демид, нагр. 1862, стр. 129 —
165.

92. Слѣды русскаго богатырскаго эпоса 
въ миѳическихъ преданіяхъ индо-европейскихъ 
народовъ — ФЗап. 1862 — 1863, вып. 2 — 3, 
стр. 69 — 85 и 86 — 99.

93. Для опредѣленія иностранныхъ источ-
никовъ повѣсти о Мутьянскомъ воеводѣ Дра- 
кунѣ — Лѣтоп. Р. лит. и др. 1863, т. V, отд. III, 
стр. 84 — 86. 1863.

94. Картины русской школы живописи, 
находившіяся на Лондонской Всемірной Вы- 
ставкѣ — Соврем. Лѣтоп. 1863, № 5; С., т. I, 
стр. 388 — 405.

95. Новости русской литературы по цер
ковному искусству и археологіи — Совр. Лѣто- 
пись 1863, № 9 [отд. отт., М. 1863, 8°, 9 стр.].

96. Новая программа русскаго языка и 
словесности для желающихъ поступить въ сту
денты Московскаго Университета—Циркуляр*» 
по Упр. Моек. Учебн. Окр., № 9; Соврем. 
Лѣтоп., № 13, 1863.

97. Иконописное братство—Соврем. Лѣтоп. 
1863, № 14; С., т. 1, стр. 406 — 411; ПО., т. X 
(№ 4), стр. 235 — 238; Кіев. Епарх. Вѣд., № 14, 
стр. 437 — 438; Душеполез. Чт., ч. II, май, 
отд. II, стр. 28 — 34.

98. Изданія Московскаго Публичнаго Му
зея — Соврем. Лѣтоп. 1863, Ха 16; С., т. I, 
стр. 412 — 417.

99. Къ воспоминаніямъ о Михаилѣ Семено- 
вичѣ Щ епкинѣ—Соврем. Лѣтоп. 1863, Ха 42; 
МД, т. 2, стр. 235 — 238.

100. По поводу памяти св. Кирилла и Мс- 
ѳодія — МВѢд. 1863, Ха 101; перепечатано въ 
„Кирилло-Меѳодіевскомъ Сборникѣ", М. 1865, 
стр. 520-527.

101. Домашній быть Русскихъ царей въ 
XVI и XVII ст. Разборъ сочиненія г. З а б ѣ -  
лина — XXXII Демид, нагр. 1863, стр. 49—65; 
С., т. I, стр. 418 — 432.

102. Историческая грамматика Русскаго 
языка. Ч. I— этимологія, ч. II — синтаксисъ. 
М. 1863. Изд. 2-е (измѣненное заглавіе изданія
1-го, 1858 г.). [Были и дальнѣйшія изданія].

103. Судьба женщины въ народныхъ кни
гахъ— Библ. для Чт. 1864, т. CLXXXII, Ха 3, 
стр. 1 — 30; МД., т. II, стр. 24 — 69. 1864.

104. Изъ Праги. (Описаніе христіанскаго 
музея, основаннаго Пиперомъ въ зданіи Уни
верситета) — Соврем. Лѣтоп. 1864, Хё 6.

105. Шестисотлѣтній юбилей дня рожденія
*83
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Данта Аллигіери—Соврем. Лѣтоп. 1864, № 39 
и 40; МД, т. I, стр. 216 — 244.

106. Испанскій народный эпосъ о Сидѣ— 
ЗапИЛН. 1864, т. V, кн. 2, прилож. № 6, 
стр. 1 — 98 [отд. отт., С.-Пб. 1864].

107. Пѣсня оРоландѣ—03.1864, т. CLV1, 
№  9, отд. I, стр. 161 — 190.

108. Замѣтки изъ исторіи чешской живо
писи— РВ., т. XLIX, 1864, № 2, стр. 547 — 572; 
С., т. I, стр. 434 — 454.

109. Изъ Флоренціи въ 1864 г. (Флорен- 
тійская живопись) — РВ. 1864, т. Ы, № 5, 
стр. 269 — 287; МД., т. I, стр. 191 — 215.

НО. Христіанскій музей при Берлинскомъ 
Университетѣ — МД., т. Г, стр. 38—54.

111. Общество древне-русскаго искусства
при Московскомъ ПубличномъМузеѣ—Соврем. 
Лѣтоп. 1865, №  1. 1865.

112. О современной Русской литературѣ. 
(Чит. 22 марта 1865 г.) — М. Унив. Изв. 1865, 
№  1, стр. 15 — 23.

113. Л омоносовъ,  какъ грамматикъ—въ 
книгѣ: „Празднованіе столѣтней годовщины 
Ломоносова Имп. Московскимъ Университе- 
томъ“, М. 1865, стр. 67—74.

114. Разборъ соч. П. Н. Полевого:  
„Опытъ общесравнительнаго обозрѣнія древ- 
нѣйшихъ памятниковъ народной поэзіи Гер
манской и Славянской"—XXXIV Демид, нагр. 
1865, стр. 229—250.

115. Письма Русскаго путешественника—
М. Унив. Изв. 1866, №  3, стр. 13—27; МВѢд., 
№  254 и въ книгѣ „Рѣчи, произнесенный въ 
торж. собр. Имп. Моек. Университета", М. 1867, 
стр. 13—27 [перепечатка: Письма Русскаго 
Путешественника, Н. М. Карамзина, изд. А. 
Суворина, Дешевая Библіотека, С.-Пб. 1884]; 
МД., ч. II, стр. 167 — 186. 1866.

116. Общія понятія о русской иконописи--
Сб. 1866 г. ОЛДрРИск. при Моек. Публич. 
Музеѣ, отд. I, стр. 3—106 [отд. отт., М. 1866, 4°, 
106 стр.]; С., т. I, стр. 1—193.—То же на фран- 
цузскомъ языкѣ: Etudes d’iconograpliie chre- 
tienne en Russie. Par Th. Bouslaev.  Trad, par
I. Dumouchel ,  Moscou. 1874, 8°.

117. Отзывы иностранцевъ о русскомъ на- 
ціональномъ искусствѣ—Сб. 1866 г. ОЛДрРИск., 
отд. II, стр. 52 — 58; С., т. I, стр. 194 — 205.

118. Мнѣніе Г. В. Ш ульца  о позднѣй- 
шей византійской иконописи — Сб. 1866 г. 
ОЛДрРИск., отд. II, стр. 59 — 60; С., т. I, 
стр. 206 — 209.

119. Житія русскихъ угодниковъ, какъ

одинъ изъ главныхъ источниковъ для исторіи 
русскаго церковнаго искусства. По изданіямъ 
Г. Неволина  — Сб. 1866 г. ОЛДрРИск., 
отд. II, стр. 62 — 64; С., т. I, стр. 210 — 212.

120. Краткое описаніе исторіи византій- 
скаго искусства по сочиненіямъ Л а б а р т а  и 
Гасса — Сб. 1866 г. ОЛДрРИск., отд. II, 
стр. 64 — 76; С., т. I, стр. 213 — 234.

121. Жизнь Іисуса Христа Р е н ан а  и со
временное церковное искусство на Западѣ. По 
журналу В. Гримма—Сб. 1866 г. ОЛДрРИск., 
отд. II, стр. 76 — 80; С., т. 1, стр. 235 — 242.

122. Сравненіе одного рельефа на порталѣ 
Пармскаго баптистерія съ миніатюрою Углиц- 
кой псалтири XV в. По сочиненію Пипера  — 
Сб. 1866 г. ОЛДрРИск., отд. II, стр. 80 — 83; 
С., т. I, стр. 243 — 248.

123. Московскія молельни — Сб. 1866 г. 
ОЛДрРИск., отд. III, стр. 124 — 128 [отд. отт., 
М. 1866, 16°, 17 стр.]; С., т. I, стр. 249 — 256.

124. Для характеристики древне-русскаго 
иконописца—Сб. 1866 г. ОЛДрРИск., отд. III, 
стр. 129 — 130; С., т. 1, стр. 257 — 259.

125. Символика христіанскаго искусства 
въ русскихъ рукописныхъ сборникахъ — Сб. 
1866 г. ОЛДрРИск., отд. III, стр. 130 — 132; 
С., т. 1, стр. 260 — 263.

126. Современный вопросъ о значеніи 
христіанскаго музея въ народномъ просвѣ- 
щеніи — Сб. 1866 г. ОЛДрРИск., отд. III, 
стр. 143 — 146; С., т. I, стр. 264 — 269.

127. Новыя иконы академика и профес
сора Е. С. Сорокин а—Сб. 1866 г. ОЛДрРИск., 
отд. III, стр. 151 — 156; С., т. 1, стр. 269—278.

128. О преподаваніи церковно - славян-
скаго языка въ среднихъ учебныхъ заведе- 
ніяхъ—ЖМНП. 1867, ч. СХХХІІІ, № 1, отд. II, 
стр. 58—75. 1867.

129. Рецензія на изд. Н. С. Тихон раво-  
вымъ „Слово о полку Игоревѣ" — ЖМНП. 
1867, ч. СХХХІІІ, февр., отд. II, стр. 441—455.

130. По поводу соч. Ф. Миклошича: „Die 
Fremdworter in der slav. Sprachen"—Иностран
ный слова вь славянскихъ нарѣчіяхъ—ЖМНП. 
1867, ч. СХХХѴ, № 8, отд. II, стр. 540 — 560.

131. Краткое руководство къ первоначаль
ному преподаванію русскаго языка, М. 1867. 
(Отд. изданіе извлеченія изъ книги „О препо
даваніи отечественнаго языка", М. 1844).

132. По поводу одной „замѣтки", помѣщен- 
ной въ Воскресныхъ прибавленіяхъ къ„Москов. 
Вѣд.“ Письмо къ редактору газеты „Москва" —
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Москва (изд. Аксакова) 1867, № 88 [отд. отт., 
М. 1867, 160, 8 стр.].

133. Опыты г. Веселовскаго  по сравни
тельному изученію древне-итальянской лите
ратуры и народной словесности славянской 
и въ особенности русской — ЖМНП. 1868, 
ч. СХХХѴІІ, № 2, отд. I, стр. 495—526. 1868.

134. Задачи современной эстетической 
критики—РВ. 1868, т. LXXV1I, № 9, стр. 273— 
336; МД., ч. I, стр. 291 — 407.

135. Археологическая драгоценность — 
Соврем. Лѣтоп. 1868, № 12, стр. 9—10; С., т. 1, 
стр. 455—458.

136. Этнографическіе вымыслы нашихъ 
предковъ—Сб. антрополог, и этнограф, статей 
о Россіи, изд. В. Даш ковымь,  кн. I, 1868, 
стр. 93 — 101 [отд. отт., М. 1868, 4°].

137. Введеніе въ исторію русской литера
туры. Лекціи, читанный за 1868/9 уч. г. сту- 
дентамъ 1 курса Историке - Филолог. Факуль
тета (литограф.), М. 1868—1869, 4°, 112 стр.

138. Иллюстрація стихотвореній Д е р ж а 
вина.  (Рецензія на 1 и 2 томъ Сочиненій 
Державина, изд. Академіи Наукъ) — РВ. 1869, 
т. LXXX, № 4, стр. 708—774; МД., т. II, стр. 70— 
166. 1869.

139. Статья объ иллюстрированномъ 
К. Трутовскимъ изданіи басенъ И. А. Кры
л о в а —РВ. 1869, т. LXXXII, № 8, стр. 750— 
767; МД., ч. II, стр. 209 — 234.

140. Некрологь И. М. С не гир е ва—Рѣчи 
и отчегь Имп. Московскаго Университета 1869, 
стр. 56—62, и М. Унив. Изв. 1869, № 1, стр. 56— 
62 [отд. отт., М. 1869, 7 стр.].

141. Отзывъ о сочиненіи В. Стасова;  
„Происхожденіе русскихъбылинъ“~XII Уваров, 
натр. 1869 [отд. отт., С.-Пб. 1869, 8°, 59 стр.].

142. Программа лекцій по исторіи русской 
литературы, читанныхъ студентамъ I курса 
Историко - Филологическаго Факультета за 
1868/9 акад. г. (литограф.), М. 1869. 4°, 6 стр.

143. Учебникъ русской грамматики, сбли
женной съ цсрковно-славянскимъ, съ приложе- 
ніемь образцовъ грамматическаго разбора, 
М. 1869, VIII -1-286 стр. (Было нѣсколько изда- 
ній: 1870, 1873,'1874, 1878, 1882,1889 и 1896).

144. Начальное обученіе въ швейцарской
народной школѣ и отечественный языкъ въ 
гимнаэіяхъ — ЖМНП. 1870, ч. CL, № 9, 
отд. IV, стр. 106 — 121. 1870.

145. Письмо изъ Бургдорфа — Совр. Лѣ
топ. 1870, № 2 9 ;  МД., ч. I, стр. 245 — 264.

146. Итальянскія каррикатуры во время

франко - прусской войны 1870 г. — МД., т. I, 
стр. 265 — 290.

147. Русская хрестоматія. Памятники 
древне-русской литературы и народной сло
весности, съ историческими, литературными и 
грамматическими объясненіями, съ словаремъ 
и указателемъ, М. 1870, 8°, XVI -+- 429 стр. 
(Были и позднѣйшія изданія: 1877, 1881, 1888, 
1891 и 1894 г.).

Рецензіи: На 1-е изд. — ЖМНП. 1870,
ч. CLII, дек., отд. III, стр. 217 — 220; тамъ-же 
1871, ч. CLIV мартъ, отд. III, стр. 53 — 59; на
3-е изд.: ЖМНП. 1882, ч. ССХХ, № 3, отд. Ill, 
стр. 17—19; на 4-е изд. — тамъ-же, 1889,
ч. CCLXIII, № 5, отд. III, стр. 11— 14.

148. О преподаваніи археологіи — Тр. I
Археол. Съѣзда въ Москвѣ 1869 г., М., т. I, 
1871, стр. 7 5 — 82. 1871.

149. Для иконографіи души — Тр. І-го 
Археол. Съѣзда въ Москвѣ 1869 г., т. II, М.
1871, стр. 848 — 852.

150. Рец. на сочиненіе О. Ѳ. Миллера:  
Сравнительно - критическія наблюденія надъ 
слоевымъ составомъ народнаго русскаго эпоса. 
Илья Муромецъ и богатырство Кіевское, С.-Пб. 
1870 — ЖМНП. 1871, ч. CUV, № 4, отд. II, 
стр. 203—239; то - же — XIV Уваров, нагр., 
С.-Пб. 1872 г., стр. 64—89 [отд. отт., С.-Пб.
1872, 80, 25 стр.]. 1872.

151. Сравнительное изученіе народнаго
быта и поэзіи — РВ. 1872, т. СІ, кн. 10, 
стр. 645—727; 1873 г., т. СШ, стр. 293—329 
и 1873, т. СІѴ, кн. 4, стр. 568—649. 1873.

152. Догадки и мечтанія о первобытномъ 
человѣчествѣ. Рецензія соч. К аспари  — РВ., 
т. СѴІІ, 1873, №10,  стр. 689 — 764; С , т. I, 
стр. 459 — 522.

153. Клинообразный надписи Ахемени- 
довъ въ изданіи проф. К. А. К о с с о в и ч а —• 
РВ. 1873, т. СѴІІІ, кн. 12, стр. 692 — 726; 
С., т. I, стр. 523 — 552.

154. Письмо изъ Льежа (о знакомствѣ съ
Либрехтомъ) — МВѢд. 1874, № 200. 1874.

155. Изъ Парижа и Шартра (письмо) — 
МВѢд. 1874, № 222; МД., т. I, стр. 174 — 190.

156. Странствующія повѣсти и разсказы— 
РВ. 1874, т. СХ, № 4, стр. 669 — 734 и т. СХІ, 
№ 5, стр. 5 — 44; МД., ч. II, стр. 259 — 406.

157. Письмо изъ Рима (о миніатюрахъ въ 
рукописяхъ, находящихся въ Римѣ) на имя 
предсѣдателя Общества древне - русскаго ис
кусства — ВОДрРИск. 1875, № 6—10, отд. IV, 
стр. 65—72.
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158. Разборъ сочиненія А. Н. Веселов- 
скаго:  „Изъ исторіи литературнаго общенія 
Востока и Запада. Славянскія сказанія о Соло- 
монѣ и Китоврасѣ и западныя легенды о Мо- 
рольфѣ и Мерлинѣ“ — Отч. XVI Уваров, нагр. 
1873, стр. 24—66 [отд. отт., 1874, 8°, 43 стр.].

159. Письмо изъ Рима—МВѢд. 1875, № 21, 
44, 57, 69, 76, 170; МД., ч. I, стр. 55 — 129.

1875.
160. Appunti di mitologia slava. Lettera al 

Professor Angelo de Gubernatis — La Rivista 
Europea 1875, vol. I, fasc. Ill, p. 433—446 [отд. 
отт., Firenze. 1875, 14 pag.].

161. Археологическая драгоцѣнность— 
сассанидской формы блюдце — ВОДрРИск.
1875, № 6 — 10, отд. V, стр. 43 — 44.

162. Объ одной славянской рукописи, на
ходящейся въ Пармской публичной библіо- 
текѣ—ЖМНП. 1875, ч. CLXXX, № 8, стр. 238— 
244.

163. Некрологь П. И. С е в а с т ь я н о в а  — 
ВОДрРИск. 1875, № 6—10, отд. V, стр. 40—42.

164. Разборъ изданія П. Петрова:  „Аль- 
бомъ русскихъ народныхъ сказокъ и былинъ“— 
Учебно - воспитательная библіотека, М. 1875, 
т. I, ч. 1, стр. 498—507.

165. М. П. Погодинъ,  какъ профессоръ 
(Чит. 25 марта 1876) — Газета А. Гатцука
1876, № 16, 17 и 18 [отд. отг., М. 1876, 8»,
19 стр.]; МД., ч. II, стр. 239 — 258. 1876.

166. О значеніи современнаго романа и 
его задачахъ. (Чит. 16 января 1877) — Газета
А. Гат цука  1877, №№ 5, 6, 7, 8 [отд. отт., 
М. 1877, 80, 42 стр.]; МД., т. II, стр. 407—480.

1877.
167. Объ элементарныхъ правилахъ фило

логической критики, по поводу книги архиман
дрита Амфилохія:  „Описаніе Юрьевскаго 
евангелія 1118 — 1128 гг.“ — ФЗап. 1879, 
вып. III, стр. 1—30 [отд. отт., Воронежъ. 1879, 
8«, 30 стр.]. 1879.

168. Русское искусство въ оцѣнкѣ фран- 
цузскаго ученаго. (По поводу книги Віолле-  
ле -Д ю ка  о русскомъ искусствѣ)— Критич. 
Обозр. 1879, № 2, стр. 2—20 и № 5, стр. 1—24 
(въ переводѣ на нѣм. яз. — въ „Archiv f. slav. 
Philol."

169. Изъ путевыхъ замѣтокъ. Регенс-
бургъ — РВ. 1880, №  9, стр. 293—313; МД., 
т. I, стр. 130—173. 1880.

170. Изъ Бамберга. (Письмо)—МВѢд. 1880,
№ 221.

171. Бѣсъ. Къ исторіи Московскихъ нра-

вовъ XVII вѣка — Полярная Звѣзда 1881, 
кн. 2, стр. 3—17 [отд. отт., С.-Пб. 1881, 8°, 
15 стр.]; МД., ч. II, стр. 1—23. 1881.

172. Введеніе къ книгѣ: „Образцы письма 
и украшеній изъ псалтыри съ возслѣдованіемъ 
по рукописи XV в., хранящейся въ библіотекѣ 
Троицкой Сергіевой Лавры подъ №  308..., 
С.-Пб. 1881, 8° (Памятники древней письмен
ности, № LXXIV).

173. Русскій Лицевой Апокалипсисъ. Сводъ
изображеній изъ лицевыхъ апокалипсисовъ по 
русскимъ рукописямъ съ XVI в. по XIX. — 
Пам. др. письм., №№ LIII, LXXV и LXXXII, 
2 т., съ атл. М. 1884. (По поводу труда: Н. П. 
Кондаковъ ,  Русскій Лицевой Апокалипсисъ— 
ЖМНП. 1885, № 6, стр. 110—142). 1884.

174. Рецензія на соч. В. Стасова:  Сла- 
вянскій и восточный орнаментъ по рукописямъ 
древняго и новаго времени. Вып. І-й — ЖМНП. 
1884, ч. ССХХХІІІ № 5, отд. И, стр. 54 — 104.

175. Отзывъ о программѣ изслѣдованія 
профессора А. И. Кирпичн икова:  „О Дѣвѣ 
Маріи въ поэзіи и искусствѣ" — Сб. II ОИАН., 
т. XXXVI, С.-Пб. 1885, стр. XII—XIII.

176. Предисловіе къ книгѣ „Узоры старин-
наго шитья въ Россіи, собранный княжною 
С. Шаховскою". Вып. I, М. 1885. 1885.

177. Мои досуги. Собранный изъ періо-
дическихъ изданій мелкія сочиненія, 2 ч.,
М. 1886, 80. 1886.

Рецензія А. Н. Веселовскаго  — ЖМНП.
1886, ч. CCXLVI, № 7, отд. И, стр. 154 — 168.

178. Народная поэзія. Историческіе очер
ки— Сб. II ОМАН., т. XLII, и отд. изд., С.-Пб.
1887, 80, VI -+- 501 стр. 1887.

Рецензія А. И. К и р п и чн и ко в а  —
ЖМНП. 1887, ч. CCLI, № 6, отд. II, стр. 401 — 
407.

179. Общій планъ и программы обученія
языкамъ и литературѣ въ женскихъ средне- 
учебныхъ заведеніяхъ—Пантеонъ Литературы 
1890 г., кн. 11 и 12 [отд. отт., С.-Пб. 1890, 8°, 
64 стр.]. 1890.

180. Апокалиптическія изображенія по 
русскимъ рукописямъ отъ XV по XIX вѣкъ. 
Докладъ на аасѣданіи VIII Архсологическаго 
Съѣзда въ Москвѣ — МВѢд. 1890, № 35.

181. Мои воспоминанія — BE. 1890, кн. 10, 
стр. 645—684, кн. 11, стр. 5—55 и кн. 12, 
стр. 513—548.

182. Мои воспоминанія — BE. 1891, кн. 4, 
стр. 469 — 480, кн. 5, стр. 183 — 215, кн. 6,
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стр. 563 — 595, кн. 7, стр. 177 — 219, кн. 10, 
стр. 612—648, кн. 11, стр. 138—162. 1891.

183. Отзывъ о программ!: русскаго языка 
и словесности, составленной учителями гим- 
назій Московскаго Учебнаго Округа на Съѣздѣ 
1866 года въ Москвѣ — Сборникъ Общества 
Любителей Россійской Словесности на 1891 г., 
М., стр. 87—96.

184. Нисколько замѣтокъ при чтеніи одного
церковно - архсологичсскаго труда (Н. В. По- 
кр о в ск аг о —Евангеліе въ памятникахъ иконо- 
графіи, преимущественно византійскихъ и рус- 
скихъ) — ХЧт. 1893, кн. 1 [отд. отт., С.-Пб. 
1892, 8°, 10 стр.]. 1892.

185. Мои воспоминанія — BE. 1892, кн. 2, 
стр. 569—594 и кн. 3, стр. 160—191.

186. Язычество и христіанство. (Вступи
тельная лекція къ неизданному курсу о Данте, 
читанная въ 1866/69 г.)—Починъ, Сборн. Общ. 
Люб. Рос. Словесности на 1895 г., М. 1895, 
стр. 1 — 8. 1895.

187. Римская вилла княгини 3. А. Вол
к о н с к о й — BE. 1896, № 1, стр. 5—32; „Мои 
воспоминанія". 1896.

188. О шестисотлѣтнемъ юбилеѣ дня ро- 
жденія Данте  — Починъ, Сборн. Общ. Люб. 
Рос. Словесности, М. 1896, стр. 14—23.

189. Изъ дополнений къ моимъ воспоми- 
наніямъ — Починъ, М. 1896, стр. 1 — 34 (въ 
томъ же году вышла книга: „Данте Аллигіери. 
Божественная комедія. Ч. I. Адъ“, перев. Н. Го- 
лованова,  со статьею о Данте Буслаева).

190. Мои воспоминанія. Съ портретомъ
автора. Изданіе В. Г. фонъ-Бооля, М. 1897, 
80, VIII 387 стр. 1897.

191. До-Петровская Русь въ ея литера- 
турѣ — Чт. въ И. Общ. И. и Др. 1899, кн. I.

1899.
192. Сочиненія. Т. I. Сочиненія по Архео- 

логіи и исторіи искусства. Изд. Отдѣленія 
Русскаго языка и словесности Имп. Академіи 
Наукъ. Съ 40 рисунками въ текстѣ, С.-Пб. 
1908. Съ портр. Подъ ред. Н. П. Кондакова.

1908.
193. Сочиненія. Т. II. Сочиненія по Архео- 

логіи и исторіи искусства. Историческіе очерки 
русской народной словесности и искусства. 
Съ148 рисунками въ текстЪ, С.-Пб. 1910. 1910.

БЫЧКОВЪ, А ѳ ан асій  Ѳ едор о-  
вичъ, изъ дворянъ Ярославской гу- 
берніи; родился 15 декабря 1818 года

въ Финляндіи, въ г. Фридрихсгамѣ, 
гдѣ въ то время стояла 21-ая артил- 
лерійская бригада, въ которой слу- 
жилъ офицеромъ его отецъ Ѳедоръ 
Николаевичъ (р. 1792, ум. 1883). Выпу
щенный въ 1807 г., по окончаніи вос- 
питанія во 2-мъ Кадетскомъ Корпусѣ, 
подпоручикомъ въ артиллерію, Ѳ. Н. 
Бычковъ впослѣдствіи, въ 1853— 
1859 гг., былъ командиромъ Крон- 
штадтскаго артиллерійскаго гарнизона 
и въ 1861 г., въ чинѣ генералъ-лей- 
тенанта, вышелъ въ отставку. Дѣтство 
свое А. Ѳ. Бычковъ провелъ въ Фин
ляндіи. Первоначальнымъ своимъ вос- 
питаніемъ былъ обязанъ нѣжнымъ 
заботамъ своей матери Варвары Аѳа- 
насьевны, рожденной О бр уч ев ой  
(р. 1793, ум. 1826), дочери инженеръ- 
генералъ-маіора Аѳанасія Ѳедоровича 
О бруч ева, получившей воспитаніе 
въ Московскомъ Екатерининскомъ 
Институтѣ. Матери своей Б. лишился, 
когда ему шелъ восьмой годъ, и ре- 
бенокъ остался на попеченіи отца. 
Наступало время подумывать объ от- 
дачѣ мальчика въ учебное заведеніе; 
отецъ долго не рѣшался разстаться 
съ сыномъ и по нѣкоторымъ предме- 
тамъ подготовлялъ его самъ, а по дру- 
гимъ — знакомые артиллерійскіе офи
церы. Но служба оставляла Ѳедору 
Николаевичу мало времени для пра- 
вильныхъ занятій съ сыномъ; съ Дру
гой же стороны, въ 1830 году Ѳ. Н. 
Бычковъ вступилъ во второй бракъ 
(съ дочерью отставного Шведской 
службы подполковника Эмиліею Кар
ловною фонъ-Ш анцъ (р. 1805, ум. 
1880). Въ 1832 г. Б. былъ привезенъ 
отцомъ къ дѣду, Рыбинскому помѣ- 
щику, отставному артиллеріи подпо
ручику Николаю Ѳедоровичу Быч
кову (р. 1765, ум. 1834), который въ
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слѣдующемъ году помѣстилъ внука 
въ Благородный Пансіонъ при Деми- 
довскомъ высшихъ наукъ Училищѣ въ 
Ярославлѣ. Въ 1834 г., когда послѣ- 
довало соединеніе этого Пансіона съ 
Ярославскою Гимназіею, Б. былъ 
переведенъ въ эту послѣднюю, въ 
1836 г. кончилъ въ ней курсъ первымъ 
ученикомъ, при чемъ имя его было 
занесено на золотую доску, и посту- 
пилъ въ Московскій Университетъ, 
сначала на Медицинскій Факультетъ, 
но въ томъ же году перешелъ на 1-е 
Отдѣленіе Философскаго Факультета. 
Въ Университетѣ съ особою охотою 
онъ слушалъ лекціи М. П. П огоди н а, 
Д . Л. К р ю к ова и (на четвертомъ 
курсѣ) Т. Н. Г ран ов ск аго; но всего 
болѣс привлекала его Русская исторія; 
наставникомь и руководителемъ его 
въ этой области явился М. П. П ого- 
динъ, оцѣнившій Б. еще на студен
ческой скамьѣ и до самой своей 
кончины сохранившій пріязненныя къ 
нему отношенія. Часто посѣщая своего 
профессора, Б. вмѣстѣ съ другими 
своими товарищами работалъ надъ 
принадлежавшими ему рукописями. 
На второмъ курсѣ П огоди н ъ  пред- 
ложилъ ему составить указатель именъ 
и предметовъ къ „Повѣтствованію о 
Россіи“ А рцы баш ева. Въ 1839 г., за 
написанное имъ сочиненіе „О вліяніи 
внѣшней природы на народъ и госу
дарство"^. былъ награжденъ серебря
ною медалью. З а  время пребыванія 
въ Университетѣ Б. особенно близко 
сошелся съ двумя товарищами, хотя 
и бывшими на другомъ факультетѣ, 
Юридическомъ: Н. В. К алачовы м ъ  
и А. Д. Ш ум ахером ъ  (впослѣдствіи 
былъ Директоромъ Хозяйственнаго 
Департамента Министерства Внутрен- 
нихъ Дѣлъ, а затѣмъ сенаторомъ);

тогда же завязались у него пріятель- 
скія отношенія съ П. Н. К удрявце- 
вымъ и К. Д . К авелины м ъ; въ 
Москвѣ также познакомился онъ и по
дружился съ извѣстнымъ впослѣдствіи 
санскритологомъ К. А. Ко с со  в и- 
чемъ.

По окончаніи университетскаго 
курса въ 1840 г., со степенью канди
дата, Б. намѣревался держать эк- 
заменъ на магистра Русской исторіи 
и посвятить себя профессурѣ въ 
Москвѣ; П огоди н ъ  желалъ видѣть 
его своимъ преемникомъ. Но обсто
ятельства сложились иначе. Лѣтомъ 
1840 г. Министръ Народнаго Просвѣ- 
щенія С. С. У варовъ предложилъ 
П огоди н у  рекомендовать ему для 
службы въ недавно учрежденной Ар
хеографической Комиссіи молодыхъ 
людей, спеціально занимавшихся у 
него Русскою исторіею. Погодинъ 
остановилъ свой выборъ на А. Ѳ. 
Бычковѣ и Н. В. К алачовѣ, спра
ведливо полагая, что работа „у источ- 
никовъ Россійской исторіи" можетъ 
быть очень полезна для Бычкова, 
какъ будущаго профессора. 7 октября 
1840 г. Б. былъ опредѣленъ чи- 
новникомъ Археографической Ко
миссіи. Первыя работы его по этой 
должности ограничивались разборомъ 
и перепискою актовъ, которые должны 
были печататься въ изданіяхъ Ко
миссіи; кромѣ того, имъ былъ состав- 
ленъ указатель къ „Актамъ Истори- 
ческимъ" (вышелъ въ свѣтъ въ 1843 г.). 
Въ 1841 г. Б. желалъ совершить съ 
археографическою цѣлью путешествіе 
въ Швецію и представилъ Предсѣда- 
телю Комиссіи, князю Ш иринском у- 
Ш ихм атову, записку, по этому во
просу. Записка эта была доложена 
Министру Народнаго Просвѣщенія, ко-
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торый, за недостаткомъ денежныхъ 
средствъ Комиссіи, рѣшилъ отло
жить эту поѣздку до 1842 г. Между 
тѣмъ, на Б. было возложено под- 
готовленіе матеріаловъ къ I тому „До- 
полненій къ Актамъ Историческимъ", 
но возникшія у него въ 1842 г. недо- 
разумѣнія съ членомъ Комиссіи Я. И. 
Б ередниковы м ъ и недоброжелатель
ное отношеніе этого послѣдняго къ 
ученику П огоди н а заставили Б. 
отстраниться отъ близкаго участія въ 
работахъ Комиссіи, тѣмъ болѣе, что 
съ 1844 года глазная дѣятельность 
его была перенесена въ Император
скую Публичную Библіотеку. Однако, 
связь его съ Комиссіею не порвалась: 
въ теченіе 1844— 1848 гг. онъ неод
нократно сообщалъ ей копіи съ неиз- 
данныхъ актовъ XIV—XVII столѣтій, 
оригиналы которыхъ находилъ въ Ру- 
кописномь Отдѣленіи Публичной Би- 
бліотеки. Усилившіяся занятія по Би- 
бліотекѣ, а затѣмъ привлеченіе въ 
1849 г. графомъ Д. Н. Блудовы м ъ  
Аѳанасія Ѳедоровича къ изданію 
„Дворцовыхъ Разрядовъ" побудили 
его просить въ концѣ 1850г. объ уволь- 
неніи его отъ службы въ Комиссіи; 
просьба его была принята, при чемъ 
Министромъ Народнаго Просвѣщенія 
была ему изъявлена „особенная при
знательность за труды, понесенные 
имъ на пользу исторіи и археографіи". 
Но прошло четыре года, скончался 
Я. И. Б ередн и к ов ъ , — и Б. снова 
принялъ участіе въ трудахъ Комиссіи 
уже какъ ея членъ и главный редак- 
торъ лѣтописей. Въ 1865— 1873 гг. онъ 
былъ правителемъ дѣлъ Комиссіи. 
Сложивъ съ себя въ 1873 же году 
обязанности главнаго редактора лѣ
тописей, онъ продолжалъ оставаться 
членомъ Комиссіи, а въ теченіе по-

слѣднихъ семи лѣтъ своей жизни (съ 
конца 1891 г.) былъ ея Предсѣдате- 
лемъ.

Въ качествѣ главнаго редактора 
лѣтописей Б. пришлось прежде всего 
заканчивать печатаніе VII тома „Пол- 
наго собранія русскихъ лѣтописей" 
(вышелъ въ свѣтъ въ 1856 г.), кото
рый былъ начатъ Б ередн и к овы м ъ  
и заключалъ въ себѣ Воскресенскую 
лѣтопись; Б. счелъ необходимымъ 
исправить при этомъ ошибку Б ер ед-  
никова и внести въ конецъ тома на
чало этой лѣтописи, опущенное по- 
койнымъ его редакторомъ. Въ слѣ- 
дующемъ, VIII томѣ (изданъ въ 1859 г.), 
содержащемъ въ себѣ вторую поло
вину Воскресенской лѣтописи, Б. были 
внесены немалыя улучшенія въ пріе- 
махъ изданія. Затѣмъ, подъ редакціею 
Б. были напечатаны: два тома Нико
новской лѣтописи (т. IX въ 1862 г. и 
т. X въ 1885 г.), Тверская лѣтопись 
(т. XV въ 1863 г.) и значительная 
часть лѣтописи Авраамки (т. XVI, 
вышедшій въ свѣтъ въ 1889 г.; листы 
этого тома, изданные подъ редакціею 
Б., были напечатаны въ концѣ 1860-хъ 
и началѣ 1870-хъ г.). Ему же принад- 
лежитъ первое полное изданіе лѣто
писи Суздальской по Лаврентьевскому 
и сходнымъ съ нимъ спискамъ (въ 
1872 г.; позднѣйшее изданіе въ 1897 г.) 
и новое изданіе такъ называемыхъ
2-й и 3-й Новгородскихъ лѣтописей 
(въ 1879 г.). Въ 1893 г. имъ были 
напечатаны два списка Литовской 
лѣтописи. По общему признанію, всѣ 
эти изданія, въ которыя Б. положилъ 
много упорнаго труда, выполнены съ 
большою тщательностью. Въ 1859 г., 
по случаю исполнившагося двадцати- 
пятилѣтія существованія Комиссіи, онъ 
далъ обзоръ хода изданія лѣтописей
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въ Россіи (напечатанъ въ 1860 г.). 
Вмѣстѣ съ Н. П. Б арсуковы м ъ со- 
ставилъ подробный и весьма полез
ный „Указатель личныхъ именъ къ 
осьми томамъ Полнаго собранія рус
скихъ лѣтописей", на буквы А  — I 
(томъ I, выходившій выпусками въ 
1868, 1869 и 1875 гг.), К и часть 
буквы А  (листы на эти двѣ буквы, 
отпечатанные еще въ концѣ 1870-хъ 
годовъ, помѣщены во II томѣ, издан- 
номъ въ 1898 г.). Сверхъ того, въ „Лѣ- 
тописи занятій" Комиссіи имъ было 
разновременно напечатано нѣсколько 
мелкихъ памятниковъ и указателей 
актовъ. Изъ „Протоколовъ засѣданій" 
Комиссіи, а также извлеченій изъ 
нихъ, помѣщенныхъ въ „Лѣтописи 
занятій", видно, какое живое и близ
кое участіе принималъ постоянно Б. 
въ дѣятельности и трудахъ Археогра
фической Комиссіи и какіе вопросы 
научнаго характера имъ въ ней воз
буждались. Въ 1867 г., по порученію 
Комиссіи, имъ были осмотрѣны нѣ- 
которые монастырскіе архивы и би- 
бліотеки въ Ярославской губерніи; 
отчетъ объ этомъ быль напечатанъ 
въ V выпускѣ „Лѣтописи занятій" 
(1871 г.).

Но главнымъ образомъ дѣятель- 
ность Б., въ теченіе слишкомъ по- 
лувѣка, была посвящена Император
ской Публичной Библіотекѣ, съ кото
рою онъ тѣсно связалъ свое имя.

Въ 1843 году знаменитый А. X. 
В осток ов ъ  принужденъ былъ поки
нуть должность хранителя рукописей 
Библіотеки. Преемникомъ ему въ 
1844 г. былъ назначенъ Б., заявив- 
шій себя въ то время нѣсколькими 
весьма дѣльными критическими раз
борами трудовъ по русской исторіи 
(разборъ сочиненія У стр я л ова „Име

нитые люди Строгановы" въ 1843 г.) 
и по древней нашей письменности 
(именно трудовъ самого В осток ов а  
„Описаніе русскихъ и славянскихъ 
рукописей Румянцовскаго Музеума" 
въ 1843 г. и „Остромирово Евангеліе 
1056— 1057 года" въ 1844 г.) и лично 
извѣстный, по своей службѣ въ Архео
графической Комиссіи, графу С. С. 
У в арову и князю П. А. Ш ирин- 
ском у-Ш ихм атову, которые и ука
зали на него тогдашнему Директору 
Библіотеки Д . П. Б утурлину. Пер
вые четыре года своей службы въ 
Библіотекѣ Б. употребилъ на пріемъ 
рукописей, разборъ рукописей, еще со
вершенно не описанныхъ, приведеніе 
Рукописнаго Отдѣленія въ порядокъ и 
составленіе каталога церковно-славян- 
скихъ и русскихъ рукописей. При
ходилось ему принимать участіе и въ 
каталогизаціи рукописей на иностран- 
ныхъ языкахъ. Сначала Б. думалъ 
заняться подробнымъ описаніемъ цер- 
ковно-славянскихъ и русскихъ руко
писей, но вскорѣ же убѣдился, что на 
такой трудъ у него не хватаетъ вре
мени, а потому рѣшилъ ограничиться 
составленіемъ обстоятельнаго инвен- 
тарнаго каталога этимъ рукописямъ, 
при чемъ имъ было принято за пра
вило описывать подробно только 
внѣшніе признаки рукописи, приводить 
послѣсловія, вкладныя и другія записи 
и, наконецъ, излагать полный составъ 
рукописи. Въ рѣдкихъ, впрочемъ, слу- 
чаяхъ въ инвентарномъ каталогѣ имъ 
сдѣланы указанія на греческій ориги- 
налъ псреводныхъ произведеній, и по
мѣщены ссылки на изданія, въ кото- 
рыхъ были напечатаны грамоты и 
другіе документы. Къ 1848 г. Б. 
успѣлъ описать весь наличный составъ 
церковно-славянскихъ и русскихъ ру-
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кописей, найденныхъ имъ при своемъ 
вступленіи въ Библіотеку, и изъ этой 
работы вынесъ обширный и прочный 
запасъ знаній въ нашей старинной 
письменности. Трудъ по приведенію 
въ порядокъ Отдѣленія рукописей и 
присоединеннаго къ нему собранія 
старопечатныхъцерковно-славянскихъ 
книгъ (которое въ 1848 г., благодаря 
стараніямъ Б., пополнилось извѣст- 
нымъ собраніемъ К астери н а) и его 
каталогизаціи поглощалъ все время 
у Б., и въ теченіе 1845 — 1849 гг. 
онъ имѣлъ возможность напечатать 
только небольшую замѣтку объ одной 
библіотечной рукописи, въ которой 
онъ нашелъ новыя свѣдѣнія о Нов- 
городскомъ посадникѣ Михаилѣ Мо- 
торицы нѣ (въ 1846 г.), разборы 
„Изслѣдованій, замѣчаній и лекцій о 
Русской исторіи" П огоди н а  и сочи- 
ненія П. С. С ав ел ьев а  „Мухаммедан- 
ская нумизматика въ отношеніи къ 
Русской исторіи“ (въ 1847 г.), а также 
помѣстить нѣсколько статей по Рус
ской исторіи на букву А  въ „Спра- 
вочномъ Энциклопедическомъ Сло- 
варѣ“ С тар ч ев ск аго .

Скорое приведеніе въ порядокъ 
Рукописнаго Отдѣленія обратило на 
себя вниманіе Директора Библіотеки, 
и въ 1848 г., по выходѣ въ отставку 
завѣдывавшаго Отдѣленіемъ русскихъ 
печатныхъ книгъ И. П. Б ы строва, 
Д. П. Б утурлинъ поручилъ Б. при
нять на себя одновременно завѣды- 
ваніе и этимъ Отдѣленіемъ. Работа 
по приведенію въ порядокъ и ката- 
логизаціи этого Отдѣленія требовала 
тоже большой затраты силъ. Въ 1849 г. 
Б утурлинъ возложилъ на Б. еще 
завѣдываніе и Отдѣленіемъ Періоди- 
ческихъ Изданій.

Со вступленіемъ (въ концѣ 1849 г.)

въ управленіе Библіотекою барона 
М. А. К ор фа, дѣятельность ея чрез
вычайно расширилась и оживилась. 
Отдѣленіе рукописей ежегодно стало 
обогащаться новыми цѣнными и важ
ными пріобрѣтеніями. Отдѣленіе книгъ 
на русскомъ языкѣ и при новомъ Ди- 
ректорѣ продолжало оставаться въ 
завѣдываніи Б., еще при Д. П. Бу- 
турлинѣ задавшагося цѣлью соста
вить въ Библіотекѣ, по возможности, 
самое полное собраніе русскихъ книгъ. 
Баронъ К орф ъ вполнѣ раздѣлялъ эти 
мысли А. Ѳ. Бы чкова и охотно от- 
пускалъ средства на покупку недоста- 
вавшихъ въ Библіотекѣ книгъ цер
ковно-славянской и гражданской пе
чати. Розыски таковыхъ у мслкихъ 
книгопродавцевъ и частныхъ лицъ 
лежали на Б., и въ результатѣ про- 
бѣлы Отдѣленія значительно пополни
лись. Такъ, напр., за одинъ 1850 г. 
было пріобрѣтено покупкою до 1250 
не имѣвшихся въ Библіотекѣ книгь.

Особенно примѣчателенъ былъ, по 
части церковно-славянскихъ и рус
скихъ рукописей, 1852-й годъ, когда въ 
Библіотеку поступили такія обширныя 
собранія, какъ Древлехранилище П о
година (заключавшее въ себѣ болѣе 
2000 нумеровъ) и Эрмитажная Библіо- 
тека. Составить въ скоромъ времени 
даже краткое инвентарное описаніе 
этихъ двухъ коллекцій не предста
влялось возможности. Завѣдываніе об- 
ширнымъ Отдѣленіемъ Русскихъ пе
чатныхъ книгъ, переноска книгъ въ 
новое помѣщеніе, устройство выста- 
вокъ рукописей, автографовъ и про- 
изведеній церковно-славянской пе
чати, работы по образованію библіо
теки при читальномъ залѣ, редактиро- 
ваніе нѣкоторыхъ изданій Библіотеки, 
наблюденіе за печатаніемъ ея еже-
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годныхъ Отчетовъ, въ составленіи ко
торыхъ Б. принималъ дѣятельнѣйшее 
участіе, и „Библіографическихъ от- 
рывковъ" (помѣщавшихся въ „Оте- 
чественныхъ Запискахъ" въ 1854 — 
1858 гг.), въ которыхъ баронъ К орф ъ  
знакомилъ публику съ наиболѣе рѣд- 
кими и особенно важными книгами 
отдѣленія Rossica (иноязычныхъ книгъ 
о Россіи) и окончательная обработка 
которыхъ къ печати была имъ тоже 
возложена на Б., участіе въ изданіи 
трудовъ барона К ор фа „Восшествіе 
на престолъ Императора Николая 1“ 
и въ особенности „Жизнь графа Спе- 
ранскаго", а также разнаго рода дру- 
гія экстренный порученія Директора 
почти не оставляли для того Быч
кову свободнаго времени. Давъ лишь 
краткій обзоръ всего П огоди н - 
ск аго  древлехранилища въ Отчетѣ 
за 1852 г., онъ рѣшилъ заняться 
потомъ описаніемъ наиболѣе труд
ной части этого собранія, — именно 
сборниковъ, но къ печатанію этого 
труда, потребовавшаго, вслѣдствіе 
разнообразія ихъ содержанія, обшир- 
ныхъ библіографическихъ справокъ и 
разысканій, смогъ приступить только 
въ началѣ 1860-хъ годовъ. Въ сере- 
динѣ пятидесятыхъ годовъ онъ при
нялся также за составленіе описанія 
рукописей Эрмитажной Библіотеки, 
продолжилъ эту работу въ 1880-хъ 
годахъ, но завершить этотъ трудъ, 
оставшійся въ рукописи, ему такъ и 
не удалось. Когда, при баронѣ К орфѣ, 
стали печататься ежегодные Отчеты 
Библіотеки, то Б. давалъ въ нихъ 
свѣдѣнія о наиболѣе важныхъ, посту- 
павшихъ въ Библіотеку рукописяхъ, 
старопечатныхъ церковно - славян- 
скихъ книгахъ и произведеніяхъ рус
ской гражданской печати. Свѣдѣнія

эти, по желанію барона Кор фа, были 
краткія, такъ какъ Директоръ Библіо
теки спѣшилъ печатаніемъ Отчетовъ, 
чтобы непремѣнно подносить ихъ Го
сударю къ Пасхѣ. Изъ изданій Би
бліотеки, вышедшихъ во время упра- 
вленія барона Кор фа подъ редакціею 
Б., слѣдуетъ назвать: 1) „Первыя
Русскія Вѣдомости, печатавшіяся въ 
Москвѣ въ 1703 году“ (1855 г.); въ 
любопытномъ введеніи къ перепечаткѣ 
этихъ Вѣдомостей Б. изложилъ исто- 
рію русскихъ курантовъ XVII в., 
подробно описалъ происхожденіе пе- 
чатныхъ Вѣдомостей и два ихъ эк
земпляра за 1703 г., принадлежащіе 
Библіотекѣ, и 2) „Описаніе С.-Петер
бурга и Кроншлота въ 1710-мъ и 
1711-мъ годахъ", — переводъ съ нѣ- 
мецкаго языка старѣйшаго описанія 
Петербурга, которое занимаетъ вид
ное мѣсто въ ряду источниковъ для 
начальной исторіи нашей столицы; 
переводъ снабженъ любопытными 
примѣчаніями переводчика (1860 г.). 
Изъ упомянутыхъ выше „Библіогра
фическихъ отрывковъ" четвертый, 
озаглавленный: „Посольство въРоссію  
графаКарлейля", принадлежалъ перу 
Б. Въ качествѣ библіотекаря Отдѣ- 
леній Русскихъ и старопечатныхъ 
книгъ, Б. напечаталъ въ „Извѣ- 
стіяхъ Отдѣленія Русскаго языка и 
словесности" за 1855 г. свои замѣча- 
нія на „Планъ и образцы библіогра- 
фическаго обозрѣнія русскихъ книгъ 
Петровскаго времени" П. П. П екар- 
скаго, указалъ на промахи въ образ- 
цахъ описаній П ек арск аго  и сооб- 
щилъ существенный къ нимъ допол- 
ненія; въ „Библіографическихъ Запи- 
скахъ" 1859 и 1861 гг. помѣстилъ за- 
мѣтки о нѣкоторыхъ весьма рѣдкихъ 
произведеніяхъ церковно - славянской
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печати XVI и XVII вв., а въ „С.-Пе- 
тербургскихъ Вѣдомостяхъ“ 1861 г. 
далъ общій обзоръ купленнаго Библио
текою извѣстнаго собранія старопе- 
чатныхъ книгъ И. П. К аратаева.

Не лишне будетъ упомянуть еще 
о двухъ предпріятіяхъ, задуманныхъ 
Б. въ 1850-хъ годахъ, но, къ со- 
жалѣнію, не осуществившихся, за не- 
достаткомь свободнаго времени: 1) 
о сборникѣ, въ которомъ онъ хотѣлъ 
знакомить ученыхъ съ рукописными 
богатствами Библіотеки, а также съ 
рѣдкими и малоизвѣстными старопе
чатными церковно-славянскими кни
гами, и 2) о полномъ изданіи Свято
славова Сборника 1076 года (Б. 
успЬлъ только снять собственноручно 
полную копію съ этой рукописи и 
началъ составлять словарь къ нему).

Вообще за время директорства ба
рона Кор фа Б. очень много по- 
работалъ на пользу Библіотеки, и ба- 
ронъ К орф ъ справедливо признавалъ, 
что Б. являлся главнымъ его со- 
трудникомъ по Библіотекѣ. Оцѣнку 
многосторонней и плодотворной дѣя- 
тельности барона К орф а по упра- 
вленію Библіотекою Б. впослѣдствіи 
представилъ въ біографическомъ его 
очеркѣ, напечатанномъ въ 1876 году.

Со вступленіемъ въ концѣ 1861 г. 
въ должность Директора Библіотеки 
И. Д . Д ел я н ов а  дѣятельность по ней 
Б. еще болѣе расширилась. Сложивъ 
съ себя, наконецъ, въ 1862 г. за- 
вѣдываніе Отдѣленіемъ русскихъ пе- 
чатныхъ книгъ, онъ принялся за пе- 
чатаніе своего Описанія сборниковъ 
П огоди н ск аго  Древлехранилища и 
къ 1864 году успѣлъ отпечатать де
сять листовъ. Но въ 1863 г., за отъ- 
ѣздомъ въ продолжительный отпускъ 
помощника директора князя Ю су

пова, исправленіе его должности было 
поручено Б., въ теченіе почти цѣ- 
лыхъ пяти лѣтъ. Въ концѣ 1866 года 
Б. чуть было не пришлось раз- 
статься съ Библіотекою. Н. А. Ми- 
лю тинъ, бывшій въ то время Мини- 
стромъ Статсъ-Секретаремъ Царства 
Польскаго, предложилъ Б. перейти 
подъ его начальство ДиректоромъКан- 
целяріи Статсъ-Секретаріата. Только 
тяжкая болѣзнь, постигшая М илю
тина и заставившая его покинуть за
нимаемый имъ постъ, разстроила этотъ 
переходъ. Но это предложеніе М илю
тина послужило толчкомъ къ скорѣй- 
шему разрѣшенію вопроса о назначе- 
ніи Б., въ мартѣ 1868 г., Помощ- 
никомъ Директора Библіотеки. Если 
и при баронѣ К орф ѣ Б. принималъ 
живое участіе во многихъ мѣропрія- 
тіяхъ по преобразованію и улучше- 
нію Библіотеки, то съ 1863 г. онъ 
явился ближайшимъ и дѣятельнѣй- 
шимъ сотрудникомъ И. Д . Д ел я н ов а  
по всѣмъ частямъ управленія Библіо
текою. Сохранивъ за собою въ то же 
время завѣдываніе Отдѣленіями руко
писей и книгъ церковно-славянской 
печати, а также собраніемъ книгъ, 
напечатанныхъ гражданскимъ шриф- 
томъ при П етрѣ В еликом ъ, Б. съ 
1867 г. расширилъ объемъ Отче- 
товъ: инвентарный описанія рукопи
сей стали даваться имъ болѣе по
дробный; записи о времени написанія 
рукописей приводились полностью; 
въ сборникахъ обозначались всѣ 
статьи, въ нихъ входящія; письма и 
нѣкоторыя произведенія извѣстныхъ 
лицъ были сообщаемы или въ обсто- 
ятельныхъ извлеченіяхъ, или печата
лись полностью. Вмѣсто общаго обо- 
зрѣнія пріобрѣтавшихся Библіотекою 
цѣлыхъ рукописныхъ коллекцій, Б.
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сталъ помѣщать перечни всѣхъ руко
писей того или другого собранія; въ 
такомъ видѣ описаны имъ собранія 
рукописей Н. М. К арам зина (въ 
Отчетахъ за 1867 и 1878 гг.), А. Ѳ. 
Г илъ ф ердинга (за 1868 и 1873 гг.), 
Ѳ. И. П ряниш никова (за 1869 г.), 
Н. Ѳ. Б утен ев а  (за 1872 г.), А. А. 
Н и к ол ев а (за 1874 г.), А. И. А р
тем ьев а  (за 1875 г.), князя А. Б. Ло- 
б а н о в а -Р о ст о в ск а го  (тамъ же), Ѳ.Г. 
С ок ур ов а  (за 1876 г.). Помѣщеніемъ 
этихъ частичныхъ описаній рукописей 
въ Отчетахъ Б. оказалъ немалую 
услугу изученію старинной славяно
русской письменности. Въ Отчетахъ же 
имъ было напечатано и нѣсколько ка- 
талоговъ собраній книгъ церковно- 
славянской печати, поступившихъ въ 
Библіотеку. Помимо того, въ 1867 г. 
Б. напечаталъ цѣнный трудъ по 
библіографіи книгъ Петровскаго вре
мени — „Каталогъ хранящимся въ 
И м п ер ат ор ск ой  Публичной Библіо
текѣ изданіямъ, напечатаннымъ гра- 
жданскимъ шрифтомъ при П етрѣ  Ве- 
ликомъ", а въ 1871 г., по предложе- 
нію хранителя рукописей Московскаго 
Публичнаго и Румянцовскаго Музеевъ
А. Е. В икторова, съ которымъ онъ 
находился въ самыхъ хорошихъ отно- 
шеніяхъ, — „Дополненіе къ Очерку 
славяно-русской библіографіи В. М. 
У н д о л ь ск а го " , составленное по 
экземплярамъ церковно-печатныхъ из- 
даній, хранящихся въ Имп. Публич
ной Библіотекѣ (въ немъ помѣщенъ 
перечень 1015 церковно - славянскихъ 
изданій, не упомянутыхъ въ трудѣ У н- 
дол ьск аго). Въ 1872 г. онъ издалъ 
обширный сборникъ „Въ память графа 
Михаила Михаиловича Сперанскаго", 
въ который вошли дневникъ С перан- 
ск аго  1819 — 1821 гг., большое со-

браніе его писемъ и нѣкоторое коли
чество писемъ къ нему; этотъ сбор
никъ, матеріалъ для котораго извле- 
ченъ главнымъ образомъ изъ бумагъ 
графа С п ер ан ск аго , пожертвован- 
ныхъ Библіотекѣ его дочерью въ 
1856 г., является существеннымъ до- 
полненіемъ къ книгѣ барона К ор фа 
„Жизнь графа Сперанскаго". Въ томъ 
же 1872 г. имъ были напечатаны 
„Письма Петра Великаго, хранящіяся 
въ Императорской Публичной Би
бліотекѣ, и описаніе находящихся въ 
ней рукописей, содержащихъ мате- 
ріалы для его царствованія", а въ 
1873 г. „Письма и бумаги Импе
ратрицы Екатерины II, хранящіяся въ 
Императорской Публичной Библіо
текѣ" (текстъ ихъ снабженъ примѣча- 
ніями редактора). Въ 1878 г. онъ вы- 
пустилъ въ свѣтъ первый выпускъ 
„Описанія сборниковъ" П огодин- 
ск аго  Древлехранилища (большая 
часть этого выпуска была отпеча
тана имъ еще въ 1860-хъ гг.), а въ 
1880 г. — второй выпускъ этого труда.

Ставъ въ 1882 г. Директоромъ 
Библіотеки, входя лично во всѣ по
дробности управленія ею и живя ея 
интересами, Б. успѣлъ въ томъ же 
году выпустить въ свѣтъ третій вы
пускъ своего „Описанія сборниковъ", 
образовавшій, вмѣстѣ съ двумя преды
дущими, первую часть этого важнаго 
библіографическаго труда и снабжен
ный подробнымъ къ ней указателемъ. 
Продолженіемъ этого „Описанія" Б., 
къ сожалѣнію, уже не могъ заняться, 
такъ какъ былъ отвлеченъ другимъ 
большимъ трудомъ — изданіемъ „Пи
семъ и бумагъ Императора Петра Ве
ликаго". Начиная съ 1882 г., Б. еще 
болѣе расширилъ содержаніе и объ- 
емъ Отчетовъ Библіотеки, за печата-
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ніемъ которыхъ онъ наблюдалъ самъ, 
и пожелалъ, чтобы въ „Приложеніяхъ" 
къ нимь помещались статьи библіо- 
графическаго характера и матеріалы 
для исторіи новой русской литерату
ры, хранящіеся въ Библіотекѣ. Неко
торые изъ этихъ матеріаловъ были 
выбраны имъ самимъ и снабжены 
его же примѣчаніями (между про- 
чимъ: нѣкоторыя бумаги изъ собранія 
автографовъ Е. П. К овалевск аго; 
письма Митрополита Московскаго Фи
ларета; письма къ А. А. Кр а ве
ском у: В. Г. Б ѣ ли н ск аго, В. П. 
Б отк и н а, И. С. Т у р ген е в а , А. И. 
Г ер ц ен а , А. Ѳ. В оей к ов а , Ю. И. 
В ен ел и н а , Н. Ф. П авлова). Сверхъ 
того, въ Приложеніяхъ къ Отчету за 
1884 г. онъ помѣстилъ составленную 
имъ опись бумагъ князя В. Ѳ. О доев -  
ск аго , поступившихъ въ этомъ году 
въ Библіотеку.

Продолжая заботиться объ обога- 
щеніи Библіотеки, Б. за время своего 
директорства успѣлъ къ прежнимъ 
ея богатствамъ присоединить, между 
прочимъ, такія цѣнныя и замѣча- 
тельныя собранія рукописей, какъ 
Епископа Порфирія У сп ен ск аго  
(въ 1883 г.), Н и к ол аи деса  (въ
1882 г.), Б огдан ов а (въ 1890 г.), 
Б ерковича (въ 1891 г.), Ѳ. И. Бу
сл аев а  (въ 1893 г.), С араф овы хъ  
(служащее дополненіемъ къ собранію 
Б ерковича) (въ 1895 г.), архиман
дрита А нтонина (въ 1898—1899 гг.). 
Всѣ эти коллекціи были пріобрѣтены 
покупкою, частью на средства самой 
Библіотеки, частью на особыя суммы, 
отпущенныя, по ходатайству Б., изъ 
Государственнаго Казначейства. Не 
мало содѣйствовалъ Б., какъ и прежде, 
тому, что въ Библіотеку было пожер
твовано частными лицами много цѣн-

ныхъ рукописныхъ и книжныхъ со- 
браній. Недостаточность денежныхъ 
средствъ Библіотеки сильно озабочи
вала Б., и въ 1895 г., послѣ на- 
стойчивыхъ его представленій, послѣ- 
довало утвержденіе новаго ея штата, 
по которому сумма, отпускаемая на 
пріобрѣтенія и содержаніе нашего 
отечественнаго книгохранилища, была 
почти удвоена сравнительно съ преж
нею: заслуга большая, въ особенно
сти если припомнить, какъ скупа была 
въ то время казна на расходы такого 
рода. Наконецъ, въ 1896 г. была от
пущена значительная сумма на возве
д е т е  обширной пристройки къ би- 
бліотечному зданію, въ которой 
устроенъ, между прочимъ, новый чи
тальный залъ.

Знакомя въ Отчетахъ съ новыми 
пріобрѣтеніями Библіотеки по Отдѣ- 
ленію рукописей, Б., начиная съ 
1850-хъ годовъ, печаталъ и въ періо- 
дическихъ изданіяхъ („Архивѣ“ Н. В. 
К алачова, „Чтеніяхъ И м ператор- 
скаго Общества Исторіи и Древно
стей Россійскихъ", „Библіографиче- 
скихъ Запискахъ", „Русскомъ Ар- 
хивѣ“, и „Русской Старинѣ“ и др.) 
памятники старинной нашей письмен
ности и историческіе и литературные 
матеріалы новѣйшаго времени, по
черпнутые имъ изъ богатой сокровищ
ницы Библіотеки.

Отдавая всѣ свои силы любимой 
имъ Библіотекѣ, постоянно заботясь 
объ ея приращеніяхъ, Б. и самъ не
однократно дѣлалъ ей цѣнныя при- 
ношенія какъ печатными книгами (изъ 
которыхъ нѣкоторыя составляютъ 
библіографическую рѣдкость, напр., 
отрывокъ Катихизиса, напечатаннаго 
въ Вильнѣ въ 1585 г.— единственный 
доселѣ извѣстный экземпляръ; „Пер-
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вые трофеи Его Величества Іоанна III, 
Императора и Самодержца Всероссій- 
скаго...“, соч. Л ом он осов а , С.-Пб. 
1741; „Изображеніе и изъясненіе 
фейэрверка и иллуминаціи... въ день 
рожденія... Іоанна III, Императора и 
Самодержца Всероссійскаго... 12 ав
густа 1741...“), такъ и гравюрами (рѣд- 
чайшій, оттиснутый на шелку бого- 
словскій и философскій тезись, под
несенный Кіевскою Академіею въ 
1691 г. царямъ Іоанну и Петру Але- 
ксѣевичамъ, съ ихъ портретами), и въ 
особенности рукописями,—между про- 
чимъ автографы К отош ихина (про- 
шеніе его, поданное, вскорѣ по при- 
бытіи въ Швецію, шведскимъ сенато- 
рамъ), Императрицы Елисаветы Пе
тровны (стихотвореніе), Митрополита 
Евгенія Б ол хови ти н ов а  (письма его 
къ А. И. Е рм олаеву), А. С. Пуш
кина (отрывки изъ Путешествія 
Евгенія Онѣгина); сборникъ конца 
XVII в., содержащій въ себѣ, между 
прочимъ, противораскольничье сочи- 
неніе „Брозда духовная"; Номоканонъ 
XVII в. на греческомъ языкѣ; Сбор
никъ на греческомъ языкѣ XVI вѣка, 
содержащій въ себѣ нѣсколько средне- 
вѣковыхъ произведеній, въ числѣ 
ихъ былину объ Армурѣ; обширное 
собраніе (болѣе тысячи № № ) актовъ 
XVII вѣка, относящихся къ Псковской 
области, и мн. др. *.

Будучи превосходно знакомъ съ 
богатствами Библіотеки, Б. всегда

* Принадлежавшая А. Ѳ. Б ы чкову бо
гатая библіотека печатныхъ книгь, которую 
онъ сталъ собирать еще въ бытность свою 
студентомъ Московскаго Университета, заклю
чающая въ себѣ до 20.000 книгъ и брошюръ, 
была пожертвована его вдовою и дѣтьми Им
п ер ато р ск о й  Публичной Библіотекѣ, и 
именно ея Рукописному Отдѣленію.

охотно открывалъ къ нимъ доступъ 
ученымъ изелѣдователямъ и прихо- 
дилъ къ нимъ на помощь своими со- 
вѣтами и указаніями.

Но Библіотекою и Археографиче
скою Комиссіею не ограничивалась 
дѣятельность Б. Въ первые годы по 
пріѣздѣ въ Петербургъ онъ занимался 
преподаваніемъ русскаго языка и сло
весности въ Дворянскомъ Полку (съ 
1841 по 1850 г.), при чемъ въ 1844 г. 
былъ назначенъ членомъ Комиссіи для 
раземотрѣнія программъ русскаго язы
ка и словесности, а въ 1847 г. прини- 
малъ участіе въ окончательномъ пе- 
ресмотрѣ учебныхъ программъ рус
скаго, французскаго и нѣмецкаго 
языковъ и составленіи къ нимъ кон- 
спектовъ. З а  отлично-усердную служ
бу по Дворянскому Полку ему не разъ 
было объявляемо В ы сочайш ее бла- 
говоленіе, а также и благодарность 
Его И м п ер атор ск аго  В ы соч ества  
Главнаго Начальника Военно-Учеб- 
ныхъ заведеній. По отзыву одного 
изъ бывшихъ воспитанниковъ Дво- 
рянскаго Полка, извѣстнаго генерала 
М. Г. Ч ер н я ева , Б. „былъ препода
ватель съ обширными знаніями, въ 
высшей степени добросовѣстный, от
лично читавшій русскую словесность".

Въ 1849 г. Б. былъ приглашенъ 
Главноуправляющимъ II Отдѣленіемъ 
Собственной Его И м п ер атор ск аго  
В ел и ч еств а  Канцеляріи графомъ 
Д . Н. Б лудовы м ъ принять участіе 
въ занятіяхъ этого Отдѣленія по из- 
данію „Дворцовыхъ Разрядовъ" и дру- 
гихъ историческихъ матеріаловъ. Вмѣ- 
стѣ съ А. Ѳ. Бычковымъ трудился 
надъ изданіемъ „Дворцовыхъ Разря
довъ" и А. Н. П оповъ. Пять томовъ 
этого важнаго для Русской исторіи 
изданія вышли въ свѣтъ въ 1850—
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1855 гг. На Б. графъ Б л удов ъ  воз- 
ложилъ еще изданіе „Юрналовъ и 
походныхъ журналовъ Петра Вели- 
каго“ съ 1695 по 1725 годъ (выхо
дили въ свѣтъ отдѣльными выпу
сками въ 1853— 1855 гг. и снабжены 
историческими и географическими 
примѣчаніями, составленными Б.). На- 
конецъ, въ сотрудничествѣ съ Б. М. 
Ф е д о р о в ы м ъ , имъ были въ 1853— 
1857 гг. напечатаны „Камеръ-фурьер- 
скіе журналы” за 1726— 1772 годы. 
Въ концѣ 1850 г. Б. былъ причис- 
ленъ ко II Отдѣленію и вскорѣ 
былъ назначенъ завѣдывающимъ бо
гатою юридическою библіотекою От- 
дѣленія. Освобожденный въ 1873 г. 
отъ завѣдыванія этою библіотекою, 
онъ состоялъ затѣмъ при II Отдѣле- 
ніи до преобразованія его въ 1882 году 
въ Кодификаціонный Отдѣлъ при 
Государственномъ Совѣтѣ, когда 
былъ отъ него отчисленъ.

Во время службы при II От- 
дѣленіи Б. принималъ участіе въ 
нѣкоторыхъ законодательныхъ тру- 
дахъ. Такъ, съ сентября 1862 г. онъ 
находился членомъ отъ II Отдѣленія 
въ учрежденной при Государственной 
Канцеляріи Комиссіи для составленія 
проектовъ законоположеній, относя
щихся до преобразованія судебной 
части въ Имперіи, и принималъ дѣя- 
тельное участіе въ ея трудахъ по со- 
ставленію проекта Устава граждан- 
скаго судопроизводства. Въ 1863 г. 
онъ былъ назначенъ членомъ отъ 
II Отдѣленія въ В ы сочайш е учре
жденную Комиссію для окончатель
ной обработки проекта Устава о 
книгопечатаніи въ Россіи (въ этой 
Комиссіи Б. вмѣстѣ съ меньшин- 
ствомъ членовъ высказался про- 
тивъ административной власти нала

гать взысканія на повременный изда- 
нія безъ суда). Въ 1863— 1864 гг. 
трудился, вмѣстѣ съ барономъ М. А. 
К орф ом ъ , надъ исправленіемъ рус- 
скаго перевода Свода мѣстныхъ уза- 
коненій губерній Остзейскихъ. Пред
ставляя этотъ трудъ своему преемнику 
по должности Главноуправляющаго 
II Отдѣленіемъ графу В. Н. П анину, 
баронъ К орф ъ  заявлялъ, что „безъ 
искуснаго, ревностнаго содѣйствія 
Бы чкова переводъ этотъ оставлялъ 
бы желать еще многаго”.

Въ 1855 г. графъ Д . Н. Б л у д о в ъ , 
состоявшій Предсѣдателемъ В ы со
чайш е учрежденнаго Комитета для 
цензурнаго раземотрѣнія Сочиненій
B. А. Ж ук овск аго , пригласилъ Б. 
въ дѣлопроизводители этого Коми
тета и возложилъ на него пригото- 
вленіе къ печати четырехъ послѣднихъ 
томовъ (10— 13) пятаго изданія Сочи
неній Ж ук овск аго , который и вышли 
въ свѣтъ подъ редакціею Б. въ 1857 г.

Съ конца 1856 г. Б. участвовалъ 
въ собираніи матеріаловъ для біогра- 
фіи и исторіи царствованія И м п ера
тора Н иколая I, состоя (вмѣстѣ съ 
другими лицами: В. В. С тасовы м ъ, 
священникомъ М. Я. М орош кины мъ,
C. М. З а го ск и н ы м ъ , К. Ѳ. Ф ет-  
тер л ей н ом ъ ) сначала при Статсъ- 
Секретарѣ баронѣ М. А. К орф ѣ , 
на котораго В ы сочайш е возложено 
было это порученіе, а по его кончинѣ, 
въ 1876 г.,— при князѣ С. Н. У р усов ѣ , 
а затѣмъ при И. Д. Д ел я н ов ѣ , до 
средины 1880-хъ годовъ, когда даль- 
нѣйшія работы по этому предмету 
были прекращены и всѣ собранные 
матеріалы переданы, по В ы соч ай
ш ему повелѣнію, въ И м п ер ат ор 
ск о е  Русское Историческое Обще
ство. Исполняя порученія барона

97 7



А,  Ѳ.  Б ы ч к о в ъ .

К ор фа по просмотру и исправленію 
въ редакціонномъ отношеніи трудовъ 
другихъ лицъ, который были пригла
шены къ собиранію помянутыхъ ма- 
теріаловъ, Б., сверхъ того, соста- 
вилъ сборникъ В ы сочайш ихъ ре- 
скриптовъ и резолюцій И м п ератора  
Н иколая I по Вѣдомству православ- 
наго исповѣданія (въ пяти томахъ).

Когда въ 1865 г. была образована 
при Св.Синодѣ Комиссія для разбора и 
приведенія въ порядокъ Синодальнаго 
Архива, Б. былъ приглашенъ въ нее 
членомъ, а въ слѣдующемъ 1866 г. 
опредѣленіемъСв. Синода утвержденъ, 
согласно избранію членовъ этой Ко- 
миссіи, ея Предсѣдателемъ и оставался 
таковымъ до самой кончины. И по 
этой Комиссіи остались слѣды его 
трудовъ: онъ принималъ участіе въ 
составленіи и редакціи двухъ томовъ 
„Описанія документовъ и дѣлъ, хра
нящихся въ Архивѣ Св. Синода", т. I 
(1868) и т. II, ч. I (1879), а также двухъ 
первыхъ томовъ „Полнаго собранія 
постановленій и распоряженій по Вѣ
домству православнаго исповѣданія 
Россійской Имперіи" (1869 и 1872).

Въ 1869 г., по приглашенію Началь
ника Главнаго Штаба, Б. принялъ на 
себя редакцію I тома „Матеріаловъ 
Военно - Ученаго Архива Главнаго 
Штаба". Этотъ томъ, вышедшій въ 
свѣтъ въ 1871 г., содержитъ въ себѣ до
кументы, исключительно относящіеся 
ко времени царствованія Петра Вели- 
каго.

Съ 1872 г. начались многолѣтнія 
работы Б. по собиранію писемъ и 
бумагъ Петра Великаго. Петровское 
время было близко знакомо Б.: мно- 
гія его изданія, какъ сказано выше, 
были посвящены этой эпохѣ. Въ пре- 
дисловіи къ „Письмамъ Петра Вели

каго, хранящимся въ И м п ер ат ор 
ской Публичной Библіотекѣ", выпу- 
щеннымъ въ свѣтъ въ 1872 г., ко дню 
празднованія двухсотлѣтія со дня ро- 
жденія Петра Великаго, Б. выска- 
залъ пожеланіе, чтобы „было присту- 
плено къ изданію такого собранія пи
семъ и бумагъ Петра Великаго, кото
рое совмѣстило бы все, что вышло 
изъ-подъ его пера". Эти же мысли 
онъ подробнѣе развилъ въ докладной 
запискѣ, представленнной имътогда же 
Министру Народнаго Просвѣщенія 
графу Д . А. Т о л стом у  и сочув
ственно этимъ послѣднимъ принятой. 
Въ концѣ 1872 г., съ В ы сочайш его  
соизволенія, была образована, подъ 
предсѣдательствомъ графа Д. А. Т ол
с т о г о , особая Комиссія для собиранія 
матеріаловъ къ изданію „Писемъ и 
бумагъ Петра Великаго". Къ участію 
въ ней были приглашены извѣстные 
наши историки и археографы, въ числѣ 
ихъ и Б., на котораго было возло
жено веденіе всего дѣла и который 
явился главнымъ и неутомимымъ дѣя- 
телемъ въ этой Комиссіи. Наибольшая 
часть подготовительныхъ работъ по 
снятію и повѣркѣ копій съ докумен
товъ для этого изданія выпала на его 
долю; множество писемъ и бумагъ 
Петра Великаго имъ было списано 
собственноручно; имъ лично были об- 
слѣдованы не только главнѣйшіе пра
вительственные архивы (Государствен- 
ный, Сенатскій, Военнаго Министер
ства, Военно-Ученый Архивъ Главнаго 
Штаба) и государственный книгохра
нилища въ Петербургѣ, но и нѣкото- 
рые иностранные государственные 
архивы (Берлинскій, Вѣнскій и Дрез- 
денскій), для чего онъ два раза ѣздилъ 
за границу; имъ же были снимаемы 
копіи съ подлинныхъ писемъ Петра
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Великаго, доставлявшихся и изъ дру- 
гихь правительственныхъ учрежденій 
и частными лицами. Всѣ эти подгото
вительный работы велись Б., въ те
чете слишкомъ десяти лѣтъ, безвоз
мездно.

Приступивъ къ печатанію перваго 
тома „Писемъ и бумагь Петра Вели- 
каго“ и убѣдившись, что работы въ 
Московскомъ Главномъ Архивѣ Мини
стерства Иностранныхъ Дѣлъ были 
произведены Московскими членами 
Комиссіи довольно поверхностно, онъ 
для слѣдующихъ томовъ работалъ 
самъ и въ этомъ Архивѣ и пополнилъ 
собранные уже матеріалы значитель- 
нымъ числомъ новыхъ документовъ. 
Напечатанные (въ 1887—1900 гг.) 
подъ редакціею Б., съ обстоятель
ными его объяснительными примѣча- 
ніями, четыре большихъ тома мону- 
ментальнаго изданія „Писемъ и бу- 
магъ Императора Петра Великаго", 
обнимающіе 1688—1706 гг., содер
жать въ себѣ драгоцѣнный мате- 
ріалъ для исторіи царствованія дер- 
жавнаго Преобразователя Россіи и 
занимаютъ одно изъ самыхъ видныхъ 
мѣстъ среди многочисленныхъ тру- 
довъ Б.

Въ 1877 г. была образована при 
Министерствѣ Народнаго Просвѣще- 
нія Комиссія по международному об- 
мѣну изданій по части наукъ и худо- 
жествъ; Б. былъ назначенъ ея Пред- 
сѣдателемъ и исполнялъ безвозмездно 
эту обязанность до своей кончины. 
Предсѣдательствованіе въ этой Ко
миссіи давало ему возможность пе
редавать въ Публичную Библіотеку 
цѣнныя иностранныя оффиціальныя 
изданія, присылавшіяся въ Комиссію. 
Слѣдуетъ отмѣтить, что, состоя пред- 
сѣдателемъ этой Комиссіи, Б. былъ

и даровымъ ея секретаремъ, такъ 
какъ никакой канцеляріи въ то время 
при Комиссіи не было.

Въ 1881 г., когда было предпри
нято изданіе правительственной еже- 
недѣльной газеты для народа „Сель- 
скій Вѣстникъ", тогдашній министръ 
внутреннихъ дѣлъ графъ Н. П. Иг- 
натьевъ пригласилъ Б. принять на 
себя предсѣдательствованіе въ ре- 
дакціонномъ совѣтѣ по изданію этой 
газеты. Б. охотно принялъ это пред- 
ложеніе и въ теченіе девяти лѣтъ 
(до 1890 г.) несъ безвозмездно и эту 
обязанность, хотя она отнимала у него 
немало времени. — „Вы принимали 
столь близкое участіе въ этой газетѣ,— 
писалъ ему въ 1890 г. редакторъ „Сель- 
скаго Вѣстника" Ю. М. Богуш е- 
вичъ, — что, можно сказать, ни одна 
строка почти 500 ея нумеровъ не оста
лась безъ вашего вниманія, умудрен- 
наго многоопытнымъ пониманіемъ ве- 
ликихъ нуждъ той темной среды на
родной, которой служить предназна
чено это изданіе. Это участіе ваше 
не было видно для постороннихъ взо- 
ровъ.. .  Вы своимъ одобрительнымъ 
вниманіемъ, неизмѣннымъ снисхожде- 
ніемъ и благожелательствомъ подкрѣ- 
пляли слабыя силы трудящихся, во
одушевляли ихъ къ новымъ усиліямъ; 
вы устраняли препятствія на ихъ 
пути, вы исправляли ихъ ошибки. 
Отъ направленія изданія до его кор
ректуры—ко всему прилагали вы свою 
дѣятельную мысль и руку". И дѣй- 
ствительно, ни одна статья, ни одна 
даже замѣтка, помѣщенная въ „Сель- 
скомъ Вѣстникѣ" за 1881— 1890 гг., 
не проходила безъ предварительнаго, 
самаго внимательнаго просмотра и 
исправленія Б., ни одинъ нумеръ 
газеты за эти девять лѣтъ не вышелъ
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въ свѣтъ, не бывъ имъ прочтенъ въ 
послѣдней корректурѣ.

Еще съ 1870-хъ годовъ на Б. 
были возлагаемы Министерствомъ На- 
роднаго Просвѣщенія разный поруче- 
нія; такъ, напр., въ 1870 г. онъ былъ 
назначенъ членомъ отъ этого Мини
стерства въ Комиссію, учрежденную 
для обозрѣнія дѣлъ, хранящихся въ Ли
товской Метрикѣ; вътомъ же году онъ 
разсматривалъ планъ фундаменталь
ной библіотеки Московской І-й Гим- 
назіи, а въ 1871 г.— проектъ организа- 
ціи управленія Виленскою Публичною 
Библіотекою и Музеемъ при ней *. Въ 
1873 г. онъ находился членомъ отъ 
Министерства въ Комиссіи для обсу- 
жденія вопросовъ, касающихся устрой
ства архивовъ; въ 1874 г. ревизовалъ 
дѣятельность Комиссіи по устройству 
Виленской Публичной Библіотеки; въ 
1879 г. былъ командированъ въ Вильну 
для ближайшего ознакомленія съ по- 
ложеніемъ дѣлъ Виленскаго Учебнаго 
Округа. Въ 1888 г. былъ назначенъ 
членомъ Совѣта Министра Народнаго 
Просвѣщенія и оставался въ этой 
должности до 1890 года, въ продолже- 
ніе съ небольшимъ двухъ лѣтъ. Нако- 
нецъ, два раза, въ 1888 и въ 1891 г., 
на него было возлагаемо управленіе 
Министерствомъ Народнаго Просвѣ
щенія, на время отсутствія изъ Петер-

* Въ 1871 г. тогдашній Министръ Народ
наго Просвѣщенія графъ Д. А. Толстой, зна
комый съ Б. еще съ конца 1840-хъ гг., предла- 
галъ ему занять должность Попечителя Вар- 
шавскаго Учебнаго Округа, но Б. отказался 
отъ этого предложенія. Ректоромъ Варшав- 
скаго Университета былъ въ то время П. А. 
Л авр о вск ій , находившійся въдружескихъ от- 
ношеніяхъ съ Б.; въ 1872 г. П. А. Л авровск ій , 
вслѣдствіе служебныхъ недоразумѣній съ По- 
печителемъ Округа Ѳ. Ѳ. В итте, оставилъ 
службу въ Варшавскомъ Университетѣ.

бурга Министра Народнаго Просвѣще
нія графа И. Д . Д ел ян ов а.

Въ 1890 г. Б., по случаю испол- 
нившагося пятидесятилѣтія государ
ственной его службы, удостоился 
получить Вы сочайш ій рескриптъ и 
былъ назначенъ членомъ Государ- 
ственнаго Совѣта. Присутствуя въ 
общихъ его собраніяхъ, онъ иногда 
былъ приглашаемъ участвовать и въ 
засѣданіяхъ его Департаментовъ.

Въ 1890 же г. Б. былъ назначенъ, по 
Вы сочайш ем у повелѣнію, Предсѣда- 
телемъ Комиссіи для разбора дѣлъ 
женской гимназіи при Покровской 
Общинѣ сестеръ милосердія въ С.-Пе- 
тербургѣ и для обсужденія мѣръ къ 
обезпеченію ея существованія на бу
дущее время.

Въ виду обширной и разносто
ронней ученой дѣятельности А. Ѳ. 
Бычкова, не удивительно, что онъ 
состоялъ почетнымъ членомъ почти 
всѣхъ русскихъ университетовъ и 
всѣхъ нашихъ духовныхъ академій, 
почетнымъ и дѣйствительнымъ чле
номъ весьма многихъ историческихъ и 
археологическихъ обществъ, музеевъ, 
архивныхъ ученыхъ комиссій, а также 
членомъ нѣкоторыхъ иностранныхъ 
ученыхъ обществъ.

Наиболѣе дѣятельное участіе Б. 
принималъ въ И м ператорском ъ  
Русскомъ Археологическомъ Обще- 
ствѣ, дѣйствительнымъ членомъ ко- 
ихъ онъ состоялъ съ перваго же 
года его основанія (въ 1846 г.). Въ 
засѣданіяхъ Общества, постоянно имъ 
посѣщавшихся, онъ иногда дѣлалъ 
свои сообщенія, нѣкоторыя изъ кото- 
рыхъ были напечатаны въ „Извѣ- 
стіяхъ" Общества, напр., О серебря
ной чарѣ XII вѣка, принадлежавшей 
Черниговскому князю Владиміру Да-
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выдовичу (въ т. III, 1851 г.), Отрывки 
Евангелія ХІ-го вѣка (съ нотными 
знаками) (въ т. V, 1865 г.), замѣтки 
о бывшемъ въ 1797 году въ Гамбургѣ 
конкурсѣ на сочиненіе оды на фран- 
цузскомъ языкѣ на кончину И мпе
ратрицы Екатерины  II и о меда- 
ляхъ, выбитыхъ въ награду авторамъ 
этихъ одъ (въ т. X, 1884) и о знаме- 
нахъ, орудіяхъ и доспѣхахъ, хранив
шихся въ первой четверти XIX сто- 
лѣтія въ нѣкоторыхъ монастыряхъ и 
церквахъ (тамъ же). Короткое время 
(въ 1851 и 1852 гг.) онъ былъ секрета- 
ремъ Общества по иностранной пере- 
пискѣ; принималъ самое дѣятельное 
участіе въ разныхъ комиссіяхъ: по 
ревизіи суммъ и состоянію дѣятель- 
ности Общества, по выработкѣ его 
устава, по присужденію премій и т. п. 
Рѣдко какое-либо важное предпріятіе 
Общества обходилось безъ участія 
въ немъ Б. „Но участіе участію 
рознь — говорить историкъ Археоло- 
гическаго Общества, профессоръ Н. И. 
В есел ов ск ій .—Можно проявлять его 
формально, можно числиться только 
въ общемъ счетѣ, тѣмъ болѣе, что въ 
комиссіяхъ большею частью рабо- 
таетъ кто-нибудь одинъ. А. Ѳ. ни
когда не относился къ возложеннымъ 
на него обязанностямъ формально, 
а обыкновенно былъ тѣмъ „однимъ", 
на долю котораго большею частью 
достается выносить главный трудъ 
на своихъ плечахъ. И трудъ этотъ во 
всемъ объемѣ предстанетъ передъ 
нами при разсмотрѣніи дѣловыхъ бу- 
магъ, хранящихся въ архивѣ Обще
ства". Съ 1874 по 1885 гг. онъ былъ 
Управляющимъ Отдѣленіемъ славяно
русской археологіи и оживилъ заглох
шую было дѣятельность этого Отдѣ- 
ленія. За  плодотворную дѣятельность

Б. по Обществу, послѣднее прису
дило ему въ 1880 г. малую золотую 
медаль, а Августѣйшій Предсѣдатель 
Общества почтилъ Б. рескриптомъ. 
Съ 1885 г. по кончину Б. стоялъ 
во главѣ Общества, будучи Помощ- 
никомъ его Предсѣдателя. Не мало 
потрудился онъ и для изданій О б
щества. Только благодаря ему и
А. И. А ртем ьеву, оказалось возмож- 
нымъ напечатать (въ 1876 и 1881 гг.). 
Труды II Археологическаго Съѣзда, 
бывшаго въ Петербургѣ въ 1871 г. 
При его содѣйствіи выпущены въ 
свѣтъ рисунки Кіево - Софійскаго со
бора. Онъ составилъ (въ 1874 г.) пре- 
дисловіе къ изданію Общества „Кон- 
станцскій соборъ". З а  время управле- 
нія Отдѣленіемъ славяно-русской ар
хеологіи Б. возобновилъ изданіе „За- 
писокъ" этого Отдѣленія и напеча- 
талъ въ 1882 г. подъ своею редак- 
ціею третій ихъ томъ. Онъ же зани
мался просмотромъ и корректурою 
обширнаго труда Ю. Б. И в ер сен а  
„Медали въ честь русскихъ государ- 
ственныхъ дѣятелей и частныхъ лицъ“ 
(начать печатаніемъ въ 1877 г. и вы- 
шелъ въ свѣтъ, въ двухъ томахъ, въ 
1880 и 1883 гг.), при чемъ къ тексту 
И версен а сдѣлалъ нѣсколько по- 
лезныхъ дополненій. Подъ его редак- 
ціею подготовлено къ печати и въ 
1896 г. вышло въ свѣтъ 2-е изданіе 
труда П. И. С авваитова: „Описаніе 
старинныхъ русскихъ утварей, одеждъ, 
оружія, ратныхъ доспѣховъ и кон- 
скаго прибора". Археологическое О б
щество высоко цѣнило заслуги Б. 
и въ 1890 г., по случаю его пяти- 
десятилѣтняго юбилея, поднесло ему 
именную золотую медаль съ портрет- 
нымъ его изображеніемъ и избрало 
его въ свои почетные члены.
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А. Ѳ. Бычковъ былъ однимъ изъ 
членовъ-основателей Русскаго (впо- 
слѣдствіи И м п е р а т о р с к а г о )  Исто- 
рическаго Общества, учрежденнаго въ 
1866 году, былъ избираемъ въ члены 
Совѣта Общества, а съ 1882 года со- 
стоялъ и Помощникомъ его Предсѣ- 
дателя. Уже въ I томѣ „Сборника" 
этого Общества (1867 г.) подъ его 
наблюденіемъ и съ его примѣчаніями 
были напечатаны рескрипты и письма 
И мператрицы  Екатерины II на имя 
графа А . Г. Орлова.  Весь ХІ-й томъ 
„Сборника" (1873 г.), заключающій въ 
себѣ бумаги П е тр а  В еликаго ,  былъ 
напечатанъ подъ его редакціей; боль
шую часть тома составляютъ указы 
П е т р а  Великаго ,  извлеченные Б. изъ 
Архива Правительствующаго Сената. 
Въ т. XXI (1877 г.) онъ напечаталъ 
Отчетъ въ дѣлахъ 1810-го года, пред
ставленный М. М. С перанскимъ  
И м п е р а т о р у  А л е к с а н д р у  І-му  
11 февраля 1811 г. Въ этомъ же томѣ 
онъ предполагалъ помѣстить и „Вве- 
деніе въ Уложеніе государственныхъ 
законовъ" С п е р а н с к а г о  1809 года; 
текстъ былъ весь набранъ и свер- 
станъ, въ небольшомъ числѣ экзем- 
пляровъ, но затѣмъ было признано 
несвоевременнымъ дать мѣсто этому 
труду С п ер а н ск а го  въ „Сборникѣ". 
Въ томѣ XXX (1880 г.), посвящен- 
номъ „годамъ ученія Цесаревича Але
ксандра Николаевича", Б. напеча
талъ другой обширный трудъ С п е
ранскаго  „О законахъ. Бесѣды съ 
Наслѣдникомъ Цесаревичемъ Але- 
ксандромъ Николаевичемъ съ 12 ок
тября 1835 по 10 апрѣля 1837“ и нѣ- 
сколько другихъ матеріаловъ мень- 
шаго объема. Наконецъ, часть тома 
XXXIV (1881 г.), содержащаго въ себѣ 
донесеніяФранцузскихъ посланниковъ

при Русскомъ Дворѣ и отчасти отчеты 
о пребываніи Русскихъ посланниковъ 
во Франціи, съ 1681 по 1718 г., была 
также издана подъ редакціею Б. 
Въ годовыхъ общихъ собраніяхъ 
Общества онъ нерѣдко дѣлалъ сооб
щения, оставшіяся ненапечатанными, 
а въ чрезвычайномъ собраніи 25 но
ября 1873 г. произнесъ рѣчь о тру- 
дахъ по Русской исторіи въ царство- 
ваніе Императрицы Екатерины II 
(напечатана въ „Правительственномъ 
Вѣстникѣ" 1873 г. и въ т. XIII „Сбор
ника" Общества).

Помимо ученыхъ вопросовъ, Б. 
всегда живо интересовался и обще
ственными дѣлами.

Во второй половинѣ семидесятыхъ 
годовъ онъ былъ дѣятельнымъ чле- 
номъ С.-Петербургскаго Славянскаго 
Благотворительнаго Комитета и при- 
нималъ близкое участіе въ изданіи 
двухъ томовъ „СлавянскагоСборника" 
(въ 1875 и 1877 гг.) и сборника „Брат
ская помощь пострадавшимъ се- 
мействамъ Босніи и Герцеговины" 
(1876 г.).

Когда въ 1884 году возникло въ 
Петербургѣ Братство во имя Пресвя
той Богородицы, имѣвшее своею за
дачею устройство церковно-приход- 
скихъ школъ въ С.-Петербургской 
епархіи, Б., будучи убѣжденнымъ 
сторонникомъ народнаго образованія 
на религіозныхъ началахъ, въ духѣ 
Православной Церкви, вошелъ въ со- 
ставъ Братства и до смерти оставался 
Товарищемъ его Предсѣдателя. О бре
мененный другими занятіями, онъ 
тѣмъ не менѣе находилъ возможнымъ 
посѣщать засѣданія Совѣта Братства 
и не тяготился обсужденіемъ дѣлъ, 
подлежавшихъ его вѣдѣнію. Во внима- 
ніе къ трудамъ его по званію Това-
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рища Предсѣдателя Братства, Св. Си
ноду благоугодно было благословить 
его въ 1894 г. книгою „Библія“, а въ 
1896 г., въ изъявленіе признательно
сти за дѣятельность его по Братству, 
онъ былъ избранъ въ его почетные 
члены.

Владѣя небольшимъ имѣніемъ въ 
Рыбинскомъ уѣздѣ, Б. всегда инте
ресовался развитіемъ родного города 
и мѣстною жизнью; въ 1871 г. онъ 
былъ избранъ почетнымъ членомъ 
съѣздовъ для сельско - хозяйствен- 
ныхъ, статистическихъ и естествен
но-научныхъ бесѣдъ въ Рыбинскѣ; 
состоялъ членомъ разныхъ благо- 
творительныхъ обществъ въ этомъ 
городѣ; начиная съ 1875 г., посто
янно, до самой своей кончины, былъ 
избираемъ въ почетные мировые 
судьи по Рыбинскому уѣзду и, нахо
дясь лѣтомъ въ отпуску, принималъ 
участіе въ засѣданіяхъ Рыбинскаго 
Мирового Съѣзда. Когда предста
влялся ему случай, онъ съ готовностью 
принималъ на себя ходатайства по 
Рыбинскимъ городскимъ дѣламъ. Въ 
1890 г., по ходатайствамъ Рыбинской 
и Ярославской Городскихъ Думъ, по- 
слѣдовало Высочайшее соизволеніе 
на присвоение Б. званія почетнаго 
гражданина городовъ Рыбинска и 
Ярославля.

Въ послѣдніе годы своей жизни 
Б. весьма часто принималъ участіе 
въ засѣданіяхъ Общества для содѣй- 
ствія русской промышленности и тор- 
говлѣ, членомъ котораго состо
ялъ съ 1889 г. Въ 1890 г. Общество 
избрало его своимъ почетнымъ чле
номъ; въ 1891 и 1892 гг. онъ состо
ялъ членомъ Комитета Общества, а 
въ 1893 г. единогласно былъ избранъ 
его Вице-Предсѣдателемъ.

Какъ бывшій студентъМосковскаго 
Университета, Б., съ самаго учре- 
жденія Общества для вспомощество- 
ванія бывшимъ воспитанникамъ этого 
университета, былъ его членомъ и 
часто избирался въ члены и предсѣ- 
датели его Комитета. 29 марта 1899 г., 
присутствуя въ засѣданіи этого Коми
тета, онъ почувствовалъ себя дурно, 
былъ отнесенъ домой и, черезъ нѣ- 
сколько дней, 2 апрѣля скончался.

Ученые труды Б. еще въ 1855 г. 
обратили на себя вниманіе И м п е
раторской Академіи Наукъ, из
бравшей его въ свои члены - коррес
понденты по Отдѣленію Русскаго 
языка и словесности. Въ 1859 г. онъ 
былъ единогласно избранъ въ этомъ 
Отдѣленіи въ экстраординарные ака
демики, но не прошелъ въ Общемъ 
Собраніи. Въ концѣ 1865 г. онъ снова 
былъ предложенъ къ избранію въ ака
демики; 27 ноября этого года И. И. 
Срезневскій  читалъ записку объ 
его ученыхъ трудахъ; 2 декабря онъ 
былъ избранъ въ экстраординарные 
академики въ Отдѣленіи, а 14 января 
1866 г. и въ Общемъ Собраніи. Въ 
1869 г. состоялось его избраніе въ 
ординарные академики. Въ 1893 г., 
по кончинѣ Я. К. Грота,  онъ сталъ 
Предсѣдательствующимъ въ Отдѣле
ніи Русскаго языка и словесности и 
сложилъ съ себя эти обязанности 
лишь за три мѣсяца до своей смерти.

Несмотря на то, что служебный 
обязанности по И мператорской  
Публичной Библіотекѣ и другимъ 
учрежденіямъ и веденіе цѣлаго ряда 
ученыхъ изданій отнимали у А. Ѳ. 
много времени, онъ тѣмъ не менѣе 
явился дѣятельнымъ членомъ Отдѣ- 
ленія. Помимо постояннаго участія въ 
засѣданіяхъ какъ Отдѣленія, такъ и
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Общаго Собранія Академіи, онъ ре- 
дактировалъ нѣсколько изданій Отдѣ- 
ленія, участвовалъ своими статьями 
въ его „Сборникѣ", давалъ отзывы о 
сочиненіяхъ, представлявшихся въ 
Академію на соисканіе премій, со- 
ставлялъ за нѣкоторые годы отчеты 
о дѣятельности Отдѣленія. З а  время 
его предсѣдательствованія въ Отдѣ- 
леніи возобновилось изданіе его „Из- 
вѣстій". Много труда имъ было поло
жено при редактированіи „Словаря 
Бѣлорусскаго нарѣчія" Н о с о в и ч а  
(вышелъ въ свѣтъ въ 1870 г.) и на 
приведеніе въ порядокъ и изданіе 
„Библіологическаго Словаря П. М. 
Строева и матеріаловъ къ нему" 
(1882 г.). Подъ его ближайшимъ на- 
блюденіемъ вышло въ свѣтъ второе 
изданіе труда И. И. С р е з н е в с к а г о  
„Древніе памятники русскаго письма 
и языка" (1882 г.) и напечатанъ 3-й 
выпускъ І-го тома Словаря Русскаго 
языка (Да-Дя) (1895) и др. Изъ его 
статей, помѣщенныхъ въ „Сборникѣ", 
слѣдуетъ особенно упомянуть о двухъ, 
именно: „О Словаряхъ русскихъ пи
сателей митрополита Евгенія" (1868 г.; 
въ приложеніи къ этой статьѣ онъ 
помѣстилъ подробный перечень со- 
держанія Матеріаловъ къ этому сло
варю, хранящихся въ Древлехрани- 
лищѣ Погодина) и „О басняхъ Кры
лова въ переводахъ на иностранные 
языки" (1869 г.). Въ своихъ много- 
численныхъ рецензіяхъ на сочиненія, 
представлявшіяся на соисканіе премій, 
онъ, сверхъ указаній на достоинства 
и слабыя стороны того или другого 
труда, дѣлалъ и важныя къ нимъ до- 
полненія. Между прочимъ, имъ былъ 
написанъ (въ 1868 г.) отзывъ объ из- 
вѣстномъ трудѣ Г орскаго  и Нево-  
с т р у е в а  „Описаніе славянскихъ ру

кописей Московской Синодальной Би- 
бліотеки". Въ отчетѣ Отдѣленія за 
1877 г. онъ далъ правдивую характе
ристику А. В. Никитенка,  а въ от
четѣ за 1880 г. помѣстилъ подробный 
очеркъ жизни и дѣятельности И. И. 
С р е з н е в с к а г о  и полный списокъ его 
трудовъ.

Д о конца дней своихъ А. Ѳ. со- 
хранялъ живость интереса къ наукѣ и 
трудился неутомимо, безъ отдыха, 
болѣе, чѣмъ сколько позволяли ему 
силы. „Труды, исполненные Бычко-  
вымъ, были бы подъ силу только 
десяткамъ тружениковъ" — говоритъ 
академикъ А. А. Ш ахм атовъ  въ 
очеркѣ ученой дѣятельности А. Ѳ., 
помѣщенномъ въ отчетѣ Отдѣленія 
Русскаго языка и словесности за 
1899 годъ. „Не могу отказать себѣ 
въ высокомъ удовольствіи привѣт- 
ствовать васъ, — писалъ А. Ѳ. Быч
кову по случаю его 50-лѣтняго юби
лея В. О. К лю чевскій  въ 1890 г.,—  
привѣтствовать трудъ ученаго, безъ 
шума веденный въ продолженіе полу- 
вѣка, среди разнообразныхъ служеб- 
ныхъ занятій, и посвященный наиболѣе 
тяжелому дѣлу въ исторіографіи: опи- 
санію и критической обработкѣ источ- 
никовъ. „Сколько нужно было напря- 
женнаго вниманія, терпѣнія, тонкой 
наблюдательности и любви къ дѣлу, 
чтобы вести его такъ, какъ велъ его 
Аѳанасій Ѳедоровичъ", — говорилъ я 
въ Совѣтѣ Университета, характери
зуя вашу дѣятельность по изданію и 
описанію памятниковъ отечественной 
исторіи, и думаю, что сказанный мною 
слова — блѣдная и неполная характе
ристика этой дѣятельности. Такой 
трудъ не только у насъ, но и вездѣ 
рѣдкое явленіе".

Неутомимая служебная и ученая
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дѣятельность А. Ѳ. была по достоин
ству оцѣнена и государственною 
властью: онъ скончался въ чинѣ дѣй- 
ствительнаго тайнаго совѣтника (былъ 
имъ съ 1887 г.) и имѣлъ всѣ ордена, 
кончая орденомъ св. Владиміра
І-й степени, пожалованнымъ ему въ 
1896 г., „въ ознаменованіе совершен
ной Монаршей признательности за 
его разнообразную дѣятельность, въ 
особенности за неустанные, свыше 
полувѣковые труды на пользу важ- 
нѣйшаго Россійскаго книгохранилища, 
И м ператорской  Публичной Библіо- 
теки“.

1. Указатель къ сочиненію А рцы баш ева
„Повѣствованіе о Россіи“ (при 2-мъ томѣ со- 
чиненія Арцыбашева, Москва. 1838, 4°, XXVII 
стр.; беэъ имени составителя). 1838.

2. О шведскомъ переводѣ сочиненія Ко-
тош ихина „О Россіи въ царствованіе Але- 
ксѣя Михайловича", исправляющемъ ошибки 
изданнаго русскаго текста этого сочиненія — 
ЖМНП. 1842, ч. XXXIV, отд. III, выписка изъ 
протоколовъ засѣданій Археографической 
Коммиссіи, стр. 34—35, и Протоколы засѣда
ній Археограф. Коммиссіи, вып. II, 1841— 
1849 гг., С.-Пб. 1886, стр. 86—87. 1842.

3. Дополненіе къ обозрѣнію русскихъ га- 
зетъ и журналовъ за 1841 годъ — ЖМНП. 
1842, ч. XXXVI, отд. VI, стр. 1—29.

4. Пилскални (Pilskalni), или такъ назы- 
ваеммя баттареи въ Лифляндіи. (Статья фонъ- 
Г агем ей стера , помѣщенная въ Mittheilungen 
aus dem Gebiete Liv- Esth- und Curland’s Ge- 
schichte). (Переводъ съ нѣмецкаго) — Москв. 
1842, ч. V, смѣсь, стр. 22—26.

5. Обозрѣніе шведской литературы — 
Москв. 1842, ч. V, смѣсь, стр. 33—56.

6. Христіанія. (Переводъ съ француз- 
скаго) — Москв. 1842, ч. VI, рази, изв., 
стр. 223—232.

7. Разборъ труда А. X. В остокова „Опи-
саніе русскихъ и словенскихъ рукописей Ру- 
мянцовскаго Музеума" — Москв. 1843, ч. II, 
стр. 516—524, и ч. III, стр. 195—217. 1843.

8. Происходятъ ли Руссы отъ Вендовъ, и 
именно отъ Руговъ, обитавшихъ въ Сѣверной 
Германіи? Ординарнаго Профессора Дерпт-

скаго Университета К рузе. (Переводъ съ нѣ
мецкаго) — ЖМНП. 1843, ч. XXXIX, отд. II, 
стр. 38—64. (Безъ имени переводчика) [отд. 
отт., 8°, 27 стр., съ подписью переводчика].

9. Обозрѣиіе русскихъ газетъ и журна
ловъ за первое трехмѣсячіе 1843 года—ЖМНП. 
1843, ч. XXXIX, отд. VI, стр. 69-142  и 205— 
260.

10. Разборъ труда Н. Г. У стрялова 
„Именитые люди Строгановы" — Маякъ 1843, 
т. VIII, глава IV, критика, стр. 99—106 (под
пись А. Б.).

11. Указатель къ Актамъ Историческимъ, 
издаваемымъ Археографическою Коммиссіею, 
С.-Пб. 1843, 4°. Заглавн. листъ и 218 стр. (безъ 
имени составителя).

12. О среднихъ учебныхъ заведеніяхъ во
Франціи — ЖМНП. 1844, ч. XLI, отд. IV, 
стр. 1—52. 1844.

13. Рецензія на „Остромирово Евангеліе 
1056—57 года, изданное А. Востоковымъ" — 
ЖМНП. 1844, ч. XLI, отд. VI, стр. 1—16.

14. Рецензія на „Русскія Достопамятно
сти, издаваемый Императо рскимъ  Обще- 
ствомъ Исторіи и Древностей Россійскихъ, 
учрежденнымъ при Имп ерато рскомъ Мо- 
сковскомъ Университетѣ. Часть вторая" — 
ЖМНП. 1844, ч. XLI, отд. VI, стр. 162-172.

15. О новомъ законѣ во Франціи относи
тельно второстепеннаго воспитанія — ЖМНП. 
1845, ч. XLV, отд. IV, стр. 1—26. 1845.

16. Историческія замѣтки. Статья I — 
ЧтОИДр., засѣд. 27 апрѣля 1846 года, № 4, 
смѣсь, стр. 47—50 [отд. отт., 8°, 4 стр.]. 1846.

17. Разборъ „Изслѣдованій, замѣчаній и 
лекцій М. Погодина о Русской Исторіи". 
Статья первая — ЖМНП. 1847, ч. LIII, отд. VI, 
стр. 22—48 [отд. отт., 8°, 27 стр.] (подп. А. Б.).

1847.
18. Замѣчанія на сочиненіе П. С. Са

вельева „Мухаммсданская Нумизматика въ 
отношеніи къ Русской Исторіи. Томъ 1“ — 
ЖМНП. 1847, ч. LV, отд. VI, стр. 105—128 
[отд. отт., 8й, 32 стр.]. (Здѣсь на стр. 24—32 
помѣіцена рецензія И. Н. Б е р е з и н а  на 
тотъ же трудъ). (Подп. А. Б.).

19. Нѣсколько статей по русской исторіи, 
на букву А — въ т. I „Справочнаго Энциклопе
дическая Словаря" А. В. С т арчевскаго  
(С.-Пб. 1847). Объ этомъ упоминается въ 
статьѣ А. В. С тарчев скаго  „Исторія Спра
вочнаго Энциклопедическая Словаря", 1845— 
1855 гг. („Истор. Вѣстн." 1890, сент., стр. 528).
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20. Путешествіе казацки хъ атамановъ
Ивана Петрова и Бурнаша Елычева въ Китай 
въ 1567 году — Въ „Сказаніяхъ русскаго на
рода, собранных* И. Сахаровым*". Томъ вто
рой, С.-Пб. 1849, стр. 183—186. 1849.

21. Дворцовые разряды, по Высочай
шему повелѣнію изданные ІІ-мъ Отдѣленіемъ 
Собственной Его И м п е р а т о р с к а г о  Вели
честв а  Канцелярии, С.-Пб., 8°, 1850—1855. 
Четыре тома и дополненія къ тому Ш-му. Пе
чатались подъ редакціею А. Ѳ. Б ы чк о ва  и 
А. Н. Попова.  Томъ первый (съ 1612 по 
1628 годъ), С.-Пб. 1850, 3 неиум. листа, 
XXXVI стр. (предисловіе, написанное А. Ѳ. 
Бычковым* и Александром* Николаевичем* 
Поповым*), 1224 столбца и XII столбцов*. 
Томъ второй. (Съ 1628 по 1645 г.), С.-Пб.
1851, 2 ненум. листа, IV стр., 976 столбцов* и 
II стр. Том* третій. (Съ 1645 по 1676 г.), С.-Пб.
1852, 2 ненум. листа, IV стр., 1 ненум. л.,
1656 столбцов* и 2 ненум. листа. Дополненія 
къ тому Ш-му, С.-Пб. 1854, 1 ненум. лист*, 
1 ненум. стр., 484 столбца и 1 ненум. стр. 
Томъ четвертый. (Съ 1676 по 1701 г.), С.-Пб. 
1855, 2 ненум. листа, II стр., 1158 столбцов* и 
1 ненум. стр. 1850—1855.

22. О серебряной чарѣ XII вѣка, при
надлежавшей Черниговскому князю Владиміру 
Давыдовичу — ИзвИАО., томъ III, отдѣленіе I 
(С.-Пб. 1851), стр. 157—159. Та же статья по- 
нѣмецки: Ueber ein silbernes Trinkgefass des 
Tschernigowschen Fiirsten Wladimir Davido- 
witsch aus dem XII Jahrhunderte — Mem. de la 
Soc. Imp. d’archeol. de St.-Petersb., t. XIV, 
p p .  249—251. 1851.

23. О пріобрѣтеніи въ казну Древлехра
нилища Профессора Погодина  — Сѣв. Пч. 
1852, № 198, и С.-Пб. Вѣд. 1852, №  199. То же 
съ сокращеніями — ЖМНП. 1852, ч. LXXV, 
отд. VII, стр. 95—100 (без* подписи). Та же 
статья въ переводѣ на нѣмецкій язык*: Ueber 
den Ankauf der Sammlung von Alterthiimern 
des Prof. P o g o d in  von Seiten des Staates — 
St.-Petersb. Zeit. 1852, №  226 [отд. отт., 8°].

1852.
24. Извѣстіе об* астролого-астрономиче

ском* инструментѣ, подаренном* И м п е р а 
то рск ой  Публичной Библіотекѣ Великой 
Княгинею Еленою Павловною — С.-Пб. Вѣд. 
1852, №  117; Сѣв. Пч. 1852, №  118; ЖМНП. 
1852, ч. LXXIV, отд. VII, стр. 90—93 (безъ 
подписи).

25. Свѣдѣнія о болѣе замѣчательныхъ

или рѣдкихъ книгах* на русском* и церковно
славянском* языкѣ, купленных* И м п е р а т о р 
скою Публичною Библіотекою в* 1851 году, 
и список* рукописей, автографов* и актов*, 
поступивших* въ нее въ томъ же году — Отч. 
И. Публ. Библ. за 1851 г., С.-Пб. 1852, 8°, 
прил., стр. 4—26.

26. О хранящихся в* И м ператорской
Публичной Библіотекѣ Вѣдомостяхъ 1705, 
1706 и 1707 годов* — Сѣв. Пч. 1853, №№ 161 
и 162 [отд. отт., 8°, 19 стр.]. 1853.

27. Библіографическая замѣтка (По по
воду статьи академика Броссе „Свѣдѣніе о 
грузинской царицѣ Тамарѣ ^въ древней рус
ской литературѣ") — С.-Пб. Вѣд. 1853, № 165 
(Подп. А. Б.).

28. Свѣдѣнія о пріобрѣтеніях* И м п е р а 
то рской  Публичной Библіотеки въ 1852 году 
по Отдѣленіямъ: рукописей, старопечатных* 
церковно-славянских* книг* и книг* на рус
ском* языкѣ — Отч. И. Публ. Библ. за 1852 г., 
С.-Пб. 1853, стр. 21—57 (обзор* Древлехра
нилища М. П. Погодина), 58—64 (собраніе 
рукописей и старопечатных* книг* П. Ѳ. Ка
рабанова), 66—67 (собраніе рукописей Эрми
тажной Библіотеки), 70—79 (отдѣльно пріобрѣ- 
тенныя книги церковной и гражданской пе
чати) и 86 (рукописи).

29. Юрналы и походные журналы Петра 
Великаго съ 1695 по 1725 годъ и походный 
журнал* 1726 года, С.-Пб. 1853—1855, 8°. Эти 
юрналы и походные журналы, издававшіеся 
при II Отдѣленіи Собственной Е. И. В. Кан- 
целяріи, приготовлены къ изданію и напеча
таны были подъ редакціею А. Ѳ. Бычкова,  
снабдившаго их* текст* историческими и гео
графическими примѣчаніями. Журналы эти 
выходили отдѣльными выпусками, имѣвшими 
каждый свою особую пагинацію, о чем* см. 
въ статьѣ С. А. Соболевскаго:  „Юрналы и 
камеръ-фурьерскіе журналы 1695—1774 го- 
дов*“, напечатанной въ приложеніи к* „Рус
скому Архиву" 1867 года.

30. Камеръ-фурьерскіе журналы за 1726— 
1772 годы, С.-Пб. 1853—1857, 8®. Журналы 
эти, издававшіеся тоже при II Отдѣленіи, пе
чатались подъ редакціей А. Ѳ. Б ы чк о ва  и 
Б. М. Фед орова.  Журнал* за каждый год* 
имѣлъ особую пагинацію, о чем* см. в* ука
занной статьѣ Соболевскаго .

31. Свѣдѣнія о рукописях* и книгах* цер
ковной и гражданской печати, пріобрѣтен- 
ныхъ И м ператорскою  Публичною Библіо-
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текою въ 1853 году — Отч. И. Публ. Библ. за 
1853 г., С.-Пб. 1854, стр. 23—27 и 30—34 
(печатный книги) и 40—49 (рукописи).

1854.
32. Замѣтка о рукописномъ греческому 

Евангеліи XII вѣка, принесенному въ даръ 
И м перато рской  Публичной Библіотекѣ В. П. 
Титовымъ — Сѣв. Пч. 1854, № 96 (безъ под
писи).

33. Первый Русскія Ведомости, печатав-
шіяся въ Москвѣ въ 1703 году. Новое тисненіе 
по двумъ экземплярамъ, хранящимся въ Им
ператорской  Публичной Библіотекѣ, С.-Пб. 
1855, 12°, 2 ненум. листа, 30 стр. (предисловіе, 
написанное А. Ѳ. Бычковымъ), 1 ненум. лисп», 
262 стр., 4 ненум. стр., 51 стр. (указатель лицъ 
и географическихъ мѣстностей), 3 ненум. стр. 
и лисп» снимковъ. 1855.

34. Библіографическіе отрывки. IV. По
сольство въ Россію графа Карлейля — 0 3 . 
1855, томъ СШ, отд. II, науки и художества, 
стр. 47 — 86 [отд. отт.: Библіографическіе 
отрывки. IV. (Изъ „Отечественныхъ Запи- 
сокъ“ 1855), С.-Пб. 1855, 8°, заглав. листъ и 
40 стр.] (безъ подписи).

35. Сличеніе разныхъ чтеній Словъ Гри- 
горія Богослова — ИзвІІОИАН., т. IV, С.-Пб. 
1855, столб. 312.

36. Замѣчанія на статью г. Пе карс каго  
„Планъ и образцы библіографическаго обо- 
зрѣнія русскихъ книгъ Петровскаго времени"—
Изв. II ОИАН., т. IV, С.-Пб. 1855, столб. 
326—330 [отд. отт., 8®, 8 стр., гдѣ эти замѣ
чанія напечатаны вмѣстѣ съ письмомъ барона 
М. А. Корфа на имя редактора Извѣстій; за
мѣчанія А. Ѳ. Бычкова помѣщены въ оттискѣ 
на стр. 3—8].

37. Дополнительныя статьи къ Судебнику 
царя Іоанна Васильевича, издаваемыя въ пер
вый разъ по списку Эрмитажной Бйбліотеки— 
Архивъ историко-юридическихъ свѣдѣній, от
носящихся до Россіи, издаваемый Н. Кала- 
човымъ,  книги второй половина первая (М. 
1855), отд. II, стр. 71—120.

38. Свѣдѣнія о рукописяхъ и книгахъ на 
церковно-славянскомъ и русскому языкѣ, по- 
ступившихъ въ Имп ераторскую Публичную 
Библіотеку въ 1854 году — Отч. И. Публ. Библ. 
за 1854 году (С.-Пб. 1855), стр. 29—30 и 32—37 
(книги) и 52—60 (рукописи). Въ этому же 
Отчетѣ, на стр. 19—24, помѣщены замѣтки 
А. Ѳ. Бычк ова  о нѣкоторыхъ изданіяхъ Пе
тровскаго времени.

39. Нѣкоторыя новыя пріобрѣтенія Им
ператорской  Публичной Библіотеки съ 1 ав
густа 1854 по 1 августа 1855, С.-Пб. 1855, 8°, 
27 стр. (безъ подписи).

40. Полное собраніе русскихъ лѣтописей,
изданное по Высочайшему повелѣнію Ар
хеографическою Комиссіею.Томъ седьмый. VII. 
Лѣтопись по Воскресенскому списку, С.-Пб. 
1856, 4°, заглавный листъ, X и 345 стр. и 
1 таблица снимковъ. Подъ редакціей А. Ѳ. 
Б ычк ова  напечатаны стр. 121—345; стра
ницы же 1—120 напечатаны были подъ редак
ціей члена Археографической Комиссіи Я. И. 
Бередникова.  1856.

41. Извѣстіе о Супрасльской рукописи 
XI вѣка — Изв. II ОИАН., т. V, С.-Пб. 1856, 
столб. 335—336.

42. Свѣдѣнія о рукописяхъ и книгахъ на 
церковно-славянскомъ и русскому языкѣ, по- 
ступившихъ въ Имп ерато рскую Публичную 
Библіотеку въ 1855 году — Отч. И. Публ. Библ. 
за 1855 году (С.-Пб. 1856), стр. 22—26 и 35—38 
(книги) и 57—64 (рукописи).

43. Сочиненія В. Жуковскаго.  Изданіе
пятое. Томы 10, 11, 12 и 13, С.-Пб. 1857, 
мал. 8°. Приготовленіе къ печати матеріаловъ 
для этихъ томовъ Сочиненій Жуковскаго 
было возложено графомъ Д. Н. Блудовымъ 
на А. Ѳ. Бы чк ова ,  подъ редакціею котораго 
они и были изданы. 1857.

44. Свѣдѣнія о рукописяхъ и книгахъ на 
церковно-славянскомъ и русскому языкѣ, по- 
ступившихъ въ И мперато рскую Публичную 
Библіотеку въ 1856 году — Отч. И. Публ. 
Библ. за 1856 году (С.-Пб. 1857), стр. 58—59 
(книги) и 89—95 (рукописи). Сверху того, на 
стр. 19—39 помѣщено составленное имъ крат
кое описаніе выставки произведеній церковно- 
славянскаго книгопсчатанія.

45. Свѣдѣнія о рукописяхъ и книгахъ на
церковно-славянскомъ и русскому языкѣ, по- 
ступившихъ въ И мперато рскую Публичную 
Библіотеку въ 1857 году—Отч. И. Публ. Библ. 
за 1857 годъ (С.-Пб. 1858), стр. 45—48 и 56—58 
(книги) и 83—102 (рукописи). 1858.

46. Полное собраніе русскихъ лѣтописей. 
Томъ осьмый. VII. Продолженіе Лѣтописи по 
Воскресенскому списку, С.-Пб. 1859, 4°, VIII, 
301 и 1 ненум. стр. и 2 таблицы снимковъ.

1859.
47. Замѣтка о житіи преп. Кирилла Ново- 

езерскаго — ЖМНП. 1859, ч. СІѴ, отд. Ill (вы
писка изъ протоколовъ засѣданій Археограф.
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Комиссіи), стр. 26—30, и Протоколы засѣданій 
Археограф. Комиссіи, вып. III, 1850—1868, 
С.-Пб. 1892, стр. 216—219.

48. Житіе преп. Иринарха Ростовскаго (сь 
выписками изъ рукописнаго текста житія) — 
ЖМНП. 1859, ч. СІѴ, отд. Ш (выписка изъ 
протоколовъ засѣданій Археограф. Комиссіи), 
приложеніе, стр. 38—48, и Протоколы засѣда
ній Археограф. Комиссіи, вып. III, 1850—1868, 
С.-Пб. 1892, стр. 229—239.

49. О двухъ неизвѣстныхъ изданіяхъ, на- 
печатанныхъ въ Долгомъ Полѣ — Библ. Зап. 
1859, т. I, столб. 249—258 (безъ подписи).

50. Остромирово Евангеліе — С.-Пб. Вѣд.
1859, №  9 (безъ подписи).

51. Свѣдѣнія о рукописяхъ и книгахъ на 
церковно - славянскомъ и русскомъ языкѣ, по- 
ступившихъ въ И м п ер а т о р ску ю  Публичную 
Библіотеку въ 1858 году — Отч. И. Публ. 
Библ. за 1858 годъ (С.-Пб. 1859), стр. 43—48 
и 53—61 (книги) и 86—103 (рукописи).

52. Обзоръ хода изданія лѣтописей въ
Россіи—ЖМНП 1860, ч. СѴ, отд. II, стр. 1—26; 
Отчеты о занятіяхъ и изданіяхъ Археографи
ческой Комиссіи за двадцатипятилѣтіе ея су- 
ществованія (1834—1859 г.) и рѣчи, читанный 
въ публичномъ ея собраніи 27 декабря 1859 г., 
С.-Пб. 1860, 8°, стр. 55—80. 1860.

53. Описаніе Петербурга и Кроншлота въ 
1710-мъ и 1711-мъ годахъ. Переводъ съ нѣ- 
мецкаго, съ примѣчаніями. Изданіе И м п ер а 
то рской  Публичной Библіотеки, С.-Пб. 1860, 
16°. Заглавн. листъ, XIV и 108 стр. Было пере
печатано въ Русск. Стар. 1882, т. XXXVI, 
стр. 33—60 [отд. отт., 8°, загл. листъ и 47 стр.].

54. Два новые матеріала для біографіи 
К отошихина  — Архивъ историческихъ и 
практичсскихъ свѣдѣній, относящихся до Рос
сіи, издаваемый Н. К алачовы м ъ ,  С.-Пб.
1860, книга первая, отд. 5, стр. 3—5.

55. Свѣдѣнія о рукописяхъ и книгахъ на 
церковно-славянскомъ и русскомъ языкѣ, по- 
ступившихъ въ И м п ер а то р ску ю  Публичную 
Библіотеку въ 1859 году—Отч. И. Публ. Библ. 
за 1859 годъ (С.-Пб. 1860), стр. 11—12 (кол- 
лекція автографовъ, пріобрѣтенная отъ г. А н
дреева),  16—20, 22—27 и 34—35 (книги) и
52—65 (рукописи и автографы, при чемъ 
вполнѣ напечатано письмо В. А. Жуковскаго 
къ Имп. А л ек сан д р ѣ  Ѳ е о до р о в н ѣ  отъ 
24 іюля 1837 года).

56. Наказъ, данный 5-го ноября 1771 года 
Екатериною ІІ-й генералъ-аншефу кн. М. Н.

Волконскому,  при назначеніи его Москов- 
скимъ генералъ-губернаторомъ—Архивъ исто
рия. и практич. свѣдѣній, относящихся до Рос
сіи, изд. Н. К алачовы м ъ ,  1860—1861, книга 
вторая, С.-Пб. 1861, отд. 3, стр. 24 — 42. 1861.

57. О весьма рѣдкой брошюрѣ, вышедшей 
изъ братской Львовской типографіи — Библ. 
Зап. 1861, т. III, столб. 578—581.

58. Біографія Авраамія Палицына и біо- 
графическія замѣтки объ Авраамѣ, тысяцкомъ 
Новгородскомъ, и объ Авраамѣ Степановичѣ, 
тысяцкомъ Новгородскомъ—Энциклопед. Сло
варь, составленный русскими учеными и лите
раторами, т. I, С.-Пб. 1861, 8°, стр. 266—269 и 
271 (подп. А. Ѳ. Б.).

59. Новое пріобрѣтеніе И м перато рской  
Публичной Библіотеки — С.-Пб. Вѣд. 1861, 
№ 101 [отд. отт., 8°, 7 стр.] (безъ подписи). О 
купленномъ Библіотекою собраніи старопечат- 
ныхъ церковно-славянскихъ книгъ И. П. К а
ратаева .

60. Каталогъ монетъ, пожертвованныхъ 
И м п ер а то р ско м у  Археологическому Обще
ству тайнымъ совѣтникомъ X. Я. Л а з а р е 
вы мъ — Изв. ИАО., т. III, С.-Пб. 1861, 
столб. 63—69 [отд. отт., 8°, 9 стр.].

61. Матеріалы, напечатанные въ „Библіо- 
графическихъ Запискахъ" 1861 года: 1) Письмо 
Ивана Перфильевича Е л аги на  къ князю Г. А. 
П о т е м кину-Т аврическом у  (столб. 548— 
550); 2) Письмо В. С. С опи кова  къ К. Ѳ. 
Кал ай дови чу  (столб. 550—552); 3) Письмо 
Д. В. Д ав ы д о в а  къ М. Н. З а г о с к и н у  (о 
партизанѣФигнерѣ) (столб. 552—555) и 4) Эпи
грамма М. Ю. Л ер м о н то ва  (на О. И. Сен- 
ковскаго) (столб. 556).

62. Свѣдѣнія о рукописяхъ и книгахъ на 
цсрковно-славянскомъ и русскомъ языкѣ, по- 
ступившихъ въ И м п ер а т о р ску ю  Публичную 
Библіотеку въ 1860 году—Отч. И. Публ. Библ. 
за 1860 годъ (С.-Пб. 1861), стр. 14—21 (руко
писи и книги изъ собранія ярославскаго купца 
ТрехлѣтоБа), 21 (книги изъ библіотеки г. Де- 
больцова), 22—23 (рукописи изъ собранія П. И. 
Гундобина), 26—29 и 35—36 (книги на цер
ковно-славянскомъ и русскомъ языкахъ) и
53—64 (рукописи и автографы).

63. Полное собраніе русскихъ лѣтописей.
Томъ девятый. VIII. Лѣтописный сборникъ, 
именуемый Патріаршею или Никоновскою лѣ- 
тописыо, С.-Пб. 1862, 4°, заглавн. листъ, XI и 
256 стр. и 2 таблицы снимковъ. 1862.

64. Житіе преподобкаго Мартиніана Бѣло-

1 0 8



А. Ѳ.  Б ы ч к о в ъ .

зерскаго—Лѣт. занятій Археограф. Ком., вып. 
первый, С.-Пб. 1862, отд. II, стр. 1—7, и Про
токолы засѣданій Археограф. Ком., вып. III, 
1850—1868 г., С.-Пб. 1892, стр. 245—251.

65. Старинные „формулярники" — Лѣт. 
занятій Археограф. Ком., вып. первый, С.-Пб. 
1862, отд. II, стр. 34—40.

66. Указатель актовъ и документовъ, на- 
печатанныхъ въ книгахъ и періодическихъ 
изданіяхъ, вышедшихъ въ 1860 году — ibid., 
отд. III—IV, стр. 41—64.

67. Домострой Каріона Истомина — ibid., 
вып. второй, С.-Пб. 1862, отд. II, стр. 126—
132.

68. Указатель актовъ и документовъ, на- 
печатанныхъ въ книгахъ и періодическихъ 
изданіяхъ, вышедшихъ въ 1861 году—тамъ-же, 
отд. III—IV, стр. 47—88.

69. Свѣдѣнія о рукописяхъ и книгахъ на 
церковно - славянскомъ и русскомъ языкѣ, по- 
ступившихъ въ Импер ато рскую  Публичную 
Библіотеку въ 1861 году—Отч. И. Публ. Библ. 
за 1861 годъ (С.-Пб. 1862), стр. 19—26 (обзоръ 
собранія книгъ на церковно - славянскомъ и 
русскомъ языкахъ И. П. Каратаева) ,  29—32 
(книги на церковно-слав. и русск. языкахъ) и
54—65 (рукописи и автографы).

70. Полное собраніе русскихъ лѣтописей.
Томъ пятнадцатый. Лѣтописный сборникъ, 
именуемый Тверскою Лѣтописью, С.-Пб. 1863, 
4°. Заглавный листъ, VII стр., 504 столбца, 
1 нен. стр. и 1 таблица снимка. 1863.

71. Письма Императрицы Екатерины II 
къ разнымъ государственнымъ сановникамъ— 
ЧтОИДр. 1863, кн. III, отд. V, смѣсь, стр. 158— 
184 [отд. отт., 8°, 27 стр.].

72. Свѣдѣнія о рукописяхъ, старопечат- 
ныхъ церковно - славянскихъ книгахъ и изда
ніяхъ Петровскаго времени, поступившихъ въ 
Императо рскую Публичную Библіотеку въ 
1862 году — Отч. И. Публ. Библ. за 1862 годъ 
(С.-Пб. 1863), стр. 22—25 (старопечатный книги 
и издан ія Петровскаго времени) и 48—57 
(рукописи и автографы).

73. Повѣсть о убіеніи царевича князя
Димитрія — ЧтОИДр. 1864, кн. IV, отд. V, 
смѣсь, стр. 1—4. 1864.

74. Свѣдѣнія о рукописяхъ и церковно- 
славянскихъ старопечатныхъ книгахъ, посту
пившихъ въ Императо рскую Публичную 
Библіотеку въ 1863 году — Отч. И. Публ. 
Библ. за 1863 годъ (С.-Пб. 1864), стр. 43—62 
(собраніе рукописей, принадлежавшихъ И. П.

Сахарову),  63—67 (рукописи изъ собранія 
И. К. Купріянова) ,  76—78 (старопечатныя 
книги) и 102—НО (отдѣльно пріобрѣтенные 
рукописи и автографы).

75. Отрывки Евангелія ХІ-го вѣка — Изв. 
ИАО., т. V, С.-Пб. 1865, столб. 29—37 [отд. 
отт., 8°, 15 стр. и снимокъ съ рукописи]. 1865.

76. Чинъ поставленія на великое княже
ство князя Димитрія Іоанновича, внука вели- 
каго князя Іоанна III Васильевича, по списку 
Императорской  Публичной Библіотеки и 
описаніе Церковнаго Устава Древлехранилища 
Погодина № 280, въ которомъ находится 
этотъ чинъ — Лѣт. занятій Археогр. Ком., 
вып. третій, С.-Пб. 1865, отд. IV, приложенія, 
стр. 4—6 и 12—17.

77. Краткій лѣтописецъ Святотроицкія 
Сергіевы Лавры — тамъ-же, стр. 18—26 [отд. 
ОТТ., 8°, 8 стр.].

78. Замѣтка о лѣтописныхъ извѣстіяхъ о 
мѣстѣ кончины Олега — тамъ-же, отд. IV, 
стр. 38—40, и Протоколы засѣданій Археограф. 
Ком., вып. III, 1850-1868 гг., С.-Пб. 1892, 
стр. 391—392.

79. Свѣдѣнія о рукописяхъ и старопечат
ныхъ церковно - славянскихъ книгахъ, посту
пившихъ въ Императо рскую Публичную 
Библіотеку въ 1864 году—Отч. И. Публ. Библ. 
за 1864 годъ (С.-Пб. 1865), стр. 28 и 32—35 
(старопеч. книги) и 51—58 (рукописи и авто
графы).

80. Повѣсть о капитанѣ Копѣйкинѣ, Н. В. 
Гоголя.  Первоначальная редакція — РАрх. 
1865, столб. 775—788.

81. О космографіи Раува и переводѣ изъ 
нея извѣстій о Московіи Г. В. — ЗапИАН., 
т. X, кн. I, С.-Пб. 1866, стр. 64—66; Сб. II Отд. 
ИАН., т. I, С.-Пб. 1867, стр. XXXVIII—ХХХХ
[отд. ОТТ., 8°, 3 стр.]. 1866.

82. Письма Н. М. К а р а м з и н а  къ К. Ѳ. 
Калайдовичу,  съ примѣчаніями А. Ѳ. Бы ч
к о в а — въ Письмахъ Н. М. К а р а м з и н а  къ 
И. И. Дми тріеву ,  съ примѣчаніями и указа- 
телемъ, составленными Я. Гротомъ и П. Пе- 
карскимъ,  С.-Пб. 1866, 8°, стр. 444- 450 и 
0176—0186.

83. Свѣдѣнія о рукописяхъ и книгахъ 
церковно - славянской печати, поступившихъ 
въ Импер ато рскую  Публичную Библіотеку 
въ 1865 году — Отч. И. Публ. Библ. за 1865 г. 
(С.-Пб. 1866), стр. 22—24 (обзоръ собранія 
рукописей, принадлежавшего купцу Берсеневу), 
23 — 25 (собраніе картъ и плановъ, отно-
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сящихся къ застроенію С.-Петербурга отъ 1703 
до 1834 г., составленное А. Л. Майеромъ),  
29 и 34—38 (книги церковно - славянской пе
чати) и 50—58 (отдѣльно пріобрѣтенныя руко
писи и автографы).

84. Матеріалы по русской исторіи, напе
чатанные вь „Русскомъ Архивѣ" 1866 года: 
1) Письма и записки князя Италійскаго, графа 
А. В. Суворова - Рымникскаго. 1787—1800 
(столб. 933—1030) [отд. отт., 8°, 102 столбца и 
1 ненум. стр.] и 2) Челобитная И. И. Бец- 
каго объ увольненіи его въ отпускъ за гра
ницу (столб. 1567—1569).

85. Каталогь хранящимся въ И м п е р а 
то рской  Публичной Библіотекѣ изданіямъ, 
напечатаннымъ гражданскимъ шрифтомъ при 
Петрѣ Великомъ, С.-Пб. 1867, 16°, 2 ненум. л., 
4 ненум. стр., 1 ненум. л., 274 и XXXI стр.

1867.
86. Замѣтка о славянскомъ палимпсестѣ— 

Сб.И Отд. ИАН., т. 1, С.-Пб. 1867, стр. XXVII— 
XXIX; ЗапИАН., т. IX, кн. И, С.-Пб. 1867, 
стр. 191—193.

87. Разборъ сочиненія Д. И. П р о з о р о в 
с к а я :  „Монета и вѣсъ въ Россіи до конца 
XVIII столѣтія"— Отч. IX нагр. гр. У ва р о ва ,  
25 сентября 1866 года (С.-Пб. 1867, 8°), 
стр. 115—122 [отд. отт., 8°, 8 стр.].

88. О нѣкоторыхъ болѣе замѣч ательныхъ 
рукописяхъ библиотеки Ярославскаго Спас- 
скаго монастыря — ЗапИАН., т. XII, кн. I, 
С.-Пб. 1867, стр. 80—84; Сб. II ОИАН., т. II, 
С.-Пб. 1868, стр. VIII—XII [Въ отд. отт., вмѣстѣ 
съ другими извѣстіями изъ протоколовъ засѣ- 
даній Отдѣл. Русск. яз. и слов., 8°, 8 стр., со- 
общеніе А. Ѳ. Б ы чк о ва  помѣщено на 
стр. 4—8].

89. Замѣтка о „Сборникѣ Муханова"— 
РАрх. 1867, столб. 1180—1181.

90. Разъясненіе къ статьѣ „Нѣсколько 
словъ о лѣтописи Абрамека" — Соврем. Лѣт. 
1867, №  7; Вилен. Губ. Вѣд. 1867, № 19.

91. Свѣдѣнія о рукописяхъ и книгахъ, на- 
печатанныхъ гражданскимъ шрифтомъ при 
Петрѣ Великомъ, поступившихъ въ И м п е р а 
торскую Публичную Библіотеку въ 1866 г.— 
Отч. И. Публ. Библ. за 1866 годъ (С.-Пб. 1867), 
стр. 21 (изданія Петровскаго времени) и 32, 
33—35, 36—42 (рукописи и автографы, при 
чемъ вполнѣ напечатаны два рескрипта Импе
ратрицы Екатерины II и три рескрипта Импе
ратора Павла I Я. И. Булгакову) .

92. Собственноручное письмо Л ом он о

сова къ И. И. Шувал ову  1757 г. — Сб. II 
ОИАН., т. I, С.-Пб. 1867, стр. LXI-LXII, и 
ЗапИАН., томъ X, кн. II, С.-Пб. 1867, стр. 186— 
187.

93. Примѣчанія къ Рескриптамъ и пись- 
мамъ Императрицы Е катерины  II на имя 
графа Алексѣя Григорьевича О р л о ва-Ч ес-  
менскаго,  изданнымь въ I томѣ Сборника 
Русскаго Историческаго Общества (С.-Пб. 
1867) на стр. 1—114 и напечатаннымъ подъ 
наблюденіемъ А. Ѳ. Бычкова.

94. О Словаряхъ русскихъ писателей Ми
трополита Евгенія — Сб. II ОИАН., т. V, 
вып. I, С.-Пб. 1868, стр. 217—288. (Въ прило
жена I напечатана переписка между митропо- 
литомъ Евгеніемъ и А. И. Ермолае вы мъ ,  
а въ приложеніи II — подробный перечень 
„Матеріаловъ къ словарю Евгенія о русскихъ 
писателяхъ") [отд. отт.: О словаряхъ русскихъ 
писателей митрополита Евгенія. Чтеніе А. Ѳ. 
Б ы чк ова ,  С.-Пб. 1868, 8°, заглавн. листъ и 
72 стр.]. 1868.

95. Записка о трудѣ Горскаго  и Нево- 
струева:  „Описаніе славянскихъ рукописей 
Московской Синодальной Библіотеки" — Отч. 
о первомъ присужд. Ломоносовской преміи — 
Сб. II ОИАН., т. VII, № 1, С.-Пб. 1868, 80, 
стр. 81—106, и въ ЗапИАН., т. XIII, кн. II, 
С.-Пб. 1868, стр. 275—300.

96. .Свѣдѣнія о рукописяхъ, старопечат- 
ныхъкнигахъ и изданіяхъПетровскаго времени, 
пріобрѣтенныхъ И м п ер а то р ско ю  Публич
ною Библіотекою въ 1867 году—Отч. И. Публ. 
Библ. за 1867 годъ (С.-Пб. 1868), стр. 55—ПО 
(описаніе рукописей, оставшихся послѣ Н. М. 
Карам зина) ,  ИЗ, 121,124—125 (старопечатн. 
книги и 20 нумеровъ Вѣдомостей Петровскаго 
времени) и 138—153 (отдѣльно пріобрѣтенныя 
рукописи и автографы; между прочимъ, вполнѣ 
напечатаны: стихотворсніе А. В. Кольц ова 
„Отшельникъ", письмо А. Н. О л ен и на  къ
В. А. О зер о ву ,  1804 года, рескрипть Импе
ратрицы Е к а т ер и н ы  II вице-адмиралу Ри- 
басу,  1794 года, и приписка Митрополита Пла
тона къ письму его къ князю Г. А. Потем
кину,  1779 года).

97. Описаніс документовъ и дѣлъ, храня
щихся въ Архивѣ СвятѣйшагоПравительствую- 
щаго Сѵнода. Томъ первый (1542—1721), С.-Пб. 
1868, 80, 6 ненум. стр., 776, CCCCLXXVI и 
87 столбцовъ, 1 ненум., 5 и IV стр. А. Ѳ. Б ы ч- 
ковъ принималъ участіе въ составленіи и 
редакціи этого тома.
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98. Матеріалы по русской исторіи и исто- 
ріи русской литературы, напечатанные въ 
„Русскомъ Архиве" 1868 года: 1) Письма И.И. 
Дмитр іе ва  и двѣ записки Н. М. К ар ам зин а  
къ Д. И. Языкову (съ примѣчаніями А. Ѳ. 
Бычкова) (столб. 1081—1102), и 2) Письма 
графа М. М. С пер ан скаго  къ дочери (столб. 
1103—1212 и 1681—1811 [письма Сперанскаго 
вышли и отд. отт.-брошюрою, подъ слѣдую- 
щимъ заглавіемъ: Письма Сперанскаго изъ 
Сибири къ его дочери Елизаветѣ Михайловне 
(въ замужествѣ Фроловой-Багрѣевой), Москва.
1869, 8°, 253 стр.].

98а. Указатель къ осьми томамъ Полнаго 
собранія русскихъ лѣтописей, изданныхъ по 
Высочайшему повелѣнію Археографическою 
Комиссіею. Выпускъ первый, С.-Пб. 1868, 4°. 
См. ниже, №  133.

99. О басняхъ Крылова  въ переводахъ
на иностранные языки — Сб. II ОИАН., т. VI,
С.-Пб. 1869, стр. 81—108; ЗапИАН-, т. XV, 
кн. I, С.-Пб. 1869, стр. 33—60 [отд. отт., 8°, 
28 стр.]. 1869.

100. Разборъ сочиненія В. И. С е р г е е 
вича: „Вѣче и Князь. Русское государствен
ное устройство и управленіе во времена кня
зей Рюриковичей" — Отч. XI нагр. гр. Ува
рова,  25 сентября 1868 года, С.-Пб. 1869, 
стр. 39—57 [отд. отт., 8°, 19 стр.].

101. Полное собраніе постановлен ій и рас- 
поряженій по Вѣдомству православнаго испо- 
веданія Россійской Имперіи. Томъ I. 1721, 
С.-Пб. 1869, 8°, заглавн. листь, 4 ненум. стр., 
349, 16 и 33 стр.

Редакціею этого тома занимались А. Ѳ. 
Б ычк овъ и А. П. Крыжинъ;  указатель со- 
ставленъ Н. И. Григоровичемъ.

102. СвеДенія о рукописяхъ, старопечат- 
ныхъ книгахъ и Вѣдомостяхъ Петровскаго вре
мени, поступившихъ въ Императорскую 
Публичную Библиотеку въ 1868 году — Отч. 
И. Публ. Библ. за 1868 годъ (С.-Пб. 1869), 
стр. 10—159 (описаніе собранія юго - славян- 
скихъ рукописей А. Ѳ. Гильфердинга), 167— 
196 (перечень пріобретенныхъ нумеровъ Ве
домостей 1704—1726 гг., которыхъ не было въ 
Библіотеке, служащій дополненіемъ къ библіо- 
графическимъ трудамъ о Ведомостяхъ, напеча- 
танныхъ при Петре Великомъ), 198—200, 210— 
211 (старопеч. книги) и 224—239 (отдельно 
пріобретенные рукописи, автографы и акты).

102а. Указатель къ осьми томамъ Полнаго 
Собранія русскихъ летописей, изданныхъ по

Высочайшему повеленію Археографическою 
Комиссіею. Выпускъ второй, С.-Пб. 1869, 4°. 
См. ниже, № 133.

103. Сведенія о рукописяхъ и автогра-
фахъ, поступившихъ въ Импер ато рскую  
Публичную Библіотеку въ 1869 году — Отч. 
И. Публ. Библ. за 1869 годъ (С.-Пб. 1870), 
стр. 9 (собраніе писемъ къ князю В. Ѳ. О доев 
скому), 9—55 (собраніе мистическихъ и масон- 
скихъ рукописей, принадлежавшихъ Ѳ. И. Пр я
нишникову),  55—64 (письма и записки Импе
ратрицы Е ка т ер и ны  II къ великому князю 
Константи ну  Павловичу;  напечатаны 
вполне) 64—65 (собраніе рескриптовъ Импе
ратрицы Маріи Ѳе одоровны Н. П. Тол
стому, при чемъ одинъ рескриптъ напечатать 
вполне), 65—67 (собраніе тридцати латинскихъ 
рукописей XII—XVII вв.) и 83—99 (отдельно 
пріобретенныя рукописи и автографы; между 
прочимъ, напечатана первоначальная редакція 
посвнщенія Н. Н. Раев ск ому  въ „Кавказ- 
скомъ Пленнике" Пушкина).  1870.

104. Матеріалы по русской исторіи и 
исторіи русской литературы, напечатанные въ 
„Русскомъ Архиве" 1870 года: 1) Автобіогра- 
фическая памятная заметка Императрицы 
Екатерины  II (столб. 1155—1158) [отд. отт., 
16°, 4 стр.]; 2) Письма И. В. Лопухина къ 
М. М. Сперанскому (столб. 609—622);
3) Письмо М. М. С пе р ан ска го  къ И. В. 
Лопухину (столб. 623—626); 4) Письмо князя 
П. М. Волконскаго къ А. А. За кревском у  
о кончине Императора Алек сандра Павло
вича (столб. 627—630); 5) Письма И. В. Ло
пухина къ Д. П. Руничу (столб. 1215—1236); 
6) Неизданные стихи Жуковскаго:  Смерть 
Іисуса (столб. 1237—1246). [Сообщенія подъ 
№№ 2—6, вместе съ помещенными въ Рус
скомъ Архиве 1871 года письмами Н. И. Но
викова къ Д. П. Руничу,  напечатаны отдель- 
нымъ оттискомъ, о чемъ см. ниже, подъ 
№  111].

105. Матеріалы по русской исторіи, напе
чатанные въ „Русской Старине" 1870 года: 
1) Необнародованный манифестъ о войне 
Россіи съ Франціей 1812 года (т. I, стр. 48— 
57) [отд. отт., 8°, 9 стр.]; 2) Отрывокъ изъ 
записанныхъ разсказовъ сенатора И. Д. Д а
нилова о Цесаревиче Константи не  Павло
виче. 1826 г. (т. I, стр. 279—280) [отд. отт., 
8°, 2 стр.]; 3) Письмо Н. Н. Н о воси льц ева  
къ военному губернатору, управлявшему Кіев- 
скою и Минскою губерніями, А. П. Торма-
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сову,  1807 года (о крестьянах* князя Зубова), 
(т. II, стр. 304).

106. Отчет* А. Ѳ. Б ы ч к о в а  об* осмо
тренных* им* монастырских* библіотекахъ и 
архивах* в* Ярославской губерніи — Лѣт. за- 
нятій Археогр. Ком. за четыре года (1867— 
1870), вып. V, С.-Пб. 1871, отд. IV (выписка 
из* протоколов*), стр. 21—30 (этот* отчет* 
был* прочитан* в* засѣданіи Арх. Комиссіи 
27 сентября 1867 года), и Протоколы засѣданій 
Археогр. Ком., вып. Ill, 1850—1868, С.-Пб. 
1892, стр. 476—483. 1871.

107. Воспоминаніе о дѣятельности Ав
раама Сергеевича Н о р о в а  — Лѣтопись заня- 
тій Археогр. Ком. за четыре года (1867—1870), 
вып. V, С.-Пб. 1871, отд. IV, стр. 86—95 (при- 
ложеніе к* протоколу засѣданія 18 февраля 
1869 г.).

108. Дополненіе к* Очерку славяно-рус
ской библіографіи В. М. У нд о л ьскаго ,  со
ставленное по экземплярам* церковно-печат
ных* изданій, находящихся в* И м п е р а т о р 
ской Публичной Библіотекѣ — в* Очерке 
славяно-русской библіографіи В. М. Ундоль
скаго,  съ дополненіями А. Ѳ. Б ы чк о ва  и 
А. Викторова ,  М. 1871, 8°, столб. 333 — 
388 [отд. отт. съ следующим* заголовком*: 
Дополненіе к* славяно-русской библіографіи. 
Составлено по изданіямъ церковной печати, 
хранящимся в* И м п ер а т о р ско й  Публичной 
Библіотекѣ, А. Ѳ. Б ычк овым*,  С.-Пб. 1871, 
8°, 2 ненум. листа (которые и ’отпечатаны в* 
Петербургѣ) и 56 столбцов* (отпечатаны в* 
Москве)].

109. Матеріалы Военно - Ученаго Архива 
Главнаго Штаба. Том* I, С.-Пб. 1871, 4°. З а 
главный лист*, 2 ненум. стр., IV стр., 846 столб
цов*, 014 стр., 28 стр. и карта. (В* этом* томе 
напечатаны матеріалы времени царствованія 
Петра Великаго).

ПО. Слова Валдайскаго уезда и Влади- 
мірской губерніи, извлеченныя из* доставлен
ных* в* Отделеніе (Русскаго языка и словес
ности) матеріаловъ — ЗапИАН., т. XX, кн. I, 
С.-Пб. 1871, стр. 143—149; СбІІОИАН., т. VIII, 
С.-Пб. 1872, сгр. XLIII—XLVIII [отд. отт., 8», 
7 стр.].

111. Матеріалы, напечатанные в* „Рус
ском* Архиве** 1871 г.: 1. Письма Николая 
Ивановича Н о в и к о в а  к* Д. П. Руничу 
(столб. 1013—1094). [Вместе съ некоторыми 
матеріалами, помещенными А. Ѳ. Бы чко 
вым* в* „Русском* Архиве** 1870 года (см.

выше, под* № 104), были отпечатаны отдель
ным* оттиском* под* следующим* заглавіемъ: 
Автографы И м п ераторской  Публичной 
Библіотеки. Выпуск* первый, Москва. 1872, 
16°, 2 ненум. листа и 208 стр.]; 2. Письмо 
Министра Иностранных* ДЬлъ барона Буд- 
б ер га  к* Московскому главнокомандующему 
Тутолмину (столб. 1093—1095).

112. Летопись по Лаврентіевскому списку, 
С.-Пб. 1872, 8°, XIV, 512, 63 и 1 ненум. стр.

1872.
ИЗ. Записка об* ученых* трудах* про

фессора Московскаго Университета С. М. Со
л о в ь е в а — ЗапИАН., т. XX, кн. II, С.-Пб. 
1872, стр. 383—396.

114. Письма Петра Великаго,  храня- 
щіяся в* И м п ер ато р ско й  Публичной Биб- 
ліотеке, и описаніе находящихся в* ней руко
писей, содержащих* матеріалы для исторіи его 
царствованія, С.-Пб. 1872, 8°; заглавный 
лист*, XX и 180 стр.

115. Разбор* сочиненія Н. П. Л ам б и на  
„Опыт* возстановленія и объясненія Несторо
вой летописи. I. О Свенгелде и Угличахъ** — 
Отч. XIV нагр. гр. У в а р о в а ,  25 сентября 
1871 года, С.-Пб. 1872, стр. 89—105 [отд. отт., 
8°, 17 стр.).

116. В* память графа Михаила Михаило
вича Спе ранскаго .  1772—1872. Изданіе Им
ператорской  Публичной Библіотеки, С.-Пб. 
1872, 8°. Заглавный лист*, XXVIII, 855 и 
XXVII стр. и портрет* Спе ранскаго .

117. СвеДенія о рукописях* и старопе
чатных* книгах*, поступивших* в* И м п ер а 
торскую Публичную Библіотеку в* 1870 г. — 
Отч. Имп. Публ. Библ. за 1870 год* (С.-Пб. 
1872), стр. 50—60 (рескрипты Императоров* 
Павла I и Александра I П. С. Рун ичу  и пере
писка Д. П. Рунича .  Напеч. вполне: 4 ре
скрипта Павла I и два рескрипта Александра I 
и шесть писем* Н. М. К а р а м з и н а  к* Д. П. 
Руничу),  60—66 (письма разных* лиц* к* 
Я. В. Хан ыкову ,  при чем* напечатано вполне 
одно письмо к* нему графа В. А. Пер о века го), 
67—130 (собраніе дубликатов* писцовых*, 
дозорных*, межевых* и переписных* книг* 
из* Московскаго Архива Министерства Юсти- 
ціи), 136 (старопеч. книга) и 159—171 (от
дельно пріобретенныя рукописи и автографы).

118. СвеДенія о рукописях* и церковно- 
печатных* книгах*, поступивших* в* Им
ператор скую Публичную Библіотеку в* 
1871 году — Отч. И. Публ. Библ. за 1871 год*
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(С.-Пб. 1872), стр. 9—13 (уступленное Св. Си- 
нодомъ собраніе книгь церковной печати, 
преимущественно XVIII вѣка, вышедшихъ изъ 
типографій Львовской, Уневской, Почаевской 
и Супрасльской), 30—31 и 33—34 (отдельно 
пріобрѣтенныя книги церковной печати) и 
43—63 (рукописи).

119. О монетномъ обращеніи. Сочиненіс 
графа М. М. С п с р ан ск а г о  — ЧтОИДр. 1872, 
книга IV, отд. V, смѣсь, стр. 140—178 [отд. 
отт., 8°, заглавн. листь и 39 стр.].

120. Графъ М. М. Сперанск ій .  Его 
философскіс отрывки и афоризмы — PC. 1872, 
т. V, стр. 68—79.

121. Письмо Е. А. Б а р а т ы н с к а г о  къ 
Н. А. Полевому о своихъ сочиненіяхъ — 
РАрх. 1872, столб. 351—352.

122. Замѣтка по поводу напечатанной въ 
журналѣ „Бесѣда" 1872 года статьи г. М.Шпи- 
левскаго  „Неизданное сочиненіе Л о м о н о 
сова о коммерціи" — С.-Пб. Вѣд. 1872, № 92, 
и Сборн. Отд. Русск. яз. и слов., т. X, С.-Пб. 
1873, стр. IV—V.

123. Полное собраніе постановленій и 
распоряженій по вѣдомству православнаго 
исповѣданія Россійской Имперіи. Томь II. 
1722, С.-Пб. 1872, 8°. Заглавный листъ, 28 стр., 
685 и 73 стр. Этотъ томъ быль напечатанъ 
подъ редакціею А. П. Крыжи на и А. Ѳ. 
Бычкова.

124. Бумаги Императора Петра  I, С.-Пб.
1873, 8°. Заглавн. листъ, 23, 565 и 59 стр. — 
[То же, что Сборникъ Русскаго Историч. Обще
ства, томъ XI]. 1873.

125. Письма и бумаги Императрицы Ека
терины II, хранящіяся въ Император ской  
Публичной Библіотекѣ, С.-Пб. 1873, 4°, 
2 ненум. листа, 2 ненум. стр., 160 и 10 стр. и 
6 листовъ снимковъ.

126. Рѣчь о трудахъ по русской исторіи 
въ царствованіе Императрицы Е ка тери ны II, 
произнесенная въ чрезвычайномъ собраніи 
И м п ер ато р скаго  Русскаго Историческаго 
Общества 25 ноября 1873 года — ПравВ. 1873, 
№ 286 [отд. отт. изъ №№ 286 и 287 этой 
газеты, въ которомъ помещены всѣ рѣчи, 
произнесенный въ помянутомъ собраніи Исто
рическаго Общества, 4°, на стр. 3—6]; Сбор
никъ Имп. Русск. Историческаго Общества., 
т. XIII, С.-Пб. 1874, стр. VI—XII.

127. Свѣдѣнія о рукописяхъ и церковно- 
печатныхъ книгахъ, поступившихъ въ Им
ператорскую  Публичную Библіотеку въ

1872 году — Отч. И. Публ. Библ. за 1872 годъ 
(С.-Пб. 1873), стр. 8—16 (опись собранія ми- 
стическихъ рукописей, оставшагося послѣ
H. Ѳ. Бутенева),  21—22 (книги церковной 
печати) и 34—48 (отдѣльно пріобрѣтенныя 
рукописи).

128. Матеріалы по русской исторіи, на
печатанные въ „Русской Старинѣ" 1873 года:
I. Записки полковника Ивана Ѳедоровича 
Вадковскаго о событіяхъ въ Старо-Семенов- 
скомъ лейбъ-гвардіи полку 1820—1822 гг. 
(т. VII, стр. 635—652); 2. Письмо И. И. Бец- 
каго къ Г. Г. Гогелю, 1784 года (т. VIII, 
стр. 715—717); 3. Письма графа П. А. Р ум ян 
цева - З а ду н ай ск аг о  къ Екатеринѣ  II, 
князю Г. А. Потемкину и графу В. А. З у 
бову (т. VIII, стр. 717—722); 4. Письмо князя 
Г. А. П о тем ки на -Т аври ческаго  къ Импе- 
ратрицѣ Екатеринѣ  II (т. VIII, стр. 727—728);
5. Письмо Г. Р. Д ерж авина  къ управляю
щему его имѣніемъ, 1800-хъ годовъ (т. VIII, 
стр. 729—730); 6. Письмо В. Я. Чи ч аго ва  къ
В. Г. Рубану,  1795 года (т. VIII, стр. 732);
7. Письмо Императрицы Е катер и ны  II къ 
вице-канцлеру князю А. М. Голицыну,  
1764 года (т. VIII, стр. 885); 8. Письмо Импе
ратрицы Екатерины  II къ П. Д. Еропкину  
(т. VIII, стр. 886—887) и 9. Письма графа
А. А. Б езбородка ,  1784 и 1786 гг., къ кн. 
Г. А. Потемкину (т. VIII, стр. 732—733 и 
887—889).

129. Рсцснзія на трудъ графа А. С. У ва
рова „Меряне и ихъ быть, по курганнымъ 
раскопкамъ“ — ОтчИРГО. за 1873 г., С.-Пб. 
1874, стр. 57—61. 1874.

130. Рецензія на „Причитанья Сѣвернаго 
Края, собранныя Е. В. Барсовымъ .  Ч. I. 
Плачи похоронные, надгробные и надмогиль
ные, Москва. 1872“ — Отч. XVI нагр. гр. Ува
рова  25 сентября 1873 года, С.-Пб. 1874, 
стр. 191—193 [отд. отт., 8°, 3 стр.].

131. „Женитьба", комедія Н. В. Гоголя.  
Разнорѣчія по черновой его рукописи — PC.
1874, т. IX, стр. 323—338.

132. Предисловіе къ изданію Им пера
торскаго Русскаго Археологическаго Обще
ства „Констанцскій соборъ“, С.-Пб. 1874, въ л.

133. Указатель къ осьми томамъ Полнаго 
собранія русскихъ лѣтописей, иаданныхъ по 
Высочайшему повелѣнію Археографиче
скою Комиссіею. Томъ первый. А — I, С.-Пб.
1875, 4°, VI стр., 1 ненум. листъ, 459 стр. и 
4 ненум. стр. Указатель составлялся А. Ѳ.
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Б ы чковы м ъ и Н. П. Б а р с у к о в ы м и — Ука
затель выходилъ выпусками, изъ коихъ пер
вый явился въ 1868 году, второй въ 1869, а 
третій въ 1875. 1875.

134. Рецензія на трудъ В. Е. Р у м ян ц ев а  
„Сборникъ памятниковъ, относящихся до кни- 
гопечатанія въ Россіи. Выпускъ первый" — 
Отч. XVII нагр. гр. У варова  25 сентября 
1874 г., С.-Пб. 1875, стр. 60—72 [отд. отт., 
8°, 13 стр.].

135. Отзывъ о 1-мъ письмѣ П. О. Бурач-
кова къ Ф. К. Бру ну  о древней географіи 
Новороссійскаго края — ИзвИРГО. 1875, т. XI, 
выпускъ третій, стр. 188—190 [въ отд. отт. 
письма г. Б у р а ч к о в а и  отзыва А. Ѳ. Бычкова 
(8°, 10 стр.) отзывъ этоть помѣщенъ на
стр. 8—10].

136. Свѣдѣнія о рукописяхъ и книгахъ 
церковной печати, поступившихъ въ Импе
рато рс кую Публичную Библиотеку въ
1873 году — Отч. И. Публ. Библ. за 1873 годъ 
(С.-Пб. 1875), стр. 9—19 (собраніе греческихъ 
и церковно-славянскихъ рукописей, купленное 
послѣ А. Ѳ. Г и л ь ф е р д и н г а), 22—31 (собраніе 
старопечатныхъ книгъ церковной печати, по
жертвованное книгопродавцемъ С. И. А й т о 
вы мъ), 34—35 (собраніе бумагъ, оставшихся 
послѣ А. С. Норова) ,  37—38 (книги церковной 
печати) и 48—57 (отдѣльно пріобрѣтенныя 
рукописи).

137. Свѣдѣнія о рукописяхъ и книгахъ 
церковной печати, поступившихъ въ Импе
ратор скую Публичную Библіотеку въ
1874 году — Отч. И. Публ. Библ. за 1874 годъ 
(С.-Пб. 1875), стр. 9—54 (собраніе масонскихъ 
рукописей, принадлежавшихъ А. А. Нико-  
леву), 54—67 (собраніе книгъ церковной пе
чати, вымѣненное у Румянцовскаго музея), 
67—71 (собраніе глаголическихъ рукописей и 
печатныхъ книгъ, принадлежавшее славян
скому ученому Б е р ч и ч у), 95 (книга церковной 
печати) и 104—135 (отдѣльно пріобрѣтенныя 
рукописи).

138. Графъ М. А. Корфъ  — Др. и Нов. 
Россія. 1876, т. I, стр. 324—341 [отд. отт., 
4°, 20 стр. и портретъ графа Корфа]. 1876.

139. Рецензія на трудъ А. Н. Н еустроев а 
„Историческое розысканіе о русскихъ повре- 
менныхъ изданіяхъ и сборникахъ за 1703— 
1802 гг., библіографически и въ хронологиче- 
скомъ порядкѣ описанныхъ А. Н. Неустрое-  
вымъ“ — Отч. XVIII нагр. гр. У ва рова

25 сентября 1875 года, С.-Пб. 1876, стр. 21—30
[отд. ОТТ., 8°, 10 стр.].

140. Свѣдѣнія о рукописяхъ и книгахъ 
церковной печати, поступившихъ въ Импе
раторскую Публичную Библіотеку въ- 
1875 году— Отч. И. Публ. Библ. за 1875 годъ 
(С.-Пб. 1876), стр. 9—21 (собраніе рукописей, 
принадлежавшее А. И. Артемьеву), 45—57 
(собраніе церковно - славянскихъ печатныхъ 
книгъ и рукописей, подаренное кн. А. Б. Л о- 
бановымъ-Ростовскимъ) ,  58—59 (собраніе 
писемъ великихъ князей Николая Павловича 
и Михаила Павловича къ А. И. Маркевичу),  
64 (книги церковной печати), 88—104 и 106— 
108 (рукописи; между прочимъ, на стр. 99— 
100 напечатанъ варіантъ къ стихамъ Батюш
кова „Мои Пенаты", на стр. 101—103 сти- 
хотвореніе Б а р а т ы н ск аг о  Гнѣдичу, а на 
стр. 107—108 письмо М. Ю. Л ерм онтова  къ 
Е. А. Арсеньевой) .

141. Къ L-ти лѣтію П-го Отдѣленія Соб
ственной Е. И. В. Канцеляріи. (Мнѣнія и за
писки М. М. Сперанскаго) — PC. 1876, т. XV, 
стр. 430 — 441 и 586 — 598.

142. О вновь найденномъ пергаменномъ
спискѣ Евангелія—СбІІОИАН., т. XVII, С.-Пб. 
1877, стр. XXXV—L; ЗапИАН., т. XXIX, кн. I,
С.-Пб. 1877, стр. 97 — 112 [отд. отт., 8°, 
16 стр.]. 1877.

143. О свадьбѣ И м п ер ато р а  Петра Вели - 
каго съ Е катериною Алексѣевною — Др. 
и Нов. Россія, 1877, томъ I, стр. 323 — 324.

144. Отчетъ въ дѣлахъ 1810 года, представ
ленный Императору Александру I М. М. 
Сперан скимъ  11-го февраля 1811 года — 
СбИРИО., т. XXI, С.-Пб. 1877, стр. 447 — 462.

145. Матеріалы по русской исторіи, на
печатанные въ „Русской Старинѣ" 1877 года:
1. Письмо фельдмаршала графа Б. X. Ми ни ха 
къ кн. Антіоху Дмитріевичу Кантемиру,  
10-го января 1741 года (т. XVIII, стр. 454);
2. Письмо лейбъ-хирурга Лестока  къ кн. Ан
тіоху Дмитріевичу Кантемиру,  26-го іюля 
1742 года (т. XVIII, стр. 480); 3. Черновой ре- 
скриптъ герцогини Курляндской Анны Ива
новны членамъ Верховнаго Тайнаго Совѣта, 
28-го января 1730 года (т. XVIII, стр. 511 — 
512); 4. Указъ о шведскомъ палачѣ, 1747 года 
(т. XIX, стр. 136); 5. Письмо графаЛамздорфа 
къ князю П. А. Зубову,  1797 года (т. XX, 
стр. 34); 6. Письмо князя Я. ©.Дол гору кова 
къ князю А. Д. Меншикову,  16-го октября 
1716 года (т. XX, стр. 535); 7. Письмо графа
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А. Г. Орл ова-Ч есм енскаго ,  огь 8-го ок
тября 1801 года (т. XX, стр. 577—578); 8. Письмо 
И. В. Лопухина къ М. М. Сперанскому,  
1806 года (т. XX, стр. 663 — 664); 9. Письмо 
И. И. Михельсона къ гр. П. К. Сухтелену 
(т. XX, стр. 666 — 667); 10. Письмо Д. С. 
Дохтурова къ графу П. К. Сухтелену, 
1809 года (т. XX, стр. 673); 11. Приказъ графа 
М. И. Платова,  1809 года (т. XX, стр. 673);
12. Письмо Дениса Вас. Давыдова къ М. Н. 
З агоски ну  о партизанѣ Фигнерѣ (т. XX, 
стр. 696 — 699); 13. Письмо графа Гу с т а в а - 
Маврикія Армфельда къ гр.П.К.Сухтелену, 
1812 года (т. XX, стр. 699 —700).

146. Рецензія на книгу: „Первыя сорокъ
лѣтъ сношеній между Россіею .и Англіею. 
1553 — 1593. Грамоты собранный, переписан
ный (и изданныя) Юріемъ Толстымъ“ — Отч. 
XX нагр. гр. Уварова,  С.-Пб. 1878, стр. 529— 
538 [отд. отт., 8°, 10 стр.]. 1878.

147. Отчетъ Отдѣленія Русскаго языка и 
словесности за 1877 годъ, читанный въ торже- 
ственномъ собраніи Академіи 29-го декабря
1877. (Въ этомъ Отчетѣ помѣщенъ очеркъ 
дѣятельности академика А. В. Н и ки т ен ка )— 
СбІІОИАН., т. XXVIII, С.-Пб. 1878, стр. XVI— 
LXVI [и отд. отт., 8°, 51 стр.]; ЗапИАН., 
т. XXXI, кн. I, С.-Пб. 1878, стр. 31—72; С.-Пб. 
Вѣд. 1878, №№ 23 и 30 [отд. отт., 8°, 49 стр.]. 
ЖМНП., 1878, ч. СХСѴІ, Современная лѣто- 
пись, стр. 1 — 35.

148. Свѣдѣнія о рукописяхъ и книгахъ 
церковной печати, поступившихъ въ И м п е р а 
торскую Публичную Библіотеку въ 1876году— 
Отч. И. Публ. Библ. за 1876 годъ (С.-Пб. 1878), 
стр. 25 — 27 (собраніе подлинныхъ жалован- 
ныхъ грамотъ XVI и XVII вѣка разнымь вели- 
короссійскимъ монастырямъ), 27 — 100 (собра
ніе церковно-славянскихъ и русскихъ рукопи
сей, принадлежавшихъ пот. поч. гражд. Ѳ. Г. 
Сокурову), 169 — 172 (собраніе писемъ раз- 
ныхъ лицъ къ Н. М. Коншину и сочиненій 
Н. М. Коншина),  169 — 172 (собраніе писемъ 
къ графамъ Н. П. и С. П. Румянцовымъ),  
187 — 188 (книги церковной печати) и 201 — 
210 (отдѣльно пріобрѣтенныя рукописи).

148а. Описаніе славянскихъ и русскихъ 
рукописныхъ сборниковъ И мпер ато рск ой  
Публичной Библіотеки. Выпускъ первый, С.-Пб.
1878, 8°. См. ниже, № 164.

149. Новгородскія лѣтописи. (Такъ на
званный Новгородская вторая и Новгородская

третья лѣтописи), С.-Пб. 1879, 8°, XXIV, 488, 
113 и 1 ненум. стр. 1879.

150. Описаніе документовъ и дѣлъ, хра
нящихся въ Архивѣ Святѣйшаго Правитель- 
ствующаго Сѵнода. Томъ II, часть первая. 
1722 г., С.-Пб. 1879,8°. — А. Ѳ. Бычк овымъ  
составлены описанія дѣлъ съ № 1 по № 19 
и съ № 114 по № 281; приложенія съ № I по 
№ XV и съ № XVII по № XXXII (см. мреди- 
словіе къ этому тому). Остальная часть 
тома была редактирована И. И. Верхов- 
скимъ, В. В. Никольскимъ и Н. И. Григо-  
ровичемъ.

151. Библіографическій списокъ сочиненій 
и изданій академика И. И. Срезневскаго,  
С.-Пб. 1879, 4°. Заглавн. листъ и 38 стр. — Во- 
шелъ, съ дополненіями, въ приложенія къ 
Отчету II Отдѣленія Академіи Наукъ за 
1880 годъ. См. ниже, № 160.

152. Свѣдѣнія о рукописяхъ и книгахъ 
церковной печати, поступившихъ въ И м п е р а 
торскую Публичную Библіотеку въ 1877 году— 
Отч. И. Публ. Библ. за 1877 годъ (С.-Пб. 1879), 
стр. 11—24 (собраніе бумагъ, оставшихся послѣ 
сенатора К. Г. Рѣпинскаго),  24—49 (письма 
Императрицы Екатерины II къ Н. И. Ч и ч е 
рину), 80—82 (книги церковной печати), 96— 
НО и 113 — 114 (отдѣльно пріобрѣтенныя ру
кописи).

153. Свѣдѣнія о рукописяхъ и книгахъ 
церковной печати, поступившихъ въ И м п е р а 
торскую Публичную Библіотеку въ 1878 году.— 
Отч. И. Публ. Библ. за 1878 годъ (С.-Пб. 1879), 
стр. 9 — 19 (собраніе рукописей, принадлежав
шихъ Н. М. Карамзину),  19—36 (собраніе до
кументовъ и бумагъ, пожертвованныхъ А. А. 
Вагнеромъ),  36—43 (собраніе собственноруч- 
ныхъ сочиненій архіепископа Херсонскаго 
Иннокентія),  47 — 49 (книги церковной пе
чати), 64, 66 — 82, 86 — 87 и 89 (отдѣльно 
пріобрѣтенныя рукописи).

154. Письмо А. Ѳ. Мерзлякова къ П. А. 
Новикову,  1817 г. — PC. 1879, т. XXVI, 
стр. 349 — 350.

155. Воспоминаніе о С. М. Соловьевѣ.
Рѣчь, читанная въ засѣданіи Общаго Собранія 
Академіи Наукъ 2-го ноября 1879 г.—ЗапИАН., 
т. XXXVI, кн. I, С.-Пб. 1880, стр. 225 — 228 
[отд. отт., 8°, 4 стр.]. 1880.

156. Свѣдѣнія о рукописяхъ и церковно- 
печатныхъ книгахъ, поступившихъ въ И м 
ператорскую Публичную Библіотеку въ 
1879 году—Отч. Имп. Публ. Библ. за 1879годъ
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(С.-Пб. 1880), стр. 16 — 20 (собраніе книгь 
церковно-славянской печати Тихоцкаго), 37 — 
38 (отдѣльно пріобрѣтенныя книги церковной 
печати) и 61 — 80 (рукописи).

157. Матеріалы, напечатанные въ изданіи: 
„Годы ученія Его Императорскаго Высочества 
Наследника Цесаревича Александра Николае
вича" (т. I, С.-Пб. 1880) (то же, что Сборникъ 
И мп. Русск. Историч. Общества, т. XXX, 
С.-Пб. 1881): 1) Обозрѣніе окончательнаго 
курса наукъ Его Императорскаго Высочества 
Государя Великаго Князя Наслѣдника Цесаре
вича, 1832 (стр. 51 — 59); 2) Письмо В. А. 
Жуковскаго къ Его И м п ераторском у  Вы
сочеству Государю Наслѣднику Цесаревичу, 
1828 года, съ поднесеніемъ картины, изобра
жающей Св. благовѣрнаго Великаго Князя 
Александра Невскаго въ отроческомъ возрастѣ 
(тамъ же, стр. 167 — 168) и 3) О законахъ. 
Бесѣды графа М. М. С п е р а н с к а г о  съ Его 
И м п ер а т о р ск и м ъ  Высочествомъ Государемъ 
Наслѣдникомъ Цесаревичемъ Великимъ Кня- 
земъ Александромъ Николаевичемъ, съ 12 ок
тября 1835 по 10 апрѣля 1837 (стр. 332 — 491).

158. Матеріалы, напечатанные въ „Рус
ской Старинѣ" 1880 года: 1) Письмо В. А. 
Жуковскаго  къ Наслѣднику Цесаревичу Але
ксандру Николаевичу, 1838 года (т. XXVII, 
стр. 618) и 2) Письма А. С. Пушкина къ Н. М. 
Коншину, П. В. Нащокину,  Н. А. П о л е 
вому и Н. И. Гречу, 1830 — 31 и 1836 гг. 
(т. XXVIII, стр. 806—808).

158 а. Описаніе славянскихъ и русскихъ 
рукописныхъ сборниковъ И мпер ато рск ой  
Публичной Библіотеки. Выпускъ второй, С.-Пб. 
1880, 8е. См. ниже, № 164.

159. Отзывъ о „Русско-нищенскомъ сло-
варѣ" о. С це пу р о  — СбІІОИАН., т. XXI, 
С.-Пб., 1881, стр. XXXIII — XXXIV; ЗапИАН., 
т. XXXVII, кн. II, стр. 198 — 199. 1881.

160. Отчетъ о дѣятельности Второго От- 
дѣленія И м п ераторской  Академіи Наукъ за 
1880 годъ — СбІІОИАН., т. XXII, № 6, заглавн. 
листъ и 126 стр.; ЗапИАН., т. XXXVIII, кн. II, 
стр. 87 — 212 [отд. отт., 8°, заглавн. листъ и 
126 стр. и портретъ И. И. С резнев скаго] .  Въ 
этомъ отчетѣ помѣщены свѣдѣнія о дѣятель
ности академика И. И. С р е з н е в с к а г о  и би- 
бліографическій списокъ его трудовъ.— Одинъ 
отчетъ, безъ указателя трудовъ С р е з н е в 
ск аго — въ ЖМНП. 1881, ч. ССХІІІ, Современ
ная лѣтопись, стр. 111— 158 [отд. отт. изъ 
Журнала, 8°, заглавн. листъ и 48 стр.].

161. Предисловіе къ изданію И м п е р а 
то рскаго  Общества Любителей Древней 
Письменности „Заставки и миніатюры Чстве- 
роевангелія 1507 года", С.-Пб. 1880 — 1881, 4°. 
Предисловіе помѣщено на 8 страницахъ.

162. Сборникъ И м п ер а т о р ска го  Рус- 
скаго Историческаго Общества, т. XXXIV, 
С.-Пб. 1881, 8°. Часть этого тома, содержащаго 
въ себѣ донесенія французскихъ посланниковъ 
при Русскомъ дворѣ и отчеты о пребываніи 
русскихъ посланниковъ во Франціи, съ 1681 
по 1718 годъ, напечатана подъ редакціею А. Ѳ. 
Бы чк ова .  Кромѣ А. Ѳ. Бычкова ,  въ редак- 
ціи этого тома принимали участіе А. А. По- 
ловцовъ и Г. Ѳ. Штендм анъ .

163. Библіологическій словарь и черно
вые къ нему матеріалы, П. М. Строева.  При
ведены въ порядокъ и изданы подъ редакціею 
академика А. Ѳ. Б ы ч к о в а — СбІІОИАН., 
т. XXIX, №  4, и ЗапИАН., т. XLI, кн. I, при- 
ложеніе №  2. Заглавн. листъ, 531 стр. и 
1 ненум. стр. На стр. 1 — 8 помѣщена записка
А. Ѳ. Бы чк о ва  „О матеріалахъ къ Библіоло- 
гическому словарю П. М. Строева", а на 
стр. 447 — 531 составленный А. Ѳ. Бы чк о-  
выиъ  алфавитный указатель къ Словарю 
Строева.  1882.

164. Описаніе церковно - славянскихъ и 
русскихъ рукописныхъ сборниковъ И м п е р а 
торской  Публичной Библіотеки. Часть первая, 
С.-Пб. 1882, 8°, 2 ненум. листа, II, 538, 2 ненум., 
152 и 2 ненум. стр. Трудъ этотъ выходилъ вы
пусками, изъ которыхъ первый былъ напеча- 
танъ въ 1878 году, второй въ 1880, а третій въ 
1882 году.

165. Воспомкнаніе объ А. Е. Викто- 
ровѣ — ЗапИАН., т. XLVIII, кн. I, С.-Пб. 
1884, стр. 96 — 103, и въ прилож. къ Отчету о 
дѣятсльности IIОИАН. за 1883 годъ, составлен
ному М. И. Сухомлиновымъ (Сб. ІІОИАН., 
т. XXXIII, № 1, С.-Пб. 1884), стр. 46 — 53.

1884.
166. Замѣтка о бывшемъ въ 1797 году въ 

Гамбургѣ конкурсѣ на сочиненіе оды на фран- 
цузскомъ языкѣ на кончину Императрицы 
Екатерины II и о медаляхъ, выбитыхъ въ на
граду авторамъ этихъ одъ — ИзвИРАО., т. X, 
С.-Пб. 1884, 4°, столб. 85 — 87.

167. Замѣтка о знамснахъ, оружіяхъ и до- 
спѣхахъ, хранившихся въ первой четверти на- 
стоящаго столѣтія въ нѣкоторыхъ монастыряхъ 
и церквахъ — тамъ-же, столб. 212 — 216.

168. Опись стѣнописныхъ изображеній
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(притчей) въ Золотой Палатѣ Государева 
Дворца, составленная въ 1672 году, и Опись 
стѣнописныхъ изображеній (притчей) въ Гра
новитой ПалатЪ Государева Дворца, составлен
ная въ 1672 году — въ изданіи „Матеріалы 
для исторіи, археологіи и статистики города 
Москвы, по опредѣленію Московской Город
ской Думы собранные и изданные руковод- 
ствомъ и трудами Ивана Забѣлина", ч. I, 
Москва. 1884, 4°, столбцы 1238 — 1271.

169. Полное собраніе русскихъ лѣтописей. 
Томъ десятый. VIII. Лѣтописный сборникъ, 
именуемый Патріаршею или Никоновскою 
лѣтописью (Продолженіе), С.-Пб. 1885, 4°, 
1 ненум. л., 4 ненум. стр. и 244 стр. 1885.

170. Разборъ рукописнаго сочиненія Р. В.
З о т о в а  „Къ исторіи Черниговскаго княжества. 
О Черниговскихъ княяьяхъ по Любецкому 
Синодику и о Черниговскомъ княжествѣ въ 
татарское время" — Отч. XXVIII нагр. гр. У ва
рова,  25 сентября 1885 года (прилож. къ 
LIII тому ЗапИАН., №  4), С.-Пб. 1886, стр. 79— 
99 [отд. отт., 8°, 21 стр.]. 1886.

171. Замѣтка о VIII томѣ издаваемыхъ 
подъ редакціею П. Н. Батюшкова „Памят- 
никовъ русской старины въ Западныхъ губер- 
ніяхъ".—СбІІОИАН., т. XXXVIII, С.-Пб. 1886, 
стр. V—VI, и ЗапИАН., т. LII, кн. I, стр. 101 — 
102.

172. Отзывъ о первомъ томѣ Бѣлорус- 
скаго Сборника Е. Р о м а н о в а — СбІІОИАН.,
Т. XL, С.-Пб. 1886, стр. II — IV, И ЗапИАН., 
т. LIV, С.-Пб. 1887, стр. 119 — 121.

173. П. А. Лавровск ій  (некр.). — 
ЖМНП. 1886, ч. CCXL1V, Совр. лѣтопись, 
стр. 54—71 [отд. отт., 8°, 18 стр.]. — Къ некро
логу присоединенъ списокъ трудовъ П. А. Лав- 
ровскаго.

174. Воспоминаніе о графѣ А. С. Ува- 
р о в ѣ — ЗапИРАО (новая серія)., т. II, выл. 
первый, С.-Пб. 1886, 8®, стр. I — V.

175. Воспоминанія о д. чл. Н. В. Кала- 
човѣ, прочитанныя въ Общемъ Собраніи 
Имп. Русскаго Археолог. Общества 16 ноября 
1885 г. — ЗапИРАО (новая серія)., томъ II, 
вып. первый, С.-Пб. 1886, стр. LXXXV — ХС 
[отд. отт., 8°, 6 стр.].

176. Письма и бумаги И м перато ра  
Петра Великаго. Томъ первый (1688 — 1701), 
С.-Пб. 1887, 8°. Заглавн. лиегь, XXIII, XXXII, 
888 и LIII стр. и 2 портрета. — Тотъ же томъ 
роскошнаго изданія, въ большую 4-ю д. л. 
(шрифтъ и наборъ другой, чѣмъ въ изданіи

въ 8-ю долю). Заглавн. листъ, XIX, XXIV, 733, 
31 и 1 ненум. стр. и 2 портрета. 1887.

177. Отчетъ о дѣятельности Второго От- 
дѣленія Императо рской  Акадсміи Наукъ за 
1886 годъ — СбІІОИАН., т. XLI, № 4, С.-Пб. 
1887, 24 стр., и ЗапИАН., т. LV, кн. I, С.-Пб.
1887, стр. 35—58 [отд. отт., 8®, заглавн. листъ 
и 24 стр.]; ЖМНП. 1887, ч. CCL, Современная 
лѣтопись, стр. 1 — 20.

178. Бумаги князя В. Ѳ. Од оев ск аг о  — 
Отч. И. Публ. Библ. за 1884 годъ, С.-Пб. 1887, 
8°. Приложенія, 65 стр. [отд. отт., 8®, 65 стр., 
безъ имени составителя]. — Это опись бумагъ 
князя В. Ѳ. Одоевскаго,  поступившихъ въ 
Имп. Публичную Библіотеку въ 1884 г.

179. Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ.
Вновь открытый строфы его романа „Евгеній 
Онѣгинъ". Путешествіе Онѣгина. 1827—1830— 
PC. 1888, т. LVII, стр. 231—258 [отд. отт., 8®, 
28 стр.]. 1888.

180. Разборъ разсказовъ и очерковъ А. Че
хова „Въ сумеркахъ"—Четвертое присужденіе 
Пушкинскихъ премій, С.-Пб. 1888 (Сб. II 
О ИАН., т. XLVI, № 1; прилож. № 3 къ LIX т. 
ЗапИАН.), стр. 46-53 .

181. Изъ собранія автографовъ Егора 
Петровича Кова левскаго ,  принесеннаго въ 
даръ Императорской Публичной Библіотекѣ 
его племянникомъ Евгеніемъ Евграфовичемъ 
Ковалевскимъ.  I. Первая мысль образо- 
ванія въ Петербургѣ Славянскаго Общества: 
а) Письмо Ег. П. К овалев скаго  къ князю 
А. М. Горчакову;  II. Письма о газетѣ „Па
русь": б) Письмо И. С. Аксакова къ Ег. П. 
Ковалевскому; в) Письмо М. П. Погодина 
къ Е. П. Ковалевскому;  г) Письмо М. П. 
Погодина къ Евгр. П. Ковалевскому;  
д) Письмо М. П. Погодина  къ Ег. П. Кова
левскому. III. Объ изданіи газеты „Паро- 
ходъ": е) Письмо Ѳ. В. Чижова къ Ег. П. Ко
валевскому; ж) Проектъ объясненія цѣли 
„Парохода", написанный Ѳ. В. Чижовымъ 
и исправленный Ег. П. Ковалевскимъ.  IV. 
Дѣятельность А. Н. Муравьева:  з) Письмо 
А. Н. Муравьева къ И. М. Толстому — 
Отчетъ Имп. Публ. Библ. за 1885 г., С.-Пб.
1888, Приложенія, стр. 1—27.

182. Письма и бумаги Императора Петра 
Всликаго. Томъ второй (1702—1703), С.-Пб.
1889, 8®, V, XXIII, 721 и LXII стр. и 3 снимка. 
— Тотъ же томъ роскошнаго изданія, въ 
большую 4-ю д. л. (наборъ и шрифтъ другой.
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чѣмъ въ изданіи въ 8-ю долю) XX, 594, 33 и 
1 ненум. стр. и 3 снимка. 1889.

183. Полное собраніе русскихъ лѣтописей. 
Томъ шестнадцатый. Лѣтописный сборникъ, 
именуемый лѣтописью Авраамки, С.-Пб. 1889, 
4°, 2 ненум. листа, 3 ненум. стр., 320 столбцовъ,
I нснум. листъ, 69 стр. и 1 ненум. стр. и 2 таб
лицы снимковъ. — Подъ редакціею А. Ѳ. 
Б ы ч к о в а  напечатаны (еще въ концѣ 1860-хъ 
годовъ) первые 12 листовъ (столбцы 1—192). 
Остальные же 8 листовъ этого тома изданы 
подъ редакцісю К. Н. Б есту ж ев а- Рю м ин а ,  
имъ же составлено предисловіе; указатели же 
составлены А. П. Б а р с у к о в ы м и

184. Отзывъ объ изданной П. Н. Батюш- 
ковы м ъ книгѣ „Бѣлоруссія и Литва"— Сб.
II ОМАН., т. U , С.-Пб. 1890, стр. VIII—XIII
[отд. отт. 8°, 6 стр.]. 1890.

185. Записка объ ученыхъ трудахъ члена- 
корреспондента Им ператорской  Академіи 
Наукъ К. Н. Бес ту жева-Рю мина.  Читана 
въ засѣданіи Отдѣленія Русскаго языка и сло
весности 20 января 1890 года (С.-Пб. 1890), 
въ листъ, 6 стр., и Сб. II ОИАН., т. LII, № 1, 
С.-Пб. 1891, стр. 26—33.

186. Письма Митрополита Московскаго
Филарета, хранящіяся въ собраніи автогра- 
фовъ И м п ер ато р ско й  Публичной Библио
теки, С.-Пб. 1891, 8°, 77 стр. — Отчетъ Имп. 
Публ. Библ. за 1888 годъ, Приложенія, а также 
отд. отт. — Помещены письма митрополита 
Ф и л а р е т а :  I. Къ намѣстнику Свято-Троитцкія 
Сергіевы лавры архимандриту Анто н ію  
(1 письмо); II. Къ протоіерею Ѳеодору Але
ксандровичу Голубинскому (7 писемъ); III. 
Къ Евдокіи Сергѣевнѣ Наумовой  (78 пи
семъ). 1891.

187. Уваженіе Петра Великаго къ па-
мятникамъ старины — PC. 1892, т. LXXIII, 
стр. 265—266. 1892.

188. Некрологь Предсѣдателя Импера-  
то р ск аг о  Археологическаго Общества, Вели
каго Князя К он с т ан т и н а  Н и ко л аеви ч а  — 
ЗапИРАО, нов. серія, т. V, вып. третій и 
четвертый, С.-Пб. 1892, стр. I—VI.

189. Нѣсколько словъ о почившихъ чле- 
нахъ И мп. Русскаго Археол. Общества: В. П. 
Титовѣ ,  архимандритѣ Леонидѣ, баронѣ Н. К. 
Бо гушевс комъ  и М. О. Коял ович ѣ — Зап. 
ИРАО, новая серія, т. VI, выпускъ первый и 
второй, С.-Пб. 1892, протоколы, стр. XXV— 
XXVIII.

190. Письма и бумаги Императора Петр а

Великаго.  Томъ третій (1704—1705), С.-Пб. 
1893, 8», XXI, 1065 и LXIV стр. и 2 снимка. 
— Тотъ же томъ роскошнаго изданія, въ 
большую 4-ю д. л. (наборъ и шрифтъ другой,
ч-кмъ въ изданіи въ 8-ю долю) XXVI, 855, 35 
и 1 ненум. стр. и 2 снимка. 1893.

191. Отрывокъ краткой Литовской лѣто- 
писи, находящейся въ лѣтописномъ сборникѣ, 
именуемомъ Лѣтописью Авраамки С.-Пб. 1893, 
8°, 3 ненум., 14 и IV стр.

192. Литовская лѣтопись по списку, на
ходящемуся въ библіотекѣ графа Красин-  
скаго,  С.-Пб. 1893, 8°, 41 стр.

193. Письма В. Г. Бѣ линскаго  и В. П. 
Б о т ки н а  къ А. А. К раевск ому—Отч. Имп. 
Публ. Библ. за 1889 г., С.-Пб. 1893, Приложе
нія, стр. 1—109.

194. Изъ собранія автографовъ И м п ер а 
торской  Публичной Библіотеки. Письма И. С. 
Т урген ева  и А. И. Герцена  къ А. А. 
Краевскому — Отч. Имп. Публ. Бнбл. за 
1890 г., С.-Пб. 1893, Приложенія, загл. л. и 
70 стр. [отд. отт.].

195. Разборъ сочиненія В. С. И ко нн и 
кова  „Опытъ русской исторіографіи. Томъ I. 
Книга первая и вторая, Кіевъ, 1891—92“ — 
Отч. XXXV нагр. гр. У варова ,  стр. 68—79. 
[отд. отт., 8°, 12 стр.]. 1894.

196. Письма А. Ѳ. Воейкова и Ю. И. 
Вен ел ина  къ А. А. К раевск ом у  — Отчетъ 
Имп. Публ. Библ. за 1891 г., С.-Пб. 1894, 
Приложенія, стр. 1—48.

197. Рецензія на сочиненіе Р. М. З о т о в а  
„О Черниговскихъ князьяхъ по Любецкому 
синодику и о Черниговскомъ княжествѣ въ 
Татарское время" — Отч. XXXVI нагр. графа 
Уварова,  стр. 193—196 [отд. отт., 4°, 4 стр.].

1895.
198. Вокругъ Очакова. 1788 годъ. Днев- 

никъ очевидца (Р. М. Ц ебрикова)—PC. 1895, 
т. LXXXIV, стр. 147—212 [отд. отт. 8°, 68 стр.].

199. Письма Императора Александра  I 
къ княгинѣ С. С. Мещерской.  — Письма мо
сковскаго митрополита Филарета къ В. М. 
Мертваго.  — Письмо Московскаго Митропо
лита Филарета къ Д. Б. Мертваго.  — Два 
письма И. И. Хемницера и В. В. К ап ни ста  
къ Г. Р. Державину  съ критическими замѣ- 
чаніями на его произведеиія. — Письма Н. М. 
К а р а м з и н а  къ Н. И. Кривцову.  — Письмо 
князя В. Ѳ. О д о ев ск аго къ С .  С. У варову— 
Письмо С. С. У ва р о ва  къ князю В. Ѳ. 
Одоевскому.  — Письмо Ѳ. В. Б у л г ар и н а
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къ князю Г. П. Волконскому. — Письма 
Ѳ. В. Булгарина къ П. И. Гаевскому.— 
Письмо В. Д. Комовскаго къ П. И. Гаев
скому .— Письмо В. I. Семенова къ П. И. 
Гаевскому.  — Письма Н. Ф. Павлова къ 
А. А. Краевскому.  — Письма Н. Ф. Пав
лова къ С. П. Шевыреву.  — Письма Н. В. 
Гоголя къ С. П. Ш ев ыреву  — Отч. И. Публ. 
Библ. за 1892 г., С.-Пб. 1895, Приложенія, 
I—V и IX—XVIII, стр. 1—40 и 53—167.

200. Отчетъ о дѣятельности Второго
Отдѣленія И м перато рской  Академіи Наукъ 
за 1895 годъ, С.-Пб. 1896, 8°, 21 стр. — Сб. II 
ОМАН, т. LXIV, прил. № 8. 1896.

201. Энциклопедическій Лексиконъ А. С. 
Плюшара и А. С. Пушкинъ — Изв. II 
ОИАН., т. I, кн. 2, стр. 394—395 [отд. отт., 
8°, 2 стр.].

202. Мелкія сообщенія матеріаловъ въ 
томахъ LXXXVII и LXXXVIII „Русской Ста
рины" за 1896 годъ.

203. Отчетъ о дѣятельности Второго От
дѣленія Императорской  Академіи Наукъ за
1896 годъ, С.-Пб. 1897, 8», 18 стр. — ИзвИАН.,
т. VI, № 2, 1897, стр. 159—173. 1897.

204. Лѣтопись по Лаврентьевскому списку. 
Изданіе третье Археографической Комиссіи, 
С.-Пб. 1897, 8°, XIV, 1 ненум., 512, 40,1 ненум. 
и 63 стр.

205. Ѳ. И. Буслаевъ (некр.) — ЖМНП. 
1897, октябрь, Некрологъ, стр. 74 — 83. 
[отд. отг., 8°, 10 стр.]— Ср. ИзвИАН., т. VII,
1897 г., стр. XXXIX.

206. Воспоминанія о П. И. Савва ит овѣ— 
ИзвИРАО, новая серія, т. IX, в. I, протоколы, 
стр. LV—LVIII.

207. Отчетъ о дѣятельности Отдѣленія 
Русскаго языка и словесности Император
ской Академіи Наукъ за 1897 годъ, С.-Пб. 
1897, 27 стр., 40 — ИзвИАН., т. VIII, 1898 г., 
№  2 (февраль), стр. 85—108.

208. Объ ученыхъ трудахъ доктора рус
скаго языка и словесности Алексѣя Алексан
дровича Ш ахмато ва  (Записка А. Ѳ. Б ы ч 
кова и И. В. Ягича)—Сб. II ОИАН., т. I.XIII. 
С.-Пб. 1897, стр. ХХ-ХХІѴ.

209. Указатель къ первымъ осьми томамъ 
Полнаго собранія Русскихъ лѣтописей, издан- 
ныхъ Археографическою Комиссіею. Отдѣлъ 
первый. Указатель лицъ. Томъ II: К — Ѳ, 
С.-Пб. 4°.

Въ этомъ томѣ указатель на буквы К—Л 
(первые 9 листовъ, 72 стр.) составленъ А. Ѳ.

Бы чковымъ и Н. П. Барсуковымъ,  еще 
въ концѣ 1870-хъ гг.; остальная же часть тома 
(стр. 73—397 и XXVIII стр.) составляетъ трудъ 
С. А. Адріанова.  1898.

210. Отчетъ о дѣятельности Отдѣленія 
Русскаго языка и словесности за 1898 годъ. 
4°, 19 стр. — ИзвИАН., т. X, №  1, январь, 
1899, стр. 59—77. — Въ концѣ „Отчета" по- 
мѣщенъ обширный некрологъ члена - корр. 
Имп. Академіи Наукъ по Отдѣленію А. С. 
Павлова (на стр. 70—77).

211. Мнѣнія современниковъ объ А. С.
Пушкинѣ и его произведеніяхъ: 1) Письмо
В. Н. К ар ази н а  графу В. П. Кочубею 
4-го іюня 1820 г.; 2) Письмо С. О. Бурачка  
кн. Волконскому 19-го декабря 1842 г .— 
PC., т. ХСѴІІІ, стр. 277—285. 1899.

212. Письма и бумаги Императора Петра 
Великаго.  Томъ четвертый (1706), С.-Пб., 8°, 
XXXIV, 1259, СХІѴ и 2 ненум. стр. (выпу- 
щенъ въ свѣтъ въ 1900 г.).

Сверхъ того, подъ редакціею А. Ѳ. Бы ч
кова,  по званію академика, изданы:

1. Словарь Бѣлорусскаго нарѣчія, соста
вленный И. И. Носовичемъ,  С.-Пб. 1870, 4°. 
Заглавн. листъ, 4 ненум. и 756 стр.

2. Древніе памятники русскаго письма и 
языка (X—XIV вѣковъ). Общее повременное 
обозрѣніе. Трудъ И. И. Срезневскаго .  Вто
рое изданіе, С.-Пб. 1882, 4°. Заглавн. листъ, 
IV и 390 столбцовъ и 1 ненум. стр.

3. Матеріалы для словаря древне-русскаго 
языка по письменнымъ памятникамъ. Трудъ 
И. И. Срезневскаго .  Томъ І-й и два вы
пуска ІІ-го тома: А—Па (1890—1898). Этотъ 
трудъ печатался подъ совмѣстною редакціею
А. Ѳ. Б ычк ова  и О. И. Срезневской.

4. Извѣстія Отдѣленія Русскаго языка и 
словесности: тт. I (1896 г.), II (1897), III (1898) 
и 1-я книжка ІѴ-го т. (1899).

5. Словарь Русскаго языка, составленный 
Вторымъ Отдѣленіемъ И м перато рской  
Академіи Наукъ: тома І-го вып. 3-й (Да—Дя),
(1895).

Наконецъ, подъ его наблюденіемъ напе
чатаны: а) „Библіографическія находки во 
Львовѣ" Я. Ѳ. Головацкаго (1873); б) „До- 
полненія къ Очерку славяно-русской библіо- 
графіи Ундольскаго" Я. Ѳ. Головацкаго 
(1874); в) „Матеріалы для изученія быта и 
языка русскаго населенія Сѣверо - Западнаго 
края, собранные и приведенные въ порядокъ

— ІІ9 —



А. Ѳ. Бычковъ.

П. В. Шейномъ", тома перваго части I и II 
(С.-Пб. 1887 и 1890); томъ второй (1892) и 
половина тома третьяго; г) трудъ В. А. С ем е
нова:  „Древняя русская Пчела по пергамен
ному списку" (въ томѣ LIV Сборника; сла- 
вянскій тексгь); д) „Черногорія въ ея прош- 
ломъ и настоящемъ", составилъ П. А. Ровин-  
скій .  Томъ II, часть 1-я: Этнографія (въ 
т. LX1II Сборника, прил. № 3).

Печатные источники для біографіи А. Ѳ.
Бычкова.

Кромѣ указанныхъ въ „Источникахъ сло
варя русскихъ писателей" С. А. В енгерова,  
т. I: 1) И в ер с ен ъ ,  Ю. Б., Медали въ честь 
русскихъ государственныхъ деятелей и част- 
ныхъ лицъ, т. II, С.-Пб. 1883, стр. 374—376; 
2) Бар су  ковъ,  Н. П., „Жизнь и труды 
М. П. Погодина", книги I—XXI, С.-Пб. 1888— 
1907 (по указателю при ХХІІ-й книге); 3) От
четы о деятельности ОтдЬленія Русскаго языка 
и словесности за 1866—1899 г. (въ ОтчетЬ за 
1899 г.—очеркъ ученой деятельности А. Ѳ., со
ставленный А. А. Шахматовым:)) ;  4) Прото
колы засѣданій Археографической Комиссіи, 
вып. II (1841—1849 гг.) и III (1850—1868 гг.),
С.-Пб. 1886 и 1892; 5) С.-Петербургскія Ведо
мости 1899 г., № 91 — Памяти А. Ѳ. Б ы ч
кова;  6) Церковный Вестникъ 1899 г., №  14 
(речь надъ гробомъ А. Ѳ. Бычкова, сказан
ная Митрополитомъ С.-Петербургскимъ Анто- 
ніемъ, и статья профессора А. П. Лопухина: 
„Памяти Аѳанасія Ѳедоровича Бычкова"), 
(отд. оттискъ подъ заглавіемъ: „Памяти Аѳа
насія Ѳедоровича Бычкова, Директора И м п е- 
рато р ско й  Публичной Библіотеки, члена 
Государствен наго Совета и почетнаго члена 
С.-Петербургской Духовной Академіи", С.-Пб. 
1899, 13 стр.); 7) Прибавленія къ Церковнымъ 
Ведомостямъ 1899 г., № 15, стр. 634—638: 
„Памяти А. Ѳ. Бычкова" (главнымъ образомъ, 
о деятельности его по Комиссіи для разбора и 
описанія дѣлъ Архива Св. Синода); 8) А. Н. 
Пы пинъ  — Аѳанасій Ѳсдоровичъ Бычковъ.  
Некрологъ — въ Вестнике Европы 1899 г., 
май, стр. 409—414; 9) Проф. Г. А. Воскре- 
сенскій  — Академикъ А. Ѳ. Б ы чк о въ ,  по
четный членъ Московской Духовной Акаде
міи, — въ Богословскомъ Вестнике 1899 г., 
май, стр. 114—126; 10) Г . Л. И. — „Аѳанасій 
Ѳедоровичъ Бычковъ" — въ Историческомъ 
Вестнике 1899 г., май, стр. 689—701; 11) Рус- 
скій Трудъ 1899 г., №  18; 12) Журналъ Мин.

Нар. Проев. 1899 г., май, Современная лето
пись, стр. 28 (некрологъ); 13) Л. Н. Май- 
ковъ — „Объ ученой деятельности А. Ѳ. 
Бычкова" — ЖМНП. 1899, октябрь, Со
временная летопись, стр. 43—66, и 1900 г., 
январь. Современная летопись, стр. 27—52 
(статья не конченная) (отд. оттискъ, подъ 
темъ же заглавіемъ, С.-Пб. 1900, 59 стр.);
14) Академикъ И. В. Ягичъ  — некрологъ: 
Afanasj Fedorovic Byckov — въ Archiv fiir slavi- 
sche Philologie, т. XXI, 1899 г., стр. 317—319;
15) Русскій Вестникъ 1899 г., май, стр. 375— 
378; 16) Прибавленія къ Церковнымъ Ведо
мостямъ 1900 г., № 7, стр. 273 (воспоминанія
B. К. С аб л ер а  о деятельности А. Ѳ. по 
Братству во имя Пресвятой Богородицы); 
17) Аѳанасій Ѳедоровичъ Бычковъ,  С.-Пб. 
1900, 12 стр. (Два чтенія въ общемъ собраніи 
И мп. Русскаго Археологич. Общества 4 мая 
1899 г.: I. О деятельности А. Ѳ. по Археологич. 
Обществу — проф. Н. И. Веселовскаго 
(стр. 3—10) и II. Воспоминаніе Д. Ѳ. Ко бек а 
(стр. 10—12) (То же въЗапискахъ Имп. Русск. 
Археолог. Общества, новая серія, т. XI, вып. I 
и И, С.-Пб., 1899, стр. V—XIV); 18) Графъ
C. Д. Ш ер ем етев ъ ,  Памяти А. Ѳ. Быч
кова, С.-Пб. 1900, 8°, 2 стр. (объ отношеніи 
А. Ѳ. къ Имп. Обществу Любителей Древней 
Письменности); 19) Правительственный Вест
никъ, 1900 г., № 51 — Годичное общее 
собраніе Имп. Русскаго Истор. Общества
2-го марта 1900 г., и въ отд. оттиске, стр. 17— 
23 (о деятельности А. Ѳ. по этому Обществу); 
20) Проф. Н. И. Веселовскій,  Исторія 
Имп. Русскаго Археологическаго Общества 
за первое пятидесятилетіе его существованія, 
С.-Пб. 1900 (по указателю); 21) Проф. Н. И. 
Су б бот и нъ, „Воспоминанія о некоторыхъ 
писателкхъ прошедшаго столетія и ихъ письма.
II. Объ А. Ѳ. Бычкове" — Русскій Вестникъ 
1905 г., іюль, стр. 253—264 (въ статье напеча
таны письма А. Ѳ. къ Н. И. Субботину за 
1874—1897 гг.); 22) П. М. Майковъ,  Второе 
Отделеніе Собственной Его Император-  
скаго Величества  Канцсляріи. 1826—1882, 
С.-Пб. 1906, приложенія, стр. 28—31; 23) В. М. 
Истр инъ ,  Письма къ академику Петру Спи
ридоновичу Билярск ому ,  хранящіяся въ 
Имп. Новороссійскомъ Университете, Одесса. 
1906, стр. 120 и 256—257 (объ избраніи А. Ѳ. 
въ академики); 24) Академикъ И. В. Я г и ч ъ — 
Исторія славянской филологіи (Энциклопедія 
славянской филологіи, вып. I), С.-Пб. 1910,
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стр. 642—644; 25) Баронъ А. Э. Н ольде, 
Значеніе русскаго и нѣмецкаго текстовъ Свода 
гражданскихъ узаконеній губерній Прибалтій- 
скихъ (Журн. Мин. Юстиціи 1913, декабрь, 
стр. 91—117); 26) „Императорская  Публич
ная Библіотека за сто лѣтъ. 1814—1914“, С.-Пб. 
1914, стр. 166 и далѣе.

Изъ обширной переписки А. Ѳ. Бычкова 
обнародовано пока лишь весьма немногое: 
1) Въ Русской Старинѣ 1901 г., декабрь, 
стр. 146—169, напечатаны письма къ нему ба
рона М. А. Кор фа, касающіяся участія Б. вг> 
изданіи труда барона Корф а „Жизнь графа 
Сперанскаго“.Тамъ же, 1904г., апрѣль,стр.179, 
напечатано еще одно письмо къ нему барона 
Корфа;  2) Въ Русской Старинѣ 1902 г., ап
рѣль, стр. 120, напечатано письмо къ Б. князя 
П. А. Вяземскаго.  Еще два письма къ нему 
князя П. А. изданы въ „Старинѣ и Новизнѣ", 
книга XIII, С.-Пб. 1909, стр. 267—268 (и отд. 
оттискъ); 3) Пять писсмъЯ. Ѳ. Головацкаго 
къ Б. 1864—1865 гг., напечатаны въ „Матеріа- 
лахъ по исторіи возрожденія Карпатской Руси. 
Собралъ И. С. Свѣнцицкій.  Часть вторая", 
Львовъ. 1909, стр. 38—49; 4) Два письма М. П. 
П ог одина  къ Б. и выдержки изъ нѣкото- 
рыхъ писемъ его къ Погодину изданы Н. П. 
Б ар с у ко в ы м ъ  въ „Жизни и трудахъ М. П. 
Погодина".

Портреты Б. помѣщены въ слѣдующихъ 
изданіяхъ: а) портретъ  средины 1870-хъ 
годовъ—въ Извѣстіяхъ книжныхъ магазиновъ 
Вольфа  1897 г., № 1, стр. 5—7; въ8-мътомѣ 
Новаго Энциклопед. Словаря Б рокгауза  и 
Эф ро на; б) портретъ второй половины 
1880-хъ г одовъ—во Всемірной Иллюстраціи 
1887 г., т. XXXVIII, стр. 480; тамъ же, 1890 г. 
XLIV, стр. 258 (съ автографомъ); въ Русск. 
Старинѣ 1890 г., октябрь (гравюра); въ Нивѣ 
1890 г., № 37, стр. 921; въ Историч. Вѣстникѣ 
1890 г., ноябрь (на особ, листѣ); тамъ же 
1899 г., май, стр. 693; въ Новомъ Времени 
1899 г., приложеніе, № 8301; въ РусскомъТрудѣ 
1899 г., № 18; в) портретъ 1894 года — 
въ книгѣ „Импе рато рская  Публичная Би
бліотека за сто лѣтъ. 1814 — 1914", С.-Пб. 
1914, предъ стр. 400; г) портретъ  1898 года— 
въ Запискахъ Имп. Русскаго Археология. Об
щества, новая серія, т. XI, вып. I и II, С.-Пб.
1899, и въ отд. оттискѣ изъ нихъ подъ загла- 
віемъ: „Аѳанасій Ѳедоровичъ Бычковъ", С.-Пб.
1900.

Портреты масляными красками

имѣются: въ И мпер ато рск ой  Публичной 
Библіотекѣ (писанъ въ 1894 г.) и въ И м п е р а 
торской Академіи Наукъ (копія съ преды
дущего портрета).

*БЪЛОПОЛЬСКІЙ, А р и ста р х ъ  
А поллоновичъ ; родился въ Москвѣ 
1 /1 3  іюля 1854 г.; происходитъ изъ 
дворянъ Московской губерніи; женатъ; 
имѣетъ двухъ дочерей и сына. Воспи
тывался сперва у родителей, затѣмъ 
учился во 2-й Московской Гимназіи 
(1865— 1873) и въ Имп. Московскомъ 
Университетѣ, по Физико-Математиче
скому Факультету (1873—1877), и по 
окончаніи курса оставленъ былъ при 
Университетѣ по каѳедрѣ астрономіи 
на два года, со стипсндіей. Въ 1879 г. 
получилъ мѣсто сверхштатнаго асси
стента при Астрономической Универ
ситетской Обсерваторіи въ Москвѣ. 
Работалъ на фотогеліографѣ, мери- 
діанномъ кругѣ и рефракторѣ до 1888 г. 
Съ января 1888 г. зачисленъ адъюн- 
ктомъ-астрономомъ при Николаевской 
Главной Астрономической Обсерва
торіи въ Пулковѣ; работалъ на боль- 
шомъ пассажномъ инструментѣ. Въ 
1891 г., по представлению академика 
Ѳ. А. Б редихина, избранъ Имп. Ака- 
деміей Наукъ на должность астрофи
зика Пулковской Обсерваторіи, гдѣ за- 
вѣдывалъ Астрофизической лабора- 
торіей; работалъ по заказу, по сборкѣ и 
установкѣ большого астрографа и но- 
выхъ спектро-фотографическихъ при- 
боровъ. Работалъ на большомъ астро- 
графѣ, 15-д. и 30-д. рефракторахъ, 
къ которымъ были приспособлены 
спектрографы разной дисперсіи. Въ 
лабораторіи спроэктировалъ и уста- 
новилъ построенный въ обсерватор
ской мастерской (мастеромъГ. Ф р ей -  
бергом ъ ) приборъ для изелѣдованія 
принципа Д ой л ер а .
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Въ 1900 (13 мая), 1903 (19 апрѣля) 
и 1906 (15 апрѣля) былъ послѣдова- 
тельно избранъ адъюнктомъ, экстра- 
ординарнымъ и ординарнымъ акаде- 
микомъ И мп. Академіи Наукъ по 
каѳедрѣ астрономіи. Въ 1887 и 1896 г. 
получилъ степени магистра и доктора 
астрономіи за диссертаціи: „Пятна на 
Солнцѣ и ихъ движеніе" и „Изслѣдо- 
ваніе лучевыхъ скоростей перемѣнной 
6 Cephei" (въ Москвѣ).

Въ 1908 г. Б. былъ избранъ Имп. 
Академіей Наукъ на должность Вице- 
Директора Обсерваторіи въ Пулковѣ. 
Съ 1905 г. состоитъ Предсѣдателемъ 
Русскаго Отдѣленія Международнаго 
Союза по изслѣдованію Солнца. З а  
это время выпущено подъ его редак- 
ціей пять протоколовъ Отдѣленія съ 
приложеніями. Неоднократно Б. былъ 
командированъ за границу съ науч
ною цѣлью и въ экспедиціи для на- 
блюденія затменій Солнца. Читалъ 
лекціи по астрономіи, въ качествѣ 
приватъ - доцента, въ Имп. Москов- 
скомъ Университетѣ и состоитъ про- 
фессоромъ астрофизики на Высшихъ 
Женскихъ Курсахъ въ С.-Петербургѣ. 
Состоитъ дѣйствительнымъ членомъ: 
Общества Испытателей Природы въ 
Москвѣ, Общества Любителей Есте- 
ствознанія, Московскаго Математиче- 
скаго Общества, почетнымъ членомъ 
Русскаго Астрономическаго Обще
ства, Московскаго Общества Люби
телей Астрономіи, Кружка Любителей 
Физики и Астрономіи въ Нижнемъ- 
Новгородѣ; Associate of Royal Astro
nomical Society въ Лондонѣ (съ 1910 г.) 
и Membro estero della Societa degli 
Spettroscopisti Italiani (съ 1907 г.).

Въ 1908 г. удостоенъ золотой ме
далью отъ Academie des Sciences 
имени Ж ансена (Janssen), удостоенъ

двумя преміями имени Г осудар я  
И м ператора отъ Русскаго Астроно
мическаго Общества.

1. Observations des etoiles filantes du mois
d'aout 1877. Faites par M. M. Bred i chin, Be
lopolsky et Socoloff,  calculces par A. Belo
polsky — AOM., t. IV, par. 2, M. 1878, p. 84— 
88. 1878.

2. Observations de Mars en opposition, 
faites par A. Gromadzki ,  calculees par A. Be
lopolsky et A. Socoloff—AOM., t. IV, par. 1, 
M. 1878, p. 82—94.

3. Observations des ctoiles qui ont servi a 
la determination de I’echelle des heliometres, 
faites par A. Gromadzk i ,  calculees par А. В ё 1 o- 
polsky et A. Socoloff  — AOM., t. IV, par. 1, 
M. 1878, p .  95—103.

4. Observations photoheliographiques — 
AOM., t. IV, par. 2, M. 1878, p. 102—114; t. V, 
par. 2, 1879, p. 16—21; t. VI, par. 2, 1880, 
p. 144—155; t. VII, par. 2, 1881, p. 28—53; 
t. VIII, par. 2, 1882, p. 94—112; t. IX, par. 2, 
1883, p. 1—34; t. X, par. 2, 1884, p. 60—96; 
II Ser., 1. 1, par. 1, 1886, p. 103—118; II Ser., t. 1, 
par. 2, 1888, p. 58—82.

5. A. Belopolsky et A. Socoloff.  Inega-
lites des vis micrometriques des microscopes du 
cercie mcridien — AOM., t. V, par. 2, M. 1879, 
p. 89—95. 1879.

6. A. Belopolsky et Socoloff.  Observa
tions des etoiles ayant les mouvements propres— 
AOM., t. V, par. 2, M. 1879, p. 96—113; t. VI, 
par. 1, M. 1879, p. 1—43.

7. A. Belopolsky et A. Socoloff.  Obser
vations de Mars en opposition de 1880 — AOM., 
t. VII, par. 2, M. 1881, p. 1—7. 1881.

8. A. Belopolsky ct A. Socoloff.  Obser
vations au cercie mcridien—AOM., t. VIII, par. 1, 
M. 1882, p. 1—30; t. IX, par. 1, 1883, p. 1—7; 
t. X, par. 2, 1884, p. 1—25. 1882.

9. Observations de la comete 1881 b (cercie
meridien) — AOM., t. IX, par. 1, 1883; AN., 
B. 102, № 2441, p .  270. 1883.

10. A. Belopolsky et Th. Bredichin.  
Observations spcctrales du Soleil en 1881 — 
AOM., t. IX, par. 2, M. 1883, p. 35—47.

11. Полярныя сіянія — Tp. ОЛЕ. 1883.
12. Essai d’une determination du rayon

apparent du Soleil au moyen de la photographic— 
AOM., t. X, par. 2, M. 1884, p. 26—46. 1884.

13. Ueber die Photographie der Cometen—
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AN., В. ПО, № 2619, 1884, s. 35—37; AOM., 
II Ser., t. I, par. 1, M. 1886, p. 99—102.

14. Фотографированіе камерой безъ объ
ектива — Свѣтопись, 1884 № 26, С.-Пб.

15. Einige Gedanken iiber die Bewegungen
auf der Sonnenoberflache— AN., B. 114, № 2722, 
1886, S. 153—156, 383; AOM., II Ser., 1. 1, par. 2, 
M. 1888, p. 54—57. 1886.

16. Photographie der Mondfinstemiss am 
4 October 1884 — AOM., II Ser., t. 1, par. 1, M. 
1886, p. 97—98.

17. Note sur les queues anomales des co
metes 1862 III et 1844 III — AOM., II Ser., t. 1, 
par. 1, 1886.

18. Пятна на Солнцѣ и ихъ движеніе — 
Уч. Зап. М. У нив. 1886 (диссертація).

19. Schreiben an den Herausgeber von А.
Belopolsky,  betreffend die totale Sonnenfin- 
stemiss 1887 Aug. 18 — 19 — AN., B. 118, 
№2811, 1887, S. 45. 1887.

20. L’eclipse totale de Soleil du 19 aout
1887 observee a Jurjewetz — AOM., II Scr., t. I, 
par. 2, M. 1888, p. 37—53. 1888.

21. Beitrag zur Ermittelung von Sternpa-
rallaxen aus Durchgangsbeobachtungen — AN.,
B. 121, № 2888, 1889, S. 113—128. 1889.

22. Ueber die Bewegungen auf der Sonnen
oberflache — AN., B. 124, № 2954, 1890, S. 17— 
22. 1890.

23. Ueber die Corona-Photographien 1887 
Aug. 18—19 — AN., B. 124, № 2963, 1890,
S. 183—185.

24. Sur les mouvements qui s’observent a 
la sufrace du Soleil — AN., B. 125, № 2991, 
1890, S. 251—254.

25. Beobachtungen der Sonnenfinstemiss 
1890 Juni 16—17 — AN., B. 125, № 2998, 1890,
S. 369, 372.

26. Объ аналогіи между движеніями на 
поверхности солнца и циркуляціями во вра
щающейся жидкой сферѣ— Тр. VIII Съѣзда 
Рус. Ест. (въ С.-Пб.), 1890.

27. О солнечныхъ пятнахъ — Тр. ОЛЕ., 
т. III, вып. 1.

28. Observation d’une eruption solaire —
MSI., vol. XX, 1891. 1891.

29. Ueber Rotation des Jupiter — MelMA., 
t. VII, livr. 1, 1891, p. 103—119.

30. Ueber die Nova Aurigae — AN., B. 131, 
№3120,1892, S. 438; B. 131, №3122,1892, S. 28.

1892.
31. Einige Untersuchungen iiber das Spec

trum von /9 Lyrae — AN., B. 131, № 3129, 1892, 
s. 139—142.

32. Zur Bestimmung der Sonnenrotation 
aus Fackelpositionen — MSI., vol. XXI, 1892, 
p .  162—164.

33. Les changements dans le spectre de 3 
Lyrae — MSI., vol. XXII, 1893, p. 101—110.

1893.
34. Ueber die Sonnenrotation aus Fackel

positionen—AN., B. 132, №3158,1893, S. 213— 
216.

35. Ueber die Bewegung von f  Herculis im 
Visionsradius nebst Bemerkungen iiber das 
Spectrum von T (Nova) Aurigae — AN., B. 133, 
№ 3184, 1893, S. 257—264.

36. Spectrum der Nova Aurigae 1892, 
beobacht. in Pulkova — MclMA., t. VII, livr. 2,
1893, p . 277-298.

37. Notice sur le spectre de /9 Lyrae—MSI.,
vol. XXIII, 1894, p. 80 -8 3 . 1894.

38. Sur le renversement de la raie D3 du 
spectre solaire—MSI., vol. XXIII, 1894, p. 89—91.

39. Experiment base sur le principe Dop- 
pler-Fizeau — MSI., vol. XXIII, 1894, p. 122—
124.

40. Das Spectrum von <5 Cephei — AN.,
B. 136, № 3257, 1894, S. 281—284.

41. Ein Project zur Reproduction der Ver- 
schubung von Spectrallinien bewegter Lichtquel- 
len — AN., B. 137, № 3267, 1894, S. 33—35.

42. Positions apparentes des taches solaires 
photographiees a Poulkovo par H a s s e l b e r g ,  re- 
duites par Belopolsky et Morine — Mem. 
VII Ser., t. X 211, № 10, 66 p., 1894.

43. Etude sur le spectre de l’etoile variable 
„(3 Cephei“ — Bull, de l’Acad., V Scr., 1. 1, № 3,
1894, p . 267-306.

44. Le spectre de l’etoile variable /9 Lyrae— 
МёІМА., t. VII, livr. 3, 1894, p. 423—455.

45. On the spectrographic performance of
the 30 I. Pulkowa Refractor — Apl. 1895, mai, 
p . 366—372. 1895.

46. Spectrographische Untersuchungen des 
Satumringes — AN., B. 139, №  3313, 1895,
S. 1—4.

47. Изслѣдованіе смѣщснія линій въ спек- 
трѣ Сатурна и его кольца — ИзвИАН. 1895,
T. III, №  4, с т р . 379—404.

48. Изслѣдованіе спектра перемѣнной 
звѣзды <3 Cephei (диссертація), М. 1895.

49. Spectrographische Untersuchungen iiber
Jupiter — AN., В. 139, № 3326, 1896, S. 209—
213. 1896.
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50. Spectrographische Untersuchungen iiber 
d Cephei—AN., B. 140, № 3338,1896, S. 17—21.

51. Ueber die Eigenbewegung der helleren 
Componente von 61 Cygni—AN., B.140, № 3338, 
1896, S. 21—22.

52. Ueber die Veranderungen in dem Stern- 
haufen NGC 5272 —AN., B. 140, №3338, 1896, 
S. 23.

53. On the Performance of an Auxiliary 
Lens for Spectrographic Investigations with the 
Thirty-inch Refractor of the Pulkowa Observa
tory— Apl. 1896, Chicago, febr., p. 147—149.

54. Observations des raies renversees dans 
le spectre des Protoberances — MSI., vol. XXV,
1896.

55. Sur le vitesses radiales periodiques de 
l'etoile a' Gemeaux — Bull, de l'Acad., V Ser., 
t. IV, 1896, № 3, p. 341—344.

56. Recherches preliminaires du spectre de 
l’etoile variable t) Aquilae — MSI., vol. XXVI,
1896, p. 101—106.

57. Sur le mouvement rapide de la ligne 
des absides dans le systeme a ' Gemeaux —
MSI., vol. XXVI, 1896, p. 171—179; Bull, de 
l’Acad., V Sir., 1898, t. VIII, № 2, p. 133— 
140.

58. Die totale Sonnenfinstemiss am 9 Au
gust 1896. Bericht fiber die Sonnenfinstemis- 
sexpedition der Pulkowaer Stemwarte nach Or- 
lowskoje am Amur — Bull, de l’Acad., V ser.
1897, t. VI, № 3, p. 271-296. 1897.

59. Новыя изслѣдованія спектра /? Lyrae— 
ИзвИАН. 1897, т. VII, № 4, стр. 355—366.

60. О звѣздѣ а' Близнецовъ, какъ спек
трально двойной — ИзвИАН. 1897, V Серія, 
т. VI, № 1, стр. 49—76.

61. Изслѣдованіе спектра перемѣнной
„V Aquilae” (3.5 —4.7 в.) — ИзвИАН., V Ссрія 
1897, т. VII, №  4, стр. 367—374. 1897.

62. Опредѣленіе лучевыхъ скоростей
„у Virginis”—ИзвИАН., V Серія, 1898, т. VIII, 
№  2, стр. 141—158. 1898.

63. Recherches nouvelles du spectre de 
j5 Lyrae — MSI., vol. XXVI, 1896, p. 135—143.

1898.
64. Ueber das Spectrum von A Tauri 

(3W. 4—4'". 2) — AN., B. 145, № 3474, 1898, 
S. 281—283.

65. Ueber einen Versuch die Geschwindig- 
keit im Visionsradius der Componenten von 
7 Virginis und у Leonis zu bestimmen — AN.,
B. 147, № 3510, 1898, S. 89—93.

66. Опредѣленіе лучевыхъ скоростей ком-

понентовъ двойной звѣзды у Льва — ИзвИАН.,
V сер., 1898, т. IX, № 4, стр. 369—376.

67. Ueber die Bewegung des Sterns 0 Ur
sae majoris in der Gesichtslinie — AN., B. 148, 
№ 3549, 1899, S. 331. 1899.

68. Ueber die Bewegung des Sterns )) Pe
gasi in der Gesichtslinie — AN., B. 148, №3536, 
1899, S. 127.

69. Ueber die Bewegung von f  Geminorum 
in der Gesichtslinie — AN., B. 149, № 3565,
1899, S. 239.

70. Ueber das Spectrum von P  Cygni — 
AN., B. 151, № 3603, 1899, S. 37—39.

71. Zur Bewegung des Sterns t! Ursae ma
joris in der Gesichtslinie (AN., № 3549) — AN., 
B. 151, № 3603, 1899, S. 39-40.

72. Объ одномъ способѣ подчеркиванія
слабыхъ линій звѣздныхъ спектрограммъ — 
ИзвИАН., V сер., 1900, т. XII, № 2, стр. 205— 
210. 1900.

73. Опытъ изслѣдованія принципа Доп- 
п лер а -Ф изо ,  не прибѣгая къ космическимъ 
скоростямъ — ИзвИАН., V сер., 1900, т. XIII, 
№ 5, стр. 461—472.

74. Bearbeitung der in Pulkovo erhaltcncn 
Spectrogrammen von dem Spectral-Doppelstem 
«' Geminorum — Mem., VIII ser., t. XI, № 4,
1900.

75. Ein Versuch die Rotationsgeschwindig- 
keit des Venusaequators auf spectrographischem 
Wege zu bestimmen — AN., B. 152, №  3635, 
1900, S. 175; ibid., № 3641, S. 263—264.

76. Bewegung von Palaris in der Gesichts
linie — AN., B. 152, № 3637, 1900.

77. Ueber den Stern ’.Pegasi—AN., B. 154,
№ 3682, 1901, S. 209. 1901.

78. On an Apparatus for the Laboratory 
Demonstration of the D o p p le r -F iz eau  Prin
ciple — Api., vol. XVIII, № 1, 1901.

79. Изслѣдованіе лучевыхъ скоростей 
звѣзды „d Цефея”—ИзвИАН., 1901, V сер., 
т. XV, № 1, стр. 1—16.

80. Спектрометрическія наблюденія Но
вой звѣзды 1901 г. въ Пулковѣ — ИзвИАН.,
V сер., 1901, т. XV, № 5, стр. 473—498.

81. Helligkeitsschatzungen des Neuen
Sterns im Perseus — Bull, de l’Acad., V ser., 
1902, t. XVI, № 1, p. 31—36. 1902.

82. Bearbeitung der in Pulkovo angestellten
Spectrographischen Beobachtungen der Nova 
Persei — OP., vol. XVII, II ser., 1903. 1903.

83. О спектрѣ нѣкоторыхъ звѣздъ типа 
Іяа —ИзвИАН., 1903, T. XIX, № 2, стр. 33—58.
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84. Изслѣдованіе спектрографа Пулков
ской Обсерваторіи № III — ИзвИАН., 1904, 
т. XX, № 1, стр. 1—16. 1904.

85. Къ опредѣленію лучевыхъ скоростей 
свѣтнлъ—ИзвИАН., 1904, т. XXI, № 2, стр. 85— 
102.

86. Опредѣленіе лучевыхъ скоростей звѣ- 
зды ft Aurigae въ связи съ дисперсіей міро- 
вого пространства — ИзвИАН., 1904, т. XXI, 
№  3, стр. 153—170.

87. Spectroscopic observations of Standard 
velocity Stars — Api., vol. XIX, № 2, 1904.

88. On the determination of radial velocitys
at Pulkovo — Api., vol. XXI, 1905, № 1, S. 55— 
74. 1905.

89. Bestimmung der radialen Geschwindig- 
keiten der „Standard velocity Stars" — MP., В. I, 
№ 3, 1905, S. 34.

90. Ueber die Methoden die radialen Ge- 
schwindigkeiten von Sternen zu bestimmen — 
MP., В. I, № 6, 1905, S. 73.

91. Beschreibuug der Umkehrungen der 
Spectrallinien К und H (Ca) im violet. Theil. des 
Spectrum des Sonnenrandes nach im Jahrc 1904 
in Pulkovo erhartenen Spcctrogrammen — MP., 
vol. I, № 1, 2 и 3, 1905.

92. О задачахъ русскаго отдкленія Союза 
для изслѣдованія Солнца — ПротИС., 1905.

93. Versuch einer Bestimmung der Sonnen- 
rotation auf spectrographischen Wege — MP., 
В. I, № 7, 1906, S. 85.

94. Изслѣдованіе лучевыхъ скоростей пе-
ремѣнной звѣзды Алголя (,? Persei)—ИзвИАН., 
1906, т. XXIV, стр. 1 -34 ; МР„ В. I, №8,1906, 
S. 101. 1906.

95. Untersuchung des Objectivs Chromat 
des Pulkovaer Spectrographen № III—MP., В. I, 
№  12, 1906, S. 171.

96. Untersuchung der Ca Linien am Sonnen- 
rande — MP., В. I, № 12, 1906, S. 153.

97. Ueber das Spectrum von f  Bootis — 
MP., В. I, № 12, 1906, S. 175.

98. Отчетъ о Съѣздѣ делегатовъ Союза 
для изслѣдованія Солнца въ Оксфордѣ — 
ПротИС., 1906.

99. По поводу статьи проф. П. Н. Л еб е
дева:  „Объ особенностяхъ спектра ft Auri
gae" — ИзвИАН., 1906, т. XXIV, № 1 и 2, 
стр. 97—100.

100. О спектрѣ солнечныхъ пятенъ. Ober 
das Spectrum der Sonnenflecken — ИзвИАН., 
V серіи, т. XXV, 1906, №  1 et 2; МР., В. II, 
№ 15, S. 32—42.

101. Ueber eine Eigentiimiichkeit des Ob-
jectiv des 30-zolligen Refractors — MP., В. II, 
№ 15, 1907, S. 29—31. 1907.

102. Le Spectre de la comete de 1907 d — 
MP., В. II, № 20, 1907, S. 119—121.

103. Изслѣдованіе лучевыхъ скоростей
Алголя 1905—07 —ЗапИАН. Ф-МО., VIII сер., 
т. XXIII, № 2, 1908; на нѣмецкомъ языкѣ — 
МР., В. II, № 21, 1908, S. 185—220. 1908.

104. Anomale Formen der Spectrallinie Ca 
(К) in den Protuberanzen wahrend der Jahre 
1906 und 1907—MP., В. II, № 24,1908, S. 239— 
260.

105. О вращеніи Юпитера — ИзвИАН.,
VI сер., 1909, № 13, стр. 874—875. 1909.

106. Изслѣдованіе движенія центра въ си- 
стемѣ перемѣнной „<5 Цефея" по спектро- 
граммамъ, полученнымъ въ Пулковѣ въ 1894— 
1908—ИзвИАН. 1909, № 4, стр. 249—278.

106 а. Untersuchung der Bewegung des 
Schwerpunkts im System d Cephei — MP., B. Ill, 
№ 28, 1909, S. 63.

107. Объ опредѣленіи лучевыхъ скоростей 
ft Aurigae въ связи съ дисперсіей въ простран- 
ствѣ —ИзвИАН. 1909, т. III, № 16, стр. 1103— 
1106.

108. Untersuchungen iiber die radialen Ge- 
schwindigkeiten von ft Aurigae in Bezichung zur 
Frage iiber die Dispersion im Weltenraume — 
MP., B. Ill, № 30, 1909, S. 101.

109. Bestimmung von Radial. Geschwindig-
keiten von einigen „Standard velocity Stars" — 
MP., B. Ill, № 35, 1910, S. 209. 1910.

110. Ueber die Rotation von Venus— OP. 
[отдѣльное изданіе вродѣ циркуляра].

111. Bemerkung zu dem Aufsatz von Herm
G. Neuimin iiber a Cygni — MP., В. IV, № 38, 
1911, S. 20—21. 1911.

112. Spectrum des Kometen 1911 c (Brooks), 
beobachtet in Pulkowo — AN., B. 189, №  4535,
1911, S. 439—440; Bull, de l’Acad., VI ser., 1911, 
г. V, № 15, p. 1085—1088.

113. Ueber die veranderliche Geschwindig-
keit des Centrums des Algolsystems—MP., В. IV, 
№ 45, 1912, S. 171—178. 1912.

114. Ueber das Spectrum der Nova Gemi
norum — MP., В. V,2, № 50, 1912, S. 25.

115. Спектръ Новой въ с. Близнецовъ по 
наблюденіямъ въ Пулковѣ — ИзвИАН., 1912, 
т. VI, № 7, стр. 501—507.

116. Eine Bemerkung iiber den verander- 
lichen Stem Algol — Bull, de l’Acad., VI Ser.,
1912, № 15, p. 937—938.
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117. Изслѣдованіе лучевыхъ скоростей и 
спектра перемѣнной звѣзды Алголя по наблю- 
деніямъ въ Пулковѣ 1907—1911. Ill—IV — 
ЗапИАН., VIII серія, т. XXXI, № 2, С.-Пб. 1912.

118. Ober das Spectrum von « Canum Ve
naticorum — AN., B. 196, № 4681, 1913. 1913.

119. Современный задачи Астрономіи — 
ИзвИАН., 1913, т. VII, № з, стр. 131—152.

120. Das Spectrum von а Canum Venati
corum — Bull, de I’Acad., VI Ser., 1913, № 12, 
p. 689—705; AN., B. 196, № 4681, 1913.

Біографическія свѣдѣнія о Б. даются въ 
книгѣ Nestor Macferson Ir.: „North Britisch 
Advertiser", Feb. 13, 1904, Russia’s Leading 
Astronomer (Edinburg) и въ Энциклопедиче- 
скомъ Словарѣ Ефрона и Б р о кга у за  (съ 
портретомъ).

* ВАЛЬДЕНЪ, П авелъ И в ан о
вичи (P au l W a ld en ); родился въ 
имѣніи Розенбекъ, близъ города 
Вендена, въ Лифляндской губерніи, 
14 іюля 1863 г. Происходитъ изъ 
лютеранской семьи, издавна занимав
шейся сельскимъ хозяйствомъ; ли
шился своего отца, Ивана Ивановича, 
землевладѣльца-агронома, уже на пер- 
вомъ году своей жизни; вскорѣ умерла 
также и его мать, — и В. остался на 
попеченіи своихъ старшихъ брать- 
евъ—Ивана и Бориса Ивановичей, ко
торые, несмотря на свой собствен
ный юный возрастъ, приняли на себя 
всѣ заботы о воспитаніи младшаго 
брата. Благодаря трудамъ и любви 
обоихъ братьевъ (Ивана Ивановича, 
который сдѣлался агрономомъ - помѣ- 
щикомъ и давно умеръ, и Бориса 
Ивановича, поступившаго на военную 
службу и нынѣ состоящего генералъ- 
маіоромъ), В. перенесъ успѣшно всѣ 
болѣзни и одиночество перваго деся- 
тилѣтія своей жизни.

Первоначальное образованіе В. по- 
лучилъ въ деревнѣ, въ родитель- 
скомъ домѣ, а потомъ (съ 1875 г.) —  
въ городѣ Венденѣ, посѣщая тамъ

Уѣздное Училище, инспекторомъ ко- 
тораго состоялъ извѣстный педагогъ 
и авторъ нѣмецкихъ учебниковъ, вюр- 
тембергецъ Христіанъ Бэмъ (Christian 
В ohm); онъ бралъ еще частные уроки 
по древнимъ языкамъ, исторіи и мате- 
матикѣ, съ цѣлью поступленія въ гим- 
назію - интернатъ Биркенруэ (близъ 
г. Вендена). Однако, вслѣдствіе измѣ- 
нившихся семейныхъ обстоятельствъ, 
онъ въ 1879 г. переселился въ Ригу и 
поступилъ здѣсь въ ново-открытое го
родское Реальное Училище, имѣвшее 
въ составѣ преподавательскаго персо
нала цѣлый рядъ выдающихся моло- 
дыхъ и талантливыхъ учителей. Глав- 
нымъ образомъ онъ полюбилъ и изу- 
чалъ здѣсь математику, физику, хи- 
мію и исторію съ литературою. Окон- 
чивъ въ 1882 г. съ отличіемъ курсъ 
Реальнаго Училища, В. поступилъ въ 
1883 г. въ Рижскій ПолитехническійИн- 
ститутъ, на химическое его отдѣленіе. 
Химію изучалъ онъ здѣсь подъ руко- 
водствомъ профессора В. О ствал ьда , 
а съ 1887 г. (послѣ перехода В. О с т 
вальда въ Аейпцигскій Универси- 
тетъ) — подъ руководствомъ профес
сора-органика К. А. Биш офа (С. А. 
B is c h o ff ’a, бывшаго профессора 
Лейпцигскаго Университета); химиче
скую технологію преподавалъ извѣст
ный спеціалистъ проф. М. Г лазенапъ , 
а физику — проф. Ѳ. Ѳ. Г рен бергъ . 
Курсъ наукъ В. окончилъ въ 1888 г., 
а въ 1889 г. былъ удостоенъ диплома 
инженеръ-химика съ отличіемъ и по- 
хвальнымъ аттестатомъ.

Рѣшивъ по собственному почину 
и на свой счетъ продолжать свое об
разованіе за границею, онъ въ 1890—  
1891 гг. состоялъ студентомъ фило- 
софскаго факультета Лейпцигскаго 
Университета и занимался подъ руКО-
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водствомъ В. О ств ал ь да , I. W isli-  
c e n u s ’a (органическая химія), G. W  i е- 
d em a n n ’a (физика) и Z ir k e l’a (мине- 
ралогія съ кристаллографіею); въ 
1891 г. сдалъ въ Лейпцигскомъ Уни
верситетѣ докторскій экзаменъу О с т 
вал ьда , В идем ана и Ц иркеля и, 
представивъ диссертацію „Ueber die 
Affinitatskonstanten organischer Sau- 
ren“ (Leipzig. 1891), эксперименталь
ная часть которой имъ была выполнена 
самостоятельно еще въ Ригѣ, былъ 
удостоенъ степени доктора философіи 
и магистра изящныхъ искусствъ 
„summa cum laude“. Въ 1892 г. В. 
сдалъ экзаменъ на степень магистра 
химіи въ Новороссійскомъ Универси
тетѣ, а именно у профессоровъ А. В е- 
р и го ,П . М еликова и К лим енка—по 
химіи, Ш ведов а и У м ова— по фи- 
зикѣ и П ренделя  — по минералогіи и 
кристаллографіи, а весною 1893 г. 
тамъ-же публично защитилъ магистер
скую диссертацію подъ заглавіемъ: 
„Опытъ изслѣдованія осмотическихъ 
явленій полупроницаемыми перепон
ками" (Рига. 1893 г.) и былъ удостоенъ 
степени магистра химіи. Лѣтомъ 1893г.
B. занимался въ лабораторіи профес
сора А . ѵоп В а е у е г ’а, подъ руковод- 
ствомъ профессора I. T h ie le , въ Мюн- 
хенскомъ Университетѣ. Въ 1898 г. онъ 
получилъ степень доктора химіи въ
C. -Петербургскомъ Университетѣ, по 
защитѣ диссертаціи подъ заглавіемъ: 
„Матеріалы къ изученію оптической 
изомеріи" (С.-Пб. 1898 г.), защита 
которой состоялась весною 1899 г.; 
оффиціальными оппонентами были 
Н. А. М енш уткинъ и Д. П. К онова- 
ловъ , неоффиціальнымъ — О. Д . 
Х вольсон ъ .

Преподавательскую свою дѣятель- 
ность В. началъ въ Рижскомъ По-

литехническомъ Институтѣ, въ кото- 
ромъ послѣдовательно занималъ долж
ности: въ 1885 — 1888 гг. — асси
стента физики, въ 1888— 1892 гг .—  
ассистента химіи, въ 1892— 1894 гг.—  
доцента, а въ 1894— 1896 гг. — про
фессора аналитической и физической 
химіи. Въ 1896 г., при преобразованіи 
Рижскаго Политехническаго Инсти
тута, послѣдовало В ы сочайш ее на- 
значеніеВ. профессоромъ химіи; здѣсь 
онъ читалъ курсы: „введете въ хи- 
мію", „аналитическую химію" и „фи
зическую химію"; съ 1898 г. по на
стоящее время имъ читается подроб
ный курсъ неорганической химіи, а 
равно общая физическая химія и элек- 
трохимія. Временно, въ 1896— 1898 гг., 
онъ также читалъ общій курсъ физи
ки для студентовъ химическаго и 
сельско - хозяйственнаго отдѣленій. 
Одновременно онъ завѣдуетъ, съ 
1898 г., лабораторіями по аналитиче
ской и физической химіи и по электро- 
химіи. Въ 1908 году, послѣ смерти 
проф. К. А. Б иш оф а, къ нему пере
шло также чтеніе лекцій по органи
ческой химіи. Совмѣстно съ профес
соромъ Биш оф ом ъ онъ проектиро- 
валъ и оборудовалъ въ 1899— 1900 г. 
новую химическую лабораторію Риж
скаго Политехническаго Института. 
Въ 1894— 1902 г. онъ состоялъ Секре- 
таремъ Учебнаго Комитета, а съ 1902 
по 1905 г.— выборнымъ Директоромъ 
Рижскаго Политехническаго Инсти
тута; послѣдній, просуществовавъ 
съ 1862 г. какъ частное высшее учеб
ное заведеніе съ нѣмецкимъ препода- 
вательскимъ языкомъ, былъ въ 1896 г. 
переобразованъ: съ предоставленіемъ 
ему всѣхъ правъ казенныхъ высшихъ 
учебныхъ заведеній въ немъ были вве
дены новые учебные планы, новые кур-
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сы и новый Уставъ съ новыми штатами, 
а преподаваніе должно было вестись на 
государственномъ языкѣ. Поэтому но
вому Директору недавно преобразо- 
ваннаго Института предстояла труд
ная задача завершить начатое пре- 
образованіе, отстаивая самостоятель
ность и традиціи Института, а равно 
возможность постепеннаго развитія 
и перехода его изъ испытаннаго преж- 
няго состоянія въ новое, требуемое 
Положеніемъ объ Институтѣ 1896 г. 
Принимая такимъ образомъ дѣятель- 
ное участіе во всѣхъ реформахъ Риж- 
скаго Политехническаго Института, 
новый Директоръ участвовалъ также 
въ трудахъ всѣхъ многочисленныхъ 
Комиссій, созывавшихся въ 1902— 
1906 гг. Министерствомъ Народнаго 
Просвѣщенія для устраненія ненор- 
мальныхъ явленій въ жизни высшей 
школы и для выработки новыхъ уста- 
вовъ послѣдней. Въ связи со всѣми 
этими работами и заботами впервые 
въ жизни В. опасно растроилось его 
здоровье, вслѣдствіе чего онъ сло- 
жилъ съ себя, въ концѣ 1905 г., обя
занности Директора. Съ 1906 г. и по 
настоящее время онъ состоитъ Дека- 
номъ Химическаго Отдѣленія; подъ 
его руководствомъ состоялась окон
чательная реорганизация программъ и 
учебныхъ плановъ этого Отдѣленія.

1 мая 1910 г. Имп. Академія 
Наукъ избрала В. ординарнымъ ака- 
демикомъ по технологіи и химіи, а 
Вы сочайш имъ приказомъ отъ 18 ап- 
рѣля 1911 г. онъ утвержденъ былъ 
въ этой должности, съ оставленіемъ 
въ занимаемой должности профессора 
Рижскаго Политехническаго Инсти
тута. Директоромъ Химической Лабо- 
раторіи Академіи Наукъ В. состоитъ 
съ 7 декабря 1911 г.

Вся служебная жизнь П. И. В ал fa- 
де на протекла, такимъ образомъ, въ 
Рижскомъ Политехникумѣ, въ кото- 
ромъ онъ и самъ получилъ свое выс
шее образованіе подъ руководствомъ 
великаго своего учителя В. О ств а л ь 
да. Онъ оставался вѣрнымъ этому 
Институту, несмотря на то, что ему 
неоднократно представлялась возмож
ность замѣнить каѳедру химіи въ гор. 
Ригѣ каѳедрами въ столицѣ. Онъ оста
вался вѣрнымъ и своей родинѣ, не
смотря на многократный предложенія 
каѳедры въ заграничныхъ универси- 
тетахъ. Еще въ 1892 г. извѣстный 
спеціалистъ-изобрѣтатель Р. S ch o o p  
приглашалъ его занять мѣсто инже- 
нера-электрика на аккумуляторномъ 
заводѣ Oerlikon въ Швейцаріи; въ 
1893 г. ему было предложено мѣсто 
лаборанта и приватъ-доцента по фи
зической химіи въ С.-Петербургскомъ 
Университетѣ; въ 1900 г. онъ былъ 
приглашенъ, совмѣстно съ Д. И. 
М енделѣевы м ъ, Н. А. М енш ут- 
кинымъ и Н. С. Курнаковы мъ, 
участвовать въ организаціи столь 
широко задуманнаго новаго Политех
ническаго Института въ С.-Петер- 
бургѣ, а въ іюлѣ 1902 г. Министръ 
Финансовъ предложилъ ему каѳедру 
общей химіи и должность декана ме- 
таллургическаго отдѣленія въ томъ-же 
Институтѣ; въ маѣ мѣсяцѣ 1902 г. 
Прусское Правительство приглашало 
его принять участіе въ организаціи и 
сооруженіи новаго Политехникума въ 
гор. Бреславлѣ.Одновременно, однако, 
въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1902 г., состоялось 
В ы сочайш ее назначеніе его Директо
ромъ (выборнымъ) Рижскаго Политех
ническаго Института. Въ концѣ 1904 г., 
при выходѣ въ отставку знаменитаго 
физико - химика проф. Н. L a n d o lt’a,
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B. былъ, вмѣстѣ съ W. N e r n s t ’oMD, 
представленъ, какъ кандидатъ для за- 
мѣщенія этой каѳедры въ Берлинскомъ 
Университетѣ. Весною 1906 года из- 
вѣстный физико-химикъ W. O stw a ld  
оставилъ свою каѳедру въ Лейпциг- 
скомъ Университетѣ и желалъ имѣть 
своимъ преемникомъ В. Въ іюнѣ
1906 г. Университетъ въ Сгегпоѵѵйг’ѣ 
(въ Австріи) предложилъ ему каѳедру 
ординарнаго профессора общей химіи, 
а въ февралѣ 1907 г. Университетъ въ 
Грацѣ (Австрія) избралъ его на быв
шую каѳедру выдающегося органика- 
химика Z. Н. S k ra u p ’a. Въ апрѣлѣ
1907 г. С.-Петербургскій Политехни- 
ческій Институтъ приглашалъ его за
нять каѳедру Н. А. М енш уткина, а 
въ іюлѣ 1907 г., за смертью выдающе
гося голландскаго физико-химика Н. 
W. B ak h u is R o o z e n b o o m ’a въ Ам- 
стердамскомъ Университетѣ, П. И. 
В ал ьден ъ  былъ намѣченъ преемни
комъ его; въ сентябрѣ же 1907 г.
C. -Петербургскій Университетъ пред
ложилъ ему каѳедру Д . И. М ен де-  
лѣева и Д . П. К он овалова; нако- 
нецъ, въ январѣ 1911 г. Университетъ 
въ Бреславлѣ избралъ его преемни
комъ А. L a d en b u r g ’aHE. B u ch n er’a, 
на каѳедру неорганической и органи
ческой химіи.

Изъ болѣе выдающихся событій 
научной ж изни В. можно ука
зать на слѣдующія даты. Въ 1900 и 
1904 г. British Association for the A d
vancement of Science пригласило его 
принять участіе въ meeting’h по сте- 
реохиміи; въ 1903 г. I. Н. vant H o ff  
предложилъ ему составить біографію
В. О ст в а л ь д а , по поводу 25-лѣтняго 
докторскаго юбилея послѣдняго; въ 
декабрѣ 1904 г. онъ прочелъ въ Бер- 
линѣ, по особому приглашенію Берлин-

скаго Химическаго Общества, на тор- 
жественномъ засѣданіи, лекцію по „оп
тической вращательной способности", 
а въ августѣ 1907 г., по приглашенію 
Химическаго Общества въ Бреславлѣ, 
произнесъ въ особомъ засѣданіи рѣчь 
по „ученію о растворахъ"; въ 1907 г. 
президіумъ Берлинскаго Химическаго 
Общества просилъ его принять на 
себя трудъ составленія подробной біо- 
графіи-некролога Д . И. М ен дел ѣ ева;  
въ маѣ 1910г. онъ прочелъ въ Лондонѣ, 
по приглашенію Faraday Society, 
устроившаго спеціальное засѣданіе по 
вопросу „о строеніи воды", рефератъ 
подъ заглавіемъ „Is Water an Electro
lyte?". По опредѣленію Имп. Академіи 
Наукъ онъ произнесъ, въ Торжествен- 
номъ Собраніи 8 ноября 1911 г., въ 
память 200-лѣтія со дня рожденія М. В. 
Л о м о н о со в а , рѣчь: „ Л о м о н о со в ъ , 
какъ химикъ". Въ сентябрѣ 1912 г. В. 
былъ командированъ, какъ представи
тель Министерства Народнаго Просвѣ- 
щенія и Имп. Академіи Наукъ, на VIII 
Международный Съѣздъ по приклад
ной химіи въ Нью-Іоркѣ и Вашингтонѣ, 
гдѣ произнесъ рѣчи на торжествен- 
ныхъ засѣданіяхъ открытія Съѣзда и 
закрытія его; на послѣднемъ онъ былъ 
избранъ въ Президенты IX Между
народная Съѣзда по прикладной хи
міи, созываемая по приглашенію на
шего Правительства въ 1915 г. въ
С.-Петербургѣ. — Съ 1904 г. В. состо- 
итъ сотрудникомъ извѣстнаго труда 
A begg’s Handbuch der anorganischen 
Chemie; съ 1908 г. (съ 62-го тома) 
значится постояннымъ сотрудникомъ 
журнала Ostwald’s Zeitschrift fiir physi- 
kalische Chemie (въ Лейпцигѣ), съ 
I тома— журнала Archiv fur Geschichte 
der Naturwissenschaften und Technik 
(въ Лейпцигѣ, съ 1908 г.), а равно съ
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I тома и 1909 года— журнала W a lter ’a 
и S o d d y  „Іоп“ (въ Лондонѣ). Оь 
1909 г. онъ состоитъ членомъ въ Comite 
International de „Tables Annuelles de 
Constantes et Donnees Numeriques de 
Chimie, de Physique et de Technologie" 
въ Парижѣ, а съ 1912 г.—членомъ de 
l ’Association Internationale des Societes 
Chimiques. Въ 1909 г. имъ было ос
новано при Рижскомъ Политехниче- 
скомъ Институтѣ Химическое Обще
ство, Предсѣдателемъ котораго онъ 
состоитъ и по настоящее время. Въ 
1912 г. В. былъ избранъ членомъ- 
корреспондентомъ ученаго Общества 
l’lnstitut National въ Женевѣ и почет- 
нымъ членомъ: Англійскаго Химиче- 
скаго Общества (Chemical Society) въ 
Аондонѣ и Техническаго Общества 
въ Ригѣ, а въ 1913 г. почетнымъ чле
номъ Московскаго Общества Люби
телей Естествознанія, Харьковскаго 
Общества Физико-Химическихъ На- 
укъ и членомъ-корреспондентомъ Ко- 
ролевскаго Общества Наукъ въ Гёт- 
тингенѣ.

* 1. Сравнительное изелѣдоваиіе реакцій 
для открытія азотистой и азотной кислопь — 
ЖРФ-ХО., 17, 394; 18, 274—287. 1886/1887.

2. Ueber die Bestimmung der Molekular- 
grossen von Salzen aus der elektrischen Leit- 
fahigkeit, I и II 4. — OPC., 1, 529 — 549 (1887).

3. Ueber die Bestimmung der Molekular-
grossen etc., Ill ч. — OPC., 2, 49—77. 1888.

4. Ueber bisubstituirte Bernsteinsauren. I—
B., 22, 1812 — 1818 (1889). 1889.

5. Ueber bisubstituirte Bernsteinsauren. II— 
B., 22, 1819 — 1822.

6. Ueber die physikalischen Constanten der
substituirten Aethenyltricarbonsaureester — B., 
23, 660 — 664. 1890.

7. Ueber das Leitvermogen der substi- *

* Въ этоть списокъ не вошли многочислен
ные рефераты въ научныхъ журналахъ, а равно 
мелкія сооСщенія въ періодическихъ изданіяхъ 
И т. п.

tuirten Bernsteinsauren und Glutarsauren — В., 
23, 1950 — 1958.

8. Ueber Isomerieverhaltnisse in der Stilben- 
reihe — B., 23, 1958 — 1961.

9. Zur Kenntnis der Tetrinsaure, Oxytetrin-
saure und ihrer Homologen — B., 24, 2025 — 
2039. 1891.

10. Ueber die Affinitatsgrossen einiger orga- 
nischcn Sauren. I — OPC., 8, 433 — 503.

11. О строеніи кислотъ Демарсэ — ЖРФ- 
ХО., 23, 632 -  652.

12. Ueber die Affinitatsgrossen einiger orga- 
nischen Sauren. Inaugural. Dissertation, Leipzig. 
1891, 74 стр.

13. Ueber die Affinitatsgrossen einiger or
gan. Sauren. II. Tricarbonsauren — OPC., 10, 
563—579. 1892.

14. Ueber die Affinitatsgrossen etc. III. Mo- 
nocarbonsauren — OPC., 10, 638 — 664.

15. Ueber Diffusionserscheinungen an Nie- 
derschlagsmembranen — OPC., 10, 699 — 732.

16. Ueber die vermeintliche optische Activi- 
tat der Chlorfumarsaure und fiber optisch active 
Halogenbernsteinsauren — B., 26, 210 — 215.

1893.
17. Ueber das Glycolid und seine Homolo

gen — B. 26, 262 — 265.
18. Handbuch der Stereochemie, I T., Frank

furt a. M. 1893.
19. Ueber die Anwendung dcr dynamischen 

Hypothese auf Ketosaurederivate — B., 26, 
1452—1460.

20. Ueber einige Anilide und Toluide.welche 
in zwei Modificationen auftreten—B. 26, 1461 — 
1462.

21. Опыгь изелѣдованія осмотическихъ 
явленій полупроницаемыми перепонками. Дис- 
сертація на степень магистра химіи, Рига. 
1893, 66 стр.

22. О результатахъ изслЪдованія двузамѣ-
щенныхъ а-оксикислоть—ЖРФ-ХО., 26, 179— 
188. 1894.

23. Handbuch der Stereochemie, II Т., Frank
furt a. M. 1894, 1060 стр.

24. Ueber Anomalien bei Verkettungen — 
В., 27, 1491 — 1495.

25. Ueber Derivate der Glycolsaure — A., 
279, 45 — 70.

26. Ueber Derivate der Milchsaure — A., 
279, 71 — 99.

27. Ueber Derivate der oc-Oxybuttersau- 
ren — A., 279, 100 — 118.
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28. Ueber Derivate der Mandelsaure — A., 
279. 118 — 129.

29. Ueber Derivate der Aepfelsaure — A., 
279, 130 — 137.

30. Ueber Derivate der Weinsaure — A., 
279, 138 — 152.

31 *. Ueber die Aethylenester der Glycol- 
und Oxalsaure — B., 27, 2939 — 2952.

32. Ueber die optische Drehung der lonen— 
OPC., 15, 196 -  208 (1894).

33. Ueber die optiscbe Drehung einiger De
rivate des activen Amylalkohols — OPC., 15, 
633—655.

34. Zur Constitution der Ricinolsaurc und 
ihrer Derivate — B., 27, 3471 — 3478.

35. Ueber optisch active Derivate der Bern-
steinsaure — OPC., 17, 245 — 266. 1895.

36. Ueber optisch active Halogenverbindun- 
gen — B., 28, 1287 — 1297.

37. Ueber optisch active Derivate der Phe- 
nylcssigsaure und iiber optische Superposition — 
OPC., 17, 705 — 724.

38. Ueber Umwalzungen in der Chemie — 
Iubilaumsschrift des Naturforscher - Vereins zu 
Riga. 1895, 16 стр. Рѣчь.

39. Die Elektrochemie in der Technik—Kor- 
respondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu 
Riga. 1895, 16 стр. Рѣчь.

40. Weiteres iiber optisch active Halogen- 
verbindungen — B., 28, 2766 — 2773.

41. Введсніе въ химію. Лекціи. Литографи
рованное иаданіе, Рига, 144 стр.

42. Аналитическая химія. Литографиро-
ванныя лекціи, Рига, 219 стр. 1896.

43. Луи Пастёръ. Рѣчь, Рига, 24 стр.
44. Научныя основанія аналитической хи- 

міи В. Оствальда.  Переводъ, Рига, 160 стр.
45. Несостоятельность научнаго матеріа- 

лизма, рѣчь В. Оствальда.  Переводъ, Рига, 
25 стр.

46. Ueber die gegenseitige Umwandlung 
optischer Antipoden — B., 29, 133—138.

47. Zur Charakteristik optisch isomerer 
Verbindungen — B., 29, 1692—1707.

48. Ueber den Einfluss der Bindung auf das 
optische Drehungsvermogen-OPC.,20, 569—585.

49. Ueber die optische Drehung stereoiso- 
merer Verbindungen — OPC., 20, 377—388.

50. Систематически ходъ качественнаго
анализа, Рига, 23 стр. 1897. *

* Труды 4, 5, 17,18, 19, 20, 22, 23, 24—31 
опубликованы совмѣстно съ К. А. Бишофомъ.

51. Ueber die Krystallform optisch acti ver 
Korper — В., 30, 98-103.

52. Ueber die gegenseitige Umwandlung 
optischer Antipoden (совм. съ  О. Луцомъ) — 
В., 30, 2795—2798.

53. Weltanfang und Weltende—Diina-Zei- 
tung, Riga, № 85, 86 и 87 (1897). Публичная 
лекція.

54. Ueber einige Genussmittel — Diina-Zei- 
tung, Riga, №287, 288,289(1897). Публичная 
лекція.

55. Ueber stereoisomere Chlorbrombern- 
steinsauren — I. B., 30, 2883 — 2888.

56. Ueber ein neues, die Drehungsgrossen 
steigerndes Mittel — B., 30, 2889 — 2895.

57. Руководство къ приготовленію органи- 
ческихъ препаратовъ, Э. Фишера.  Переводъ, 
Рига, 83 стр.

58. Ueber optische Isomerie — Liebig’s Jah- 
resberichte, 1897, 149 — 228.

59. Ueber Autoracemisirung—B., 31,1416—
1422. 1898.

60. Ueber die gegenseitige Umwandlung 
optischer Antipoden — B., 31, 3146 — 3151.

61. Ueber das optische Vcrhalten des Tan
nins — B., 31, 3151— 3156.

62. О хлорофумаровой и хлоромалеиновой 
кислотахъ — ЖРФ-ХО., 30, 483 — 501.

63. Объ оптически дѣятельныхъ галоидо- 
производныхъ — ЖРФ-ХО., 30, 502 — 545.

64. О взаимномъ превращеніи оптиче- 
скихъ антиподовъ — ЖРФ-ХО., 30, 632 — 675.

65. О гипотезѣ Ф.-А. Гю — ЖРФ-ХО., 30, 
767—794.

66. Матеріалы къ изученію оптической 
изомеріи. Диссертація на степень доктора хи- 
міи, С.-Пб., 134 стр.

67. Ueber die gegenseitige Umwandlung 
optischer Antipoden—B., 32, 1833—1855. 1899.

68. Ueber die gegenseitige Umwandlung 
optischer Antipoden — B., 32, 1855—1864.

69. Ueber die Spaltung racemischer Verbin
dungen — B., 32, 2703—2706.

70. Ueber das Verhalten der 1-Acpfelsaure 
beim Erhitzen — B., 32, 2706—2721.

71. Ueber die optische Drehung der Aepfel
saure ini freien und gelosten Zustande — B., 32, 
2849 — 2862.

72. Ein neues, anorganisches, jonisierendes 
Losungsmittel — B., 32, 2862 — 2871.

73. Ueber die vermeintliche Identitat des 
Tannins mit der Digallussiiure—B., 32,3167—3174.
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74. Ueber den Einfluss der Elemente auf 
die optische Activitat des Amylalkohols—Journ. 
prakt. Chemie, 59, 470—473.

75. О развитіи Химической Лабораторіи 
Рижскаго Политехническаго Института—Ломо- 
носовскій Сборникъ, Москва, 12 стр. 1900.

76. Оптическая изомерія. Реферать — 
ЖРФ-ХО., 32, II, 42—59.

77. Fiinfundzwanzig Jahre stereochemischer 
Forschung— Naturwisscnschaftl. Rundschau, Ber
lin. 1900, 16 стр.

78. Ueber einige zusammengesetzte Rhodan- 
und Cyanverbindungen — ZAC., 23, 373—377.

79. Ueber einige anorganische Losungs- und 
Ionisierungsmittel — ZAC., 25, 209 — 226.

80. Ueber die basischen Eigenschaften des
Sauerstoffs — B., 34, 4185 — 4202. 1901.

81. Fliissiges Schwefeldioxyd, als Losungs- 
mittel — ИзвИАН., XIV, 102 стр. (Совмѣстно 
съ М. Цертнершверомъ) .

82. Flussiges Schwefeldioxyd als Losungs-
mittel (сокращеніе предыдущего иэслѣдова- 
нія) — ОРС., 39, 513 — 596. 1902.

83. Flussiges Schwefeldioxyd als Losungs- 
mittel (съ дополненіями) — ZAC., 30, 145—250.

84. Ueber anorganischeLosungs- und Ionisie
rungsmittel — ZAC., 29, 371 — 395.

85. Ueber den mehrwertigen Sauerstoff — 
B., 35, 1764 — 1772.

86. Ueber die basischen Eigenschaften des 
Kohlcnstoffs — B., 35, 2018 — 2031.

87. Ueber Nitroapfelsiiure - und Nitrowein- 
saureester — B., 35, 4362 — 4369.

88. Das letzte Decennium unseres Polytech- 
nikums—Diina-Zeitung, Riga, №  75 (1902). Рѣчь.

89. Восемь лекцій по физической химіи
I. I. вантъ-Гоффа.  Переводъ съ нѣмецкаго, 
Рига, 87 стр. 1903.

90. Ueber sogen. „Dinitroweinsaureester"— 
В., 36, 778 — 780.

91. Ueber die Ester der Ricinolsaure — В., 
36, 781 — 790.

92. Ueber die Verbindungen des Schwefel- 
dioxyds mit Salzen—OPC., 42, 432 — 468 (Сов
мѣстно съ M. Центнершвер ом ъ) .

93. Ueber abnorme Elektrolyte — OPC., 43, 
385 — 464.

94. Ueber organische Losungs- und Ionisie
rungsmittel. I — OPC., 46, 103 — 188.

95. W. O s t w a l d ’s Schriftcn — OPC., 46, 
XVI —XXVII.

96. Entwicklung der Stereochemie (conf. 
№  77)—на италъянскомъ языкѣ въ трудѣ G. В.

Baccioni :  Dali Alchimia alia Chimica. Torino.
1903, pp. 297—336.

97. Wilhelm Ostwald .  Eine Lebensskizze,
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ВАСИЛЬЕВСКИЙ, В аси л ій Г р и -  
горьевичъ; сынъ сельскаго священ
ника села Ильинскаго, Любимскаго 
уѣзда Ярославской губерніи, родился 
21 января 1838 года. По окончаніи 
курса средняго отдѣленія Ярослав
ской Духовной Семинаріи, въ которую 
они поступилъ въ 1852 году, В. въ 
1856 г. былъ принятъ стипендіатомъ въ 
Главный Педагогическій Институтъ, 
когда же, въ 1859 году, Институтъ 
былъ закрыть, онъ для окончанія 
образованія перешелъ на Историко- 
Филологическій Факультетъ С.-Пе- 
тербургскаго Университета. Окончивъ 
его курсъ, В. въ теченіе двухъ лѣтъ 
состоялъ на Педагогическихъ Кур- 
сахъ С.-Петербургскаго Университета, 
послѣ чего, для приготовленія къ про- 
фессурѣ, былъ отправленъ на казен
ный счетъ за границу (5 мая 1862 г.), 
слушалъ профессоровъ М оммзена и 
Д р о й зен а  въ Берлинѣ и Адольфа 
Ш мидта въ Іенѣ. По возвращеніи 
изъ-за границы матеріальная необез- 
печенность заставила В. въ 1867 г. 
занять мѣсто преподавателя Русской 
словесности въ Новгородской Гимна- 
зіи, откуда въ томъ же году онъ былъ 
перемѣщенъ учителемъ исторіи и гео- 
графіи въ Виленскую Гимназію. Въ 
Вильнѣ В. ревностно занимался, кромѣ 
педагогической дѣятельности, еще и 
мѣстною исторіей. Обиліе и доступ
ность источниковъ, съ одной сто
роны, и потребность противопоставить 
тенденціознымъ трудамъ по исторіи 
Сѣверо - Западной Россіи серьезный 
и научныя сочиненія на русскомъ 
языкѣ, съ другой стороны, были 
причиною того, что В., одновре
менно съ работою надъ своей дис- 
сертаціей, занялся собираніемъ и изу- 
ченіемъ матеріала по исторіи бывшей

столицы Литвы — Вильны. Плодомъ 
этихъ занятій и были его научные 
труды, вышедшіе послѣ его магистер
ской диссертаціи, среди коихъ видное 
мѣсто занимаетъ его двухтомный 
трудъ по исторіи города Вильны. Въ 
концѣ 1869 года имъ была предста
влена и защищена магистерская дис- 
сертація („Политическая реформа и 
соціальное движеніе въ древней Греціи 
въ періодъ ея упадка"), а въ мартѣ 
1870 года В. былъ утвержденъ въ 
должности штатнаго доцента по ка- 
ѳедрѣ всеобщей исторіи при С.-Петер- 
бургскомъ Университетѣ, съ которымъ 
онъ не разставался до самой своей 
смерти, будучи съ 29 октября 1879 г. 
экстраординарнымъ, съ 1 ноября 
1884 г. — ординарнымъ и со 2 марта 
1895 года — заслуженнымъ профессо- 
ромъ Университета. Въ теченіе почти 
тридцати лѣтъ читалъ онъ въ Универ
ситетѣ общій курсъ средней исторіи, 
избравъ Византію предметомъ своихъ 
спеціальныхъ изысканій. Съ рѣдкимъ 
усердіемъ онъ работалъ въ этой науч
ной области. Хотя въ то время уже 
довольно много говорили о византій- 
скомъ вліяніи на ходъ исторіи Россіи, 
но спеціальное изученіе Византіи мно- 
гихъ пугало отсутствіемъ предвари- 
тельныхъ работъ, критическаго изда- 
нія источниковъ и т. п. Византиновѣ- 
дѣніе было насаждено въ С.-Петер- 
бургскомъ Университетѣ В асильев- 
скимъ, и только благодаря его трудамъ 
стало укореняться убѣжденіе въ зна- 
ченіи византиновѣдѣнія, какъ спе- 
ціальной науки. Ученый міръ съ долж- 
нымъ вниманіемъ оцѣнилъ заслуги В. 
предъ наукою: въ 1879 г. Московскій 
Университетъ почтилъ его степенью 
доктора исторіи honoris causa, а Ака- 
демія Наукъ (членомъ-корреспонден-
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томъ коей онъ состояла еще съ 1876 г.) 
3 февраля 1890 г. избрала В. орди- 
нарнымъ академикомъ.

Собраніе житій святыхъ, составлен
ное В., признала и одобрила и грече
ская церковь, введя его сборникъ въ 
свой ежедневный обиходь. Кромѣ Уни
верситета, В. читалъ лекціи на Бесту- 
жевскихъ Высшихъ Женскихъ Курсахъ 
и въ И мп. Александровскомъ Лицеѣ, 
гдѣ онъ состоялъ преподавателемъ съ 
1 октября 1871 года. Съ 1 января 
1871 года онъ состоялъ членомъ уче- 
наго Комитета Министерства Народ- 
наго Просвѣщенія, а съ 25 мая 1890г.— 
редакторомъ „Журнала Министерства 
Народнаго Просвѣщенія", смѣнивъ 
Л. Н. Майкова.

В. Г. В асильевскій  скончался во 
Флоренціи 13 мая 1899 г.; погребенъ 
тамъ же на кладбищѣ degli Allori.
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ство -  ЖМНП., ч. CLIX, 1872, отд. II, стр. 135— 
196.

11. Византія и Печенѣги (1048—1094) —
ЖМНП., ч. CLXIV, 1872, отд. II, стр. 116—165 
и 243—332. 1872.

12. Очеркъ исторіи города Вильны. I. Отъ 
временъ Гедимина до 1610 г., С.-Пб. 1872, 
112 стр.; II. Отъ 1610 до 1795 г., С.-Пб. 1874, 
121 стр.

13. Варяго-русская и варяго-англійская 
дружина въ Константинополѣ XI и XII вѣковъ— 
ЖМНП., ч. CLXXVI, 1874, отд. II, стр. 105— 
144; ч. CLXXV1I, 1875, отд. II, стр. 394—451; 
ч. СХХХѴІІІ, 1875, отд. II, стр. 76-152. 1874.

14. О Варяго-Руссахъ. (Отвѣтъ Д. И. Ило
вайскому)— Др. и Нов. Россія, т. III, 1875, 
стр. 396-405. 1875.

15. Русско-византійскіе отрывки. — I. Два 
письма византійскаго императора Михаила VII 
Дуки къ Всеволоду Ярославичу — ЖМНП., 
ч. CLXXXII, 1875, отд. II, стр. 270—315. — 
II. Къ исторіи 976 — 989 годовъ. (Изъ алъ-Ма- 
кина и ІоаннаГеометра)—ЖМНП., 4.CLXXXIV, 
1876, отд. II, стр. 117—178. — III. Замѣтка о 
пЪшихъ и конныхъ — ЖМНП., ч. CLXXXIV, 
1876, отд. II, стр. 178—187. — IV. Записка о 
греческомъ топархѣ — ЖМНП., ч. CLXXXV, 
1876, отд. II, стр. 368—434. — V. Хожденіе 
апостола Андрея въ странѣ Мирмидонянъ — 
ЖМНП., ч. CLXXXIX, 1876, отд. И, стр. 41—82 
и 157—185. — VI. Житіе Стефана Новаго — 
ЖМНП., ч. СХСІ, 1877, отд. И, стр. 283-329,— 
VII. Житіе Іоанна Готскаго—ЖМНП., ч. СХСѴ, 
1878, отд. II, стр. 86—154.—VIII. Житіе Георгія 
Амастридскаго. По неизданному греческому 
подлиннику — ЖМНП., ч. СХСѴ, 1878, отд. II, 
стр. 277—306; ч. СХСѴІ, 1878, отд. II, стр. 128 
—181.

16. Замѣтка къ статьѣ Н. П. Ламбина 
о годѣ смерти Святослава (Игоревича) —• 
ЗапИАН., т. XXVIII, 1876, стр. 164 — 182.

1876.
17. Изъ исторіи Византіи въ XII вѣкѣ: 

I. Союзъ двухъ имперій (1148—1155)—СлавСб., 
т. II, С.-Пб. 1877, стр. 210-290. II. Южно- 
Итальянская война (1156—1157) — СлавСб., 
т. III, С.-Пб. 1876, стр. 372—400.

18. Законодательство иконоборцевъ —
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ЖМНГ1., ч. СІС, 1878, отд. II, стр. 258—309 и 
ч. СС. 1878, отд. II, стр. 95—129. 1878.

19. О Синодальномъ (греческомъ) спискѣ 
Эклоги Императоровъ Льва и Константина и 
о двухъ спискахъ земледѣльческаго закона — 
ЖМНП.,ч.ССІ, 1879, отд. II,стр. 161-173. 1879.

20. Рецензія на сочиненіе Ѳ. И. Успен- 
скаго: Образованіе второго Болгарскаго цар
ства, Одесса. 1879 — ЖМНП., ч. ССІѴ, 1879, 
отд. II, стр. 144—217 и 318—348.

21. Рецензія на сочиненіе Ф. Б рун а: 
„Черноморье". Сборникъ иэслѣдованій по 
исторической географіи Южной Россіи. Часть I, 
Одесса. 1879 г. — XXI Увар, нагр., ЗапИАН., 
т. XXXVI; ЖМНП., ч. ССѴІ, 1879, отд. II, 
стр. 84—112.

22. Матеріалы для внутренней исторіи 
Византійскаго государства: I. Мѣры въ защиту 
крестьянскаго землевладѣнія—ЖМНП., ч.ССІІ,
1879, отд. II, стр. 160—232. — II. Властели, мо
настыри и сборщики податей въ XI и XII вѣ- 
кахъ — ЖМНП., ч. ССІІ, 1879, отд. II, стр. 386— 
438. — III. (Безъ особаго заглавія: Обозрѣніе 
изданныхъ Миклошичемъ и I. Миллеромъ 
документовъ, относящихся къ монастырскому 
землевладѣнію)—ЖМНП., ч. ССХ, 1880, отд. II, 
стр. 98—170 и 355—404.

23. Письмо Алексѣя Комнина къ графу 
Роберту Фландрскому — ЖМНП., ч. ССѴІІ,
1880, от. II, стр. 223—260. 1880.

24. О жизни и трудахъ Симеона Мета- 
фраста — ЖМНП., ч. ССХІІ, 1880, отд. II, 
стр. 379—437.

25. Совѣты и разсказы Византійскаго бо
ярина XI вѣка. По неизданной греческой руко
писи XV вѣка— ЖМНП., ч. ССХѴ, 1881, отд. II, 
стр. 242—299; ч. ССХѴІ, 1881, отд. II, стр. 102— 
171 и 316—357. 1881.

26. О мнимомъ славянствѣ Гунновъ, Бол-
гаръ и Роксоланъ — ЖМНП., ч. ССХХІІ, 1882, 
отд. II, стр. 140—190. 1882.

27. Рецензія на изданіе: Iordanis Romana 
et Getica. Recensuit Theodorus Mommsen, Be- 
rolini. 1882 —ЖМНП., ч. ССХХІІ, 1882, отд. II, 
стр. 371—388.

28. Рецензія на издан іе: Ioannis Euchaita- 
rum metropolitae, quae in codice Vaticano 
graeco 676 supersunt, Paulus de Lagarde edidit, 
Gottingae. 1882 г.—ЖМНП., ч. ССХХІІ, 1882, 
отд. II, стр. 388—400.

29. Вопросъ о Кельтахъ — ЖМНП., 
ч. ССХХІІІ, 1882, отд. II, стр. 103—184 и 
ч. ССХХѴІІІ, 1883, отд. II, стр. 221-250.

30. Еще разъ о мнимомъ славянствѣ Гун
новъ. Отвѣтъ Д. И. Иловайском у — ЖМНП., 
ч. ССХХѴІ, 1883, отд. II, стр. 346—392. 1883.

31. Некрологь В. В. Б ауера  — ЖМНП., 
ч. ССХХХѴІ, 1884, отд. III, стр. 134—141.

1884.
32. Описаніе Порфиріевскаго сборника

византійскихъ документовъ. (Греч. № CCL) — 
Отч. И. ПублБибл. за 1883 г., С.-Пб. 1885, 
прил. IV, стр. 1—30. 1885.

33. Обновленіе Болгарскаго патріарше- 
ства при царѣ Іоаннѣ Асѣнѣ II въ 1235 г. — 
ЖМНП., ч. ССХХХѴІІІ, 1885, отд. II, стр. 1— 
56 и 206—238.

34. Рецензія на книгу Б. П. Мансурова:
Базилика Константина Великаго въ св. градѣ 
Іерусалимѣ, Москва. 1885-ЖМНП., ч. CCXLIII, 
1886, отд. II, стр. 360—367. 1886.

35. Рецензія на трудъ Алексѣя Степано
вича Павлова,  напечатанный въ Сборникѣ 
Отдѣленія Русскаго языка и словесности И м п. 
Академіи Наукъ (Томъ 38, № 3) подъ загла- 
віемъ: „Книги законный, содержащія въ себѣ, 
въ древне-русскомъ переводѣ, виэантійскіе за
коны земледѣльческіе, уголовные, брачные и 
судебные. Издалъ вмѣстѣ съ греческими по
длинниками и съ историко-юридическимъ вве- 
деніемъ А.Павловъ, С.-П6.1885 г.“—ЖМНП., 
ч. CCXLIII, 1886, отд. II, стр. 317—351.

36. Одинъ изъ греческихъ сборниковъ 
Московской Синодальной Библіотеки—ЖМНП., 
ч. CCXLVIII, 1886, отд. II, стр. 65—106.

37. Ait)yr)oig 'Елкраѵіоѵ леді гі)д 'Іедоѵ- 
асйіцо у.аі тыѵ іѵ avtfi тблыѵ. Еѵууащиі 
і /./.г)ѵіу.оѵ гЦд Ѳ’ іу.атоѵтаетддідод ёхдойёѵ, 
дыоаіагі імтафдаоіНѵ у.аі dizjgfмуѵеѵ&ёѵ ѵлй 
Baoi/.eiov В ао ij-ieflay.»/. Повѣсть Епифанія о 
Іерусалимѣ и сущихъ въ немъ мѣстъ, первой 
половины IX нѣка, изданная, переведенная и 
объясненная В. Г. Васильевскимъ—Правосл. 
Палест. Сб., т. IV, вып. 2, С.-Пб. 1886, 8°, 
XXXVII 244 стр.

38. Niy.oj.dov Ілюу.блоѵ МеОыщд у.аі 
Ѳеодсоооѵ гоѵ ІІдодоб,иоѵ, оѵуудифёыѵ zijg 
IB  ’ ёхагоѵгаетгідідод, Biot M elstlov год Niov, 
ty.diddfievoi іл о  ВаоіХёюѵ B aoij.iefioy.i) 
;uzd лпоЫуоѵ у.аі giooaixfjg [uraqxjdacog. 
Николая епископа Меѳонскаго и Ѳеодора Про
дрома, писателей XII столѣтія, Житія Мелетія 
Новаго, изданныя съ прсдисловіемъ и рус- 
скимъ переводомъ В. Г. Васильевскимъ — 
Правосл. Палест. Сб., т. VI, вып. 2, С.-Пб. 
1886, 80, XL -ь 164 стр.
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39. Обозрѣніе трудовъ по византійской 
исторіи. Часть первая: Изданіе источниковъ — 
ЖМНП., ч. CCL, 1887, отд. И, стр. 222—265; 
ч. CCLII, 1887, стр. 113 — 147; ч. CCLIII,
1887, стр. 97—153; ч. CLXLVI, 1889, стр. 380—
392. 1887.

40. Записи о поставлсніи русскихъ еписко- 
повъ при митрополитѣ Ѳеогностѣ въ Ватикан- 
скомъ греческомъ сборникѣ—ЖМНП., ч. CCLV,
1888, отд. II, стр. 453-463. 1888.

41. Древняя торговля Кіева съ Регенсбур- 
гомъ — ЖМНП., ч. CCLVIII, 1888, отд. II, 
стр. 121—150.

42. Рейнгольда Гейденштейна  Записки 
о Московской войнѣ (1578—1582). Переводь 
съ Латинскаго. Изд. Археогр. Комм., С.-Пб.
1889, LXXXVI (Предисловіе В. Г. Васильев-
скаго) и 309 стр. 1889.

43. Польская и нѣмецкая печать о войнѣ 
Баторія съ Іоанномъ Грознымъ — ЖМНП., 
ч. CCLXI, 1889, отд. II, стр. 127—167 и 350— 
390.

44. Житіе св. Стефана Сурожскаго — 
ЖМНП., ч. CCLXIII, 1889, отд. II, стр. 97—164 
и 391—452.

45. О Гилл о. (Замѣтка по поводу статьи 
М. И. Соколова)  -  ЖМНП., ч. CCLXIII, 1889, 
отд. II, стр. 369—371.

46. Рецензія на книгу Н. А. Осокина:  
Исторія среднихъ вѣковъ. Т. I, Казань. 1888— 
ЖМНП., ч. CCLXIV, 1889, отд. II, стр. 386— 
398.

47. О построеніи (хазарской) крѣпости 
Саркела. (Полемическая замѣтка) — ЖМНП., 
ч. CCLXVI, 1889, отд. II, стр. 273—289.

48. Отвѣть на статью Ѳ. И. Успенскаго 
(О миражахъ) — ЖМНП., ч. CCLXVI, 1889, 
отд. II, стр. 555—557.

49. Рецензія на сочиненіе Константина
Грота:  Изъ исторіи Угріи и славянства въ 
XII вѣкѣ, 1889—XXXIII Уваров, нагр., 1890 г,— 
ЗапИАН., т. LXX. 1890.

50. Иванъ Павловичъ Минаевъ (некр.) — 
ЖМНП., ч. CCLXX, 1890, отд. III, стр. 36-40.

51. О севастократориссѣ Иринѣ. Замѣтка
по поводу статьи А. И. Кирпичникова  — 
ЖМНП., ч. CCLXXXV, 1893, отд. II, стр. 179— 
185. 1893.

52. Русско - Византійскія изслѣдованія: 
Житія св. Георгія Амастридскаго и Стефана 
Сурожскаго. Введеніе и греческіе тексты съ 
переводомъ. Славяно - русскій текстъ, IV -+-

CCCV-t-128 стр., С.-Пб. 1893 — Лѣтоп. занят. 
Археогр. Комм.. Вып. IX.

53. Василія Охридскаго, архіепископа
(митрополита) Солунскаго, неизданное над
гробное слово на смерть Ирины, первой су
пруги Императора Мануила Комнина—Визант. 
Времен., I, 1894, стр. 55—132. 1894.

54. Записка о составленіи перечня визан- 
тійскихъ грамотъ и писемъ, читанная академи
ками В. Г. Васильевскимъ и А. А. Куни- 
комъ — ЗапИАН., т. 75, стр. 98—102; Визант. 
Времен., I, 1894, стр. 249—252.

55. Г. С. Дестунисъ (некр.) — ЖМНП., 
ч. ССХСѴІІІ, 1895, отд. III, стр. 66 — 69.

1895.
56. Хроника Логоѳета на славянскомъ и 

греческомъ—Визант. Времен., II, 1895, стр. 78— 
151.

57. Авары, а не русскіе, Ѳеодоръ, а не 
Георгій. Замѣчаніе на статью X. М. Лопа
ре в а — Визант. Времен., III, 1896, стр. 83—95.

1896.
58. Хрисовулъ Императора Алексѣя I Ком

нина Великой Лаврѣ св. Аѳанасія на Аѳонѣ 
(августь 1084 г.) — Визант. Времен. III, 1896, 
стр. 121—232.

59. Epirotica saeculi XIII. Изъ переписи 
Іоанна Навкатскаго — Визант. Времен., III, 
1896, стр. 233—316.

60. Два надгробныхъ стихотворенія Си
меона Логоѳета — Визант. Времен., III, 1896, 
стр. 574-578.

61. Надгробное стихотвореніе Ѳеодора 
Продрома на Льва Тцикандила — Визант. 
Времен., III, 1896, стр. 579—581.

62. Cecaumeni Strategicon et incerti scrip
toris de officiis regiis libellus. Ediderunt B. Was- 
s i l iewsky et V. J e r n s t e d t ,  Petropoli. 1896, 
80, IV-*-20-«-113 стр.

63. Синодальный кодескъ Метафраста — 
ЖМНП., ч. СССХІ, 1897, отд. И, стр. 332-404 
[отд. дополн. изд., С.-Пб. 1899, 80 стр.]. 1897.

64. Графъ И. Д. Дсляновъ (некр.) — 
ЖМНП., ч. СССХѴ, 1898, январь, 12 стр.

1898.
65. Рецензія на книгу Оскара Іегера:  

Всеобщая исторія, въ четырехъ томахъ. Пере- 
водъ подъ редакціею проф. П. Н. Полевого — 
ЖМНП., ч. СССХѴІІІ, 1898, отд. II, стр. 164— 
174.

66. Памяти профессора Алексѣя Степа
новича Павлова — ЖМНП., ч. СССХІХ, 1898, 
отд. III, стр. 106—108, 109 сл.
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67. Некролорь Ариста Аристовича Ку- 
ника — ИзвИАН., т. X, стр. XV — XXVI; 
Визант. Времен., VI, 1899, стр. 619—632. 1899.

68. В?) защиту подлинности житія патрі- 
арха Игнатія и принадлежности его современ
ному автору, Никитѣ Пафлагону — Визант. 
Времен., VI, 1899, стр. 39—56.

69. Византійскій Временник?) за пять 
лѣтъ (1894—1899). Изъ отчета г. Непремѣн- 
наго Секретаря Императорской  Академіи 
Наукъ, читаннаго на актѣ 29-го декабря 1898 г. 
— Визант. Времен., VI, 1899, прилож., стр. 1 — 
23.

70. Византійскій Временник?) за пять лѣтъ 
(1894—1898). Посвящается памяти А. А. Ку
ни ка -Ж М Н П .,  ч. СССХХІІ, 1899, отд. И, 
стр. 132-154; ч. СССХХШ, отд. II, стр. 471— 
494.

71. Рецензія на книгу К. Krumbacher :  
Michael Glykas.  Eine Skizze seiner Biographie 
und seiner litterarischen Thatigkeit nebst einem 
unedirten Gedichte und Briefe desselben, Miin- 
chen. 1894—Визант. Времен.. VI, 1899, стр. 524— 
537.

72. Труды В. Г. Васильевскаго.  Изданіе
И мп. Академіи Наук?>, С.-Пб. 1908, 1909 и 
1912 (т. I и т. II, вып. 1 и 2). 1908.

Къ библіографіи о В. Г. Васильевскомъ:  
ЖМНП. 1899, ч. 325, № 10 (статья Ѳ. И. 
Успенскаго);  Визант. Времен. 1899, № 3—4 
(статья П. В. Б е з о б р а з о в а ,  съ портр.); 
ЖМНП. 1899, № 7 (статья И. М. Гревса);  
ЖМНП. 1902, № 1 (статья В. И. Модестова);
С. Платоновъ.  В. Г. Васильевскій,  С.-Пб. 
1900, съ портр. (изд. Имп. Русск. Арх. Общ.).

ВАСИЛЬЕВЪ, В асилій П авло- 
вичъ; родился 20 (или 22) февраля 
1818 г. въ Нижнемъ Новгородѣ, въ 
семьѣ мелкаго чиновника; грамотѣ 
учился у своего дяди — дьячка, а 
7-ми лѣтъ отъ роду поступилъ въ
1-й классъ Уѣзднаго Училища, и когда 
черезъ два года окончилъ его курсъ, 
то отецъ устроилъ-было сына на 
службу въ Губернское Правленіе, но, 
благодаря вышедшему въ то время 
закону о непринятіи на службу юно
шей моложе 14 лѣтъ и изъ-за того, 
что мальчикъ „дурно писалъ“, былъ

взятъ со службы и снова помѣщенъ 
(1827) во 2-й классъ Уѣзднаго Учили
ща. Послѣ окончанія здѣсь курса онъ 
отданъ былъ (1828) въ Гимназію, курсъ 
которой окончилъ черезъ четыре го
д а — въ 1832 году, всего 14 лѣтъ отъ 
роду; до 16 лѣтъ, когда было уже 
можно поступать въ Университетъ, 
В. занимался частными кондищ'ями, 
зарабатывая до 800 рублей въ годъ, а 
въ 1834 г. поступилъ студентомъ въ 
Казанскій Университетъ, гдѣ слушалъ 
лекціи Восточныхъ языковъ на Исто- 
рико - Филологическомъ Факультетѣ. 
Усиленный занятія В. по монгольско
му и татарскому языкамъ обратили на 
него вниманіе тогдашняго Попечи
теля Казанскаго Учебнаго округа 
М. Н. М усина-П уш кина, и послѣд- 
ній намѣренъ былъ отправить его въ 
Китай. Окончивъ 16 іюня 1837 г. 
курсъ Университета, В. усердно за
нялся подготовкою къ предложенной 
ему поѣздкѣ въ Пекинскую Духов
ную Миссію. Подробное ознакомленіе, 
во время этой подготовки, съ буддиз- 
момъ дало ему возможность написать 
изслѣдованіе „Объ основаніяхъ фило- 
софіи буддизма", „Духъ Алтанъ- 
гэрэл’а", которое доставило ему сте
пень магистра восточной словесности, 
но осталось неизданнымъ. 29 ноя
бря 1839 г. В. былъ зачисленъ 
въ составъ Пекинской Духовной 
Миссіи и 5 января 1840 г. выѣхалъ 
изъ Казани. ВъПекинѣ онъ безвыѣздно 
прожилъ 10 лѣтъ. Не ограничивая 
свою задачу рамками чисто-филоло- 
гическаго изученія языковъ китай- 
скаго, тибетскаго, санскритскаго, мон- 
гольскаго и маньчжурскаго, онъ от
дался всестороннему изслѣдованію 
Китайскаго Востока въ его прошлой 
и настоящей жизни. 17 сентября 1850 г.
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В. возвратился въ Казань и черезъ 
нѣсколько мѣсяцевъ — 6 января 
1851 г. — былъ назначенъ и. д. эк- 
страординарнаго профессора по ка- 
ѳедрѣ китайской и маньчжурской сло
весности. Въ томъ же 1851 году, за 
ученыя занятія въ Китаѣ, В. былъ 
Вы сочайш е пожалованъ особою еже
годною пенсіею въ 500 руб., незави
симо отъ получаемаго имъ по службѣ 
содержанія. Но не долго пришлось В. 
оставаться въ Казанскомъ Универси- 
тетѣ: Восточное Отдѣленіе Факуль
тета пришло тогда въ упадокъ, и 22 ок
тября 1854 г. послѣдовало Вы сочай
ш ее повелѣніе объ упразднены Раз
ряда восточной словесности при Уни- 
верситетѣ. Получивъ, 22 сентября
1854 года, „въ уваженіе особыхъ за- 
слугъ", званіе и. д. ординарнаго про
фессора, В. 20 апрѣля слѣдующаго
1855 года былъ перемѣщенъ въ С.-Пе- 
тербургскій Университетъ, на вновь 
образованный тогда Факультетъ Вос- 
точныхъ языковъ. Кромѣ каѳедры 
китайскаго языка, ему было поручено 
здѣсь чтеніе лекцій по маньчжурской 
словесности, кои и ведены имъ были 
въ теченіе 13 лѣтъ. 13 января 1864 го
да, по защитѣ диссертаціи: „Свѣдѣнія 
о Маньчжурахъ во времена династіи 
Юань и Минъ“, В. былъ удостоенъ 
степени доктора восточной словес
ности и съ того же числа утвер- 
жденъ ординарнымъ профессоромъ, а 
6 января 1876 г., въ день двадца- 
типятилѣтія его педагогической дея
тельности, былъ утвержденъ въ зва- 
ніи заслуженнаго профессора. 22 сен
тября 1878 года В. единогласно былъ 
избранъ Совѣтомъ Университета Де- 
каномъ Восточнаго Факультета и оста
вался на этомъ посту до 22 сентября 
1893 года, когда, по слабости здо

ровья, прекратилъ чтеніе общихъ обя- 
зательныхъ курсовъ и отказался отъ 
должности Декана. Съ этого времени 
до самой своей смерти В. велъ лишь 
такъ называемые спеціальные курсы. 
Руководства и пособія, написанныя В. 
по китайскому языку и словесности, 
а также труды его по маньчжурскому 
языку поставили дѣло преподаванія 
этихъ предметовъ на твердую почву. 
Отсутствіе китайскаго шрифта не 
смущало В., — и онъ собственноручно 
переписывалъ всѣ тексты для ихъ 
литографированія. Не покидая Уни
верситета, В. еще съ 7 ноября 1857 г. 
состоялъ при Министерствѣ Внутрен- 
нихъ Дѣлъ для занятій въ Департа
мент^ Духовныхъ Дѣлъ Иностран- 
ныхъ Исповѣданій, а съ 24 марта 
1862 — драгоманомъ при Азіатскомъ 
Департаментѣ Министерства Ино- 
странныхъ Дѣлъ, отъ каковой долж
ности былъ отчисленъ въ 1867 году.

Сношенія В. П. В асильева съ 
И мп. Академіей Наукъ начались 
вскорѣ послѣ возвращенія его изъ 
Китая, когда, въ 1853 году, онъ пред- 
ставилъ въ Академію свой первый 
научный трудъ: „О нѣкоторыхъ кни- 
гахъ, относящихся къ исторіи Буд
дизма, въ Библіотекѣ Казанскаго Уни
верситета". 25 января 1856 г. Академія 
постановила напечатать статью В. 
„Notices sur les ouvrages en langues de 
1’Asie orientale", а въ 1860 году, 
признавая важнымъ вкладомъ въ науку 
изслѣдованія В. о буддизмѣ, взяла на 
себя иниціативу изготовленія точнаго 
нѣмецкаго перевода перваго тома 
этого труда („Der Buddhismus. Seine 
Dogmen, Geschichte und Litteratur"). 
29 декабря 1866 г. В. былъ избранъ 
Академіею въ члены-корреспонденты, 
а 11 января 1886 г. — въ ординарные
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академики по литературѣ и исторіи 
азіатскихъ народовъ; въ 1887 г. из- 
бранъ былъ Почетнымъ Членомъ
С.-Петербургскаго Университета. Для 
своихъ научныхъ занятій В. въ 1908 году 
былъ командированъ Академіею въ 
Китай. Скончался 27 апрѣля 1900 г. 
въ Петербургѣ; погребенъ въ селѣ 
Каинкахъ, Свіяжскаго уѣзда Казан
ской губерніи.

1. Дорожники члена Государственнаго Со-
вѣта (Найда-чянь) Масыха въ походѣ на сѣ- 
веръ до границы (переводъ съ китайскаго) — 
ЗапИРГО., т. VI, 1851 [отд. отт.]. 1851.

2. Центральная Азія и главные хребты
горъ въ Китайскихъ владѣніяхъ — ЖМНП., 
ч. LXXIII, 1852, отд. И, стр. 117—132. 1852.

3. О нѣкоторыхъ книгахъ, относящихся 
къ исторіи буддизма, въ библіотекѣ Казанскаго 
Университета (представлено 27 янв. 1854) — 
Уч. ЗапИАН., т. III, вып. I, 1855, стр. 1—33.

To-же, на нѣмецкомъ языкѣ: Die auf den 
Buddhismus beziiglichen Werke der Univer- 
sitats - Bibliothek zu Kazan — Bull. HPh., t. XI, 
1854, p. 337—365; MelA., t. II, livr. IV, p. 347— 
386. 1855.

4. О сущсствованіи огнедышащей горы 
въ Маньчжуріи — ВИРГО. 1855, ч. XV, отд. V, 
стр. 31—36.

5. Notice sur les ouvrages en langues de
I’Asie orientale, qui se trouvent dans la biblio- 
theque de FUniversite de Saint - Petersbourg. 
(Lu le 25 janvier 1856) — Bull. HPh., t. XIII, 
1856, p. 226—236; 241—256, 290-298; Mel A., 
t. II, livr. 6, 1856, p. 562 — 607; PB. 1857, т. XI, 
стр. 305—343. 1856.

6. Графическая система китайскихъ іеро- 
глифовъ — ЖМНП., ч. ХСІІ, 1856, № 12, 
стр. 233—358 [отд. отт., 1856, 8°].

7. Исторія и древности восточной части
Средней Азіи, отъ X до XIII в., съ приложе- 
ніемъ перевода китайскихъ извѣстій о Кида- 
ляхъ, Чжурчженяхъ (Джурджитахъ) и Монголо- 
Татарахъ — Тр. ВОИАО, ч. IV, вып. 1, 1857; 
стр. 1—235 [отд. отт., С.-Пб. 1857, 8°]. 1857.

8. Буддизмъ, его догматы, исторія и ли
тература. Ч. I — Общее обозрѣніе 1857, 
XII -+- 353; ч. III — Исторія буддивма въ 
Индіи, сочиненіе Даранаты. Переводъ съ ти- 
бетскаго 1869, XXV -+- 288 стр. (вторая часть 
въ свѣтъ не вышла); — Der Buddhismus. Seine

Dogmen, Geschichte und Litleratur. Erster Theil, 
St.-Pb. 1860, 8°, XV 380 p. Франпузскій 
переводъ, сдѣланный La Соште'оиъ, съ пре- 
дисловіемъ Лабулэ,  Paris. 1865.

9. Описаніе большихъ рѣкъ, впадающихъ 
В Ъ  Амуръ — ВИРГО., ч. XIX, 1857; ч. XXIII, 
1858; То же на французскомъ языкѣ, въ спе- 
ціальномъ изданіи Общества [отд. отт.].

10. Записка о Нингутѣ — ЗапИРГО. 1857, 
кн. 12, стр. 79—111.

11. Описаніе Маньчжуріи — ЗапИРГО. 
1857, кн. 12, стр. 1—79 [отд. отт.].

12. Выписка изъ дневника, веденнаго въ 
Пекинѣ — РВ. 1857, № 10 и 12, т. IX, 
стр. 145—200, 477—497 [отд. отт.].

13. Отзывъ о „Буддизмѣ" арх. Нила — 
ЖМНП. 1858, ч. С, отд. VI, стр. 89—104.

14. Китайскія медали за преклонность
лѣтъ и пиршества старцевъ—ИзвВОАО. 1858,
ч. I. ~ 1858.

15. Открытіе Китая — Рус. Дневникъ 
1859, № 82 [отд. отт., С.-Пб. 1859].

16. Свѣдѣнія о Маньчжуріи во время ди-
настій Юань и Минъ — Актъ С.-Пб. Универ
ситета за 1858, С.-Пб. 1859, стр. 83 — 158 
[отд. огг., С.-Пб. 1863]. 1859.

17. Воспоминанія о Пекинѣ—Сѣв.Пч.1861,
№ 6 [отд. отт., С.-Пб. 1861, 8°]. 1861.

18. Русско-Китайскіе трактаты—Сѣв. Пч. 
1861, № 6 [отд. отт., С.-Пб. 1862].

19. Маньчжурская хрестоматія для перво- 
начальнаго преподаванім, С.-Пб. 1863, 8°. 1863.

20. Письмо къ Секретарю Географическаго 
Общества — ИзвИРГО. 1866, т. II, № 3, стр. 97.

1866.
21. Маньчжурско - Русскій словарь, соста

вленный для студентовъ (lithogr.), С.-Пб. 
1866, 80.

22. Анализъ китайскихъ іероглифовъ. Со
ставлено для руководства студентовъ. Ч. I,
С.Пб. 1866; ч. II. Элементы китайской пись
менности, С.-Пб. 1884; изд. 2-е, С.-Пб. 1898,8° 
(lithogr.).

23. Графическая система китайскихъ іеро
глифовъ. Опытъ перваго китайско-русскаго 
словаря. Составленъ для руководства студен
товъ, С.-Пб. 1867, 4° (литограф.). 1867.

24. О движеніи магометанства въ Ки- 
таѣ — Актъ С.-Пб. Университета 2 декабря 
1866, С.-Пб. 1867, 80.

25. Китайская хрестоматія. Ч. I. Съ при- 
мѣчаніями. 1-е изд. (литограф.), 1868; 2-е изд. 
1882; текстъ переизданъ въ третій разъ въ
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1890; Ч. II — „Лунь-юй“ (литограф.), 1868 
(примѣчанія изданы въ 1883—1884 гг.); Ч. III— 
„Ши-цзинъ и часть Шу-цзина“, 1868. Были и 
позднѣе изданія (литогр.). 1868.

26. По поводу путешествия Гюка и Габэ
въ Тибегь — ИзвИРГО. 1872. 1872.

27. Объ отношеніяхъ китайскаго языка 
къ среднеазіатскимъ — ЖМНП., ч. CLXIII,
1872, № 9, отд. 2, стр. 82—124.

28. Двѣ китайскія записки о паденіи Куль- 
джи и о ея занятіи русскими, С.-Пб. 1872.

29. Религія Востока: Конфуціанство, Буд- 
днзмъ и Даоцизмъ — ЖМНП. 1873, ч. CLXVI, 
апр., стр. 239—310, ч. CLXVII, май, стр. 29— 
107, іюнь, стр. 260—293 [отд. отт., С.-Пб. 1873, 
8«].

Рецензія И. П. Минаева — ЖМНП. 1874, 
ч. CLXXII, марть, стр. 127—148. 1873.

30. Россія и Средняя Азія — БиржВѣд.
1873, № 335.

31. О Далай-ламахъ въ Тибетѣ, Буддизмъ,
Даосизмъ и др. статьи — Р. Энц. Словарь Б е
резина.  1874—76.

32. Три вопроса. Улучшеніе сельской об
щины. Ассигнаціи-деньги. Чему и какъ учиться. 
Изд. 2-е, С.-Пб. 1878, 8° (первое изданіе было 
запрещено цензурой). 1878.

33. Отзывъ о трудахъ Г. Н. По та нина  — 
ОтчИРГО. за 1877, С.-Пб. 1878.

34. Отзывъ о „Маньчжурско - русскомъ 
словарѣ" И. И. З а х а р о в а  — ОтчИРГО. за 
1877, прилож. 1, стр. 5—16, С.-Пб. 1878.

35. Отзывъ о трудѣ П. Я. Пясецкаго
„Путешествіе въ Китай" — ОтчИРГО. за 1880,
С.-Пб. 1880, прилож., стр. 34—43 [отд. отт., 
С.-Пб. 1880]. 1880.

36. Очеркъ исторіи китайской литера
туры — „Всеобщая Исторія Литературы", изд. 
В. Ѳ. Коршемъ и К. Л. Риккеромъ,  С.-Пб. 
1880, 8° [отд. отт., С.-Пб. 1880].

37. Отзывъ о трудахъ Г . Н. Потанина —
ОтчИРГО. за 1881 [отд. отт., С.-Пб. 1881], 
Прилож. 1, стр. 20—24, С.-Пб. 1882. 1881.

38. Примѣчанія на третій выпускъ китай
ской хрестоматіи. Переводъ и толкования 
Ш и-цзи н а ,  1882. 1882.

39. Приведенія въ покорность Монголовъ
при началѣ Дайцинской династіи — ЗапИРГО. 
1883, т. VI [отд. отт., С.-Пб. 1883]. 1883.

40. Исторія японскаго уголовнаго судо
производства, С.-Пб. 1883.

41. Современное положеніе Азіи. Ки-

тайскій прогрессъ — Годичный актъ Имп. 
С.-Петербургскаго Университета за 1882, 
С.-Пб. 1883 [отд. отт., С.-Пб. 1883].

42. Примѣчанія на второй выпускъ китай
ской хрестоматіи. Переводъ и толкованія 
Лунь-юй’я, 1884. 1884.

43. Воспоминаніе объ И. И. З а х ар о в ѣ  —
ЖМНП. 1885, № 11, стр. 94—111 [отд. отт., 
С.-Пб. 1885, 8«]. 1885.

44. Отзывъ о „Запискахъ переводчика"
П. А. Дмитріевскаго  — ОтчИРГО. за 1885, 
прилож. I, стр. 16—22, С.-Пб. 1886. 1886.

45. Замѣтки по буддизму. I — ЗапИАН.,
т. LV, кн. 2, 1887, стр. 122—131. 1887.

46. Матеріалы по исторіи китайской ли
тературы. Лекціи, читанный въ С.-Пб. Уни- 
верситетѣ (литограф.), С.-Пб. 1887, 8°.

47. О снимкѣ съ китайской надписи, по- 
лученномъ Академіею оть Россійскаго Кон
сула въ Кашгарѣ Г. Петровскаго.  (Чит. 
28 окт. 1886) — ЗапИАН., т. LIV, 1887, 
стр. 98—105.

48. Рецензія на соч. А. Позднѣева:
Очерки быта буддійскихъ монастырей и буд- 
дійскаго духовенства въ связи съ отноше- 
ніями сего послѣдняго къ народу — ЖМНП., 
ч. CCLVII, 1888, стр. 417—434. 1888.

49. Замѣтки по буддизму. II — ЗапИАН., 
т. LIX, кн. 2,1889, стр. 49—70 [отд. отт.]. 1889.

50. Замѣтки по буддизму. III — ЗапИАН.,
т. LXII, 1890, стр. 25-37 . 1890.

51. Къ хронологіи Чингисхана и его 
преемниковъ — ЗапВО., т. IV, С.-Пб. 1890, 
стр. 375—378.

52. Вопросы и сомнѣнія — ЗапВО., т. IV, 
С.-Пб. 1890, стр. 379—381 [отд. отт.].

53. Китайская хрестоматія. Т. I, С.-Пб.
1890.

54. Географія Тибета. Переводъ изъ ти-
бетскаго сочиненія Минъ-Чжулъ-Хутухты — 
Изд. ИАН., С.-Пб. 1895. ' 1895.

55. Буддизмъ въ полномъ развитіи по Ви- 
наямъ — ВостЗам., стр. 1—7. [Переводъ Sylv. 
Levi: Le Bouddhisme dans son plein develop- 
pement d’apres les Vinayas — Revue de I’hist. 
des relig., XXXIV, p. 318—325].

56. Записка о надписяхъ, открытыхъ на 
памятникахъ, стоящихъ на скалѣ Тыръ, близъ 
устья Амура — ИзвИАН., т. IV, № 4, апрѣль 
1896, стр. 365—367 [отд. отт., С.-Пб. 1896].

1896.
57. Примѣчанія къ первому выпуску Ки

тайской хрестоматіи. Изд. 2-е, С.-Пб. 1896.
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58. Буддійскій терминологическій лекси- 
конъ. (Буддизмъ, его догматы, исторія и ли
тература. Ч. II). [Печаталось, но въ свѣтъ не 
вышло; имѣется лишь нѣсколько корректур- 
ныхъ листовъ, безъ заглавнаго, въ Азіатскомъ 
Музеѣ И мп. Акад. Наукъ, гдѣ хранится руко
пись всей II части].

59. „Географія Индіи", соч. Минъ-чжулъ- 
Хутухты. [Печаталась въ 1896, но въ свѣтъ не 
вышла].

60. Китайскія надписи на Орхонскихъ па-
мятникахъ въ Кошо-Цайдамѣ и Карабалга- 
сунѣ — Сб. трудовъ Орхонской Экспедиціи, 
т. Ш, С.-Пб. 1897. 1897.

61. Замѣтки по буддизму. IV — ИзвИАН.,
т. X, № 4, апр. 1899, стр. 337—354. 1899.

62. То же V-ibid., № 5, май, стр. 393—402.
63. Открытіе Китая и другія статьи ака

демика В. П. Васильева.  Изданіе журнала 
„Вѣстникъ всемірной исторіи", С.-Пб. 1900. 
Содержаніе: I — Памяти В. П. Васильева;  
II — Открытіе Китая; III — Воспоминанія о 
Пекинѣ; IV — Русско-китайскіе трактаты; 
V — Магометанство въ Китаѣ; VI — Китайскій 
прогрессъ. Съ портретомъ В. П. Васильева.

1900.
64. Китайскія посольства въ Россію.
65. О преподаваніи восточныхъ языковъ.
66. Голодъ въ Китаѣ. [Годы изданія не 

могли быть установлены].
Матеріалы для біографіи:

Orientalische Bibliographie, XIV (1900),
S. 11 и 210 (некрологи); С. Ол ьде нбургъ  — 
ЗапВО., т. XIII; — ЖМНП., ч. СССХХХ, совр. 
лѣт., стр. 65—70; Автобіографическій очеркъ 
въ Критике - біографическомъ Словарѣ С. А. 
Венгерова;  Словарь профсссоровъ и препо
давателей С.-Пб. Университета, т. I, С.-Пб. 
1896; Энциклопедическій Словарь Брокга уза  
и Ефрона;  Біографическій Словарь профессо- 
ровъ и преподавателей Казанскаго Универси
тета, ч. I, Казань. 1904, стр. 222—225.

В Е Л Ь Я М И Н О В Ъ -З Е Р Н О В Ъ , 
В ладим іръ В ладим іровичъ; ро
дился въ С.-Петербургѣ 31 октября 
1830 г. Его отецъ, Владиміръ Ѳедо- 
ровичъ, служилъ въ Комиссіи Соста- 
влснія Законовъ и работалъ при из- 
даніи „Полнаго Собранія Законовъ", 
а въ 1805 г. издавалъ въ Петер

б у р г  журналъ „Меркурій" и напи- 
салъ „Путешествіе дружбы" (С.-Пб. 
1807). В. В. В ел ь я м и н ов ъ -Зер н ов ъ  
воспитывался въ Имп. Александров- 
скомъ Лицеѣ, гдѣ впервые проявилась 
его страсть къ восточнымъ языкамъ: 
будучи еще въ Лицеѣ, онъ бралъ 
частные уроки еврейскаго языка. — 
17 іюня 1850 г., по окончаніи курса въ 
Лицеѣ, В.-З. былъ опредѣленъ на 
службу въ Азіатскій Департаментъ 
Министерства Иностранныхъ Дѣлъ и 
въ слѣдующемъ году былъ команди- 
рованъ къ Оренбургскому и Самар
скому Генералъ-Г убернатору, по распо- 
ряженію коего былъ отправленъ къ 
Султану, Правителю Средней части 
Орды, для ознакомленія съ нарѣчіемъ 
и обычаями киргизовъ, гдѣ практи
чески занялся изученіемъ тюркскихъ 
нарѣчій, до него совершенно не изслѣ- 
дованныхъ. Время съ 26 іюня 1852 г. 
и до 1854 г. онъ провелъ въ команди- 
ровкахъ съ цѣлью полученія секрет- 
ныхъ свѣдѣній разнообразныхъ пере- 
говоровъ въ Большой, Средней и 
Малой Ордахъ. Во время указанныхъ 
командировокъ онъ много работалъ 
для своего вышедшаго вскорѣ въ свѣтъ 
труда: „Историческія извѣстія о кир- 
гизъ-кайсакахъ и сношеніяхъ Россіи съ 
Среднею Азіею". Въ 1856 г. В.-З. былъ 
назначенъ переводчикомъ въ Азіат
скомъ Департаментѣ, но оставилъ эту 
должность 12 мая 1859 г., когда, со
гласно прошенію, былъ уволенъ отъ 
службы по указанному Департаменту. 
Избранный еще въ 1857 г. дѣйстви- 
тельнымъ членомъ Имп. Русскаго 
Археологическаго Общества, онъ 
16 февраля 1861 г. былъ назначенъ 
Секретаремъ этого Общества, состоя, 
еще съ 26 февраля 1858 г., Секрета
ремъ и Восточнаго Отдѣленія Обще-
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ства (по 30 января 1867 г.), а въ 
1864 году былъ избранъ и членомъ 
Совѣта Имп. Русскаго Географиче- 
скаго Общества.

Научные труды В.-З. обратили 
на себя вниманіе Академіи Наукъ, 
которая 6 іюня 1858 г. избрала его 
адъюнктомъ по литературѣ и исторіи 
Азіатскихъ народовъ, а черезъ три 
года (1 декабря 1861 г.) — экстраорди- 
нарнымъ академикомъ по части му- 
сульманскихъ языковъ и ихъ литера
туры, Совѣтъ же С.-Петербургскаго 
Университета удостоилъ В.-З. степени 
доктора Турецко - Татарской Словес
ности (23 марта 1866 г.). Академія 
Наукъ неоднократно командировала 
В.-З. съ научною цѣлью какъ по 
Россіи, такъ и за границу; такъ, 
въ 1865 г., съ 15 мая по 1 сентября, 
онъ ѣздилъ въ Московскую, Туль
скую и Орловскую губерніи для 
собиранія матеріала для своей работы 
„О Касимовскихъ царяхъ и цареви- 
чахъ“; въ 1867 году, по порученію 
Академіи, былъ на Московской Этно
графической Выставкѣ и ѣздилъ въ 
Орловскую губернію для собиранія 
матеріаловъ по исторіи татаръ; въ
1868 г. (съ 1 апрѣля по 1 октября) 
былъ командированъ по Россіи и за 
границу для окончанія „Джагатайско- 
Турецкаго словаря" (вышелъ въ свѣтъ 
въ январѣ 1869 года), а для окончанія 
„Джагатайско - Русскаго словаря" по- 
лучилъ командировку въ слѣдующемъ,
1869 году (1 мая— 1 ноября) и, какъ 
представитель Академіи, присутство- 
валъ на Московскомъ Археологиче- 
скомъ Съѣздѣ того-же 1869 года. Имп. 
Русскимъ Археологическимъ Обще- 
ствомъ В.-З. былъ еще въ 1869 году 
командированъ въ Рязанскую и другія 
губерніи для археологическихъ и этно-

графическихъ изысканій и дважды 
(въ 1866 и 1867 гг.), по порученію 
Общества, присутствовалъ на Между- 
народныхъ Археологическихъ Кон- 
грессахъ въ Антверпенѣ, будучи из
бранъ на послѣднемъ изъ нихъ однимъ 
изъ Президентовъ Съѣзда. Проводя 
съ 1872 г., по причинѣ растроеннаго 
здоровья, большую часть времени за 
границею, В.-З. 15 февраля 1878 г. 
былъ вынужденъ оставить Академію, 
отказавшись отъ работъ по Имп. Рус
скому Археологическому Обществу 
еще въ 1872 г. Послѣ этого, отпра
вившись въ свое родовое имѣніе въ 
Орловской губерніи, онъ посвятилъ 
себя службѣ по выборамъ дворянства 
и съ 1878 по 1888 г. состоялъ Мало- 
архангельскимъ (Орловской губерніи) 
Предводителемъ Дворянства, состоя 
уѣзднымъ гласнымъ (въ 1865 г.) и по- 
четнымъ мировымъ судьей (1867— 
1873) по тому-же уѣзду. Въ 1888 году 
(30 іюля) В.-З. былъ назначенъ Попечи- 
телемъ Кіевскаго Учебнаго Округа, а 
въ 1889 г. (13 іюля) и Предсѣдателемъ 
временной Комиссіи по разбору древ- 
нихъ актовъ въ Кіевской, Волынской 
и Подольской губерніяхъ. Въ 1890 г. 
избранный (29 декабря) Почетнымъ 
Членомъ Имп. Академіи Наукъ, В.-З. 
оставался Попечителемъ Округа до 
1903 года; скончался 17 января 1904 г.

1. О вступленіи на престолъ Дарія Гис-
таспа по Геродоту и Фердауси — Памятная 
книжка Имп. Алсксандровскаго Лицея, С.-Пб. 
1850, 8». 1850.

2. Историческія извѣстія о киргизъ-кай- 
сакахъ и сношеніяхъ Россіи съ Среднею 
Азіею со времени кончины Абулъ-Хайръ- 
Хана (1748—1765). Т. I, Уфа. 1853 [перепе
чатано изъ Оренбург. Губ. Вѣд.].

To-же, т. I, приложенія, Уфа. 1853 [перепе
чатано изъ Оренб. Губ. Вѣд.]. 1853.

3. Lettre а М. Fuss,  Secretaire Perpetuel
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[annongant la decouverte d un manuscrit com
plet en langue persane du Sherefnameh-i-Shahi]. 
(Lu le 27 octobre 1854)—Bull. HPh. 1855, 
t. XII, p. 204-206; Mel A., livr. 6, 1856, t. П, 
p. 457-458. 1854.

4. Историческія извѣстія о киргизъ-кай- 
сакахъ и сношеніяхъ Россіи съ Среднею Азіею 
со времени кончины Абулъ - Хайръ - Хана 
(1748—1765). Т. П, тетрадь 1-ая, Уфа. 1855. 
[Перепечатано изъ Оренбург. Губ. Вѣд.].

1855.
5. Историческія извѣстія о Коканскомъ

ханствѣ, отъ Мухаммеда - Али до Худаяръ- 
Хана — ЗапИРАО., т. IX, стр. 219 — 260 и 
ТрВОИАО., ч. II, стр. 329—370. 1856.

6. Свѣдѣнія о Коканскомъ ханствѣ — 
ВИРГО., ч. XVIII (1856), отд. II, стр. 107— 
152.

7. Bericht iiber die von Hrn. W ei jam ino v-
Sernov beabsichtigte Herausgabe des Abdul- 
lah-Nameh. (Gelesen am 8 Januar 1858) — Bull. 
HPh. 1858, t. XV, p. 171—172; MelA, t. Ill, 
livr. 3, 1858, p. 256—257. 1858.

8. Rapport sur le projet de publier le texte 
et une traduction de l’Abdoullah-Nameh. (Lu le 
8 janvier 1858) — Bull. HPh., t. XV, 1858, 
p. 172—176; MelA, t. Ill, livr. 3, 1858, p. 2 5 8 - 
263.

9. Notice sur un poignard Boukhare. (Lu le
25 fevrier 1859) — Bull. HPh. 1859, t. XVI, 
p. 184-189; MelA, t. Ill, livr. 5, 1859, p. 576 — 
583. 1859.

10. L’Emir Haider de Boukhara et ses trois 
fils. (Lu le 22 avril 1859) — Bull. HPh. 1859, 
t. XVI, p. 275-283; MelA, t. Ill, livr. 6, 1859, 
p .  631—642.

11. Памятникъ съ арабско-татарскою над
писью въ Башкиріи — ЗапИРАО, т. XIII, 
стр. 257 — 284; ТрВОИАО, ч. IV, 1859, 
стр. 257—284.

12. Броссе,  М. И,  Дорнъ и Вельями
новъ-Зерновъ.  Разборъ сочинснія П. Са
вельева,  подъ заглавіемъ: „Монеты Джучи- 
довъ, Джагатандовъ, Джелаиридовъ и другія, 
обращавшіяся въ Золотой Ордѣ въ эпоху Тох- 
таммша — XXVIII Демид, нагр. 1859, стр. 149 — 
155.

13. Монеты бухарскія и хивинскія — 
ЗапИРАО, т. XIII, 1859, стр. 328 — 456; 
ТрВОИАО, ч. IV, стр. 328—456.

14. Description de quelqucs monnaies de 
1'oulous de DjaghataV, de Khiva et de Khokand. 
(Lu le 13 avril 1860) — Bull, de l’Acad. 1860,

t. II, p. 207—218; MelA, t. IV, livr. 2, 1861, 
p. 137—152. 1860.

15. Description de deux monnaies inedites, 
appartenant a la dynastie desNasrides d’Espagne. 
(Lu le 18 novembre 1859) — Bull, de l’Acad. 
1860, t. I, p. 473-478; MelA, t. IV, livr. 1, 
1860, p. 15—21 [отд. Отт.].

16. Scheref-Nameh ou Histoire des Kourdes 
par Scheref, prince de Bidlis, publiee pour la 
premiere fois, traduite et annotee par V. Velia- 
minof-Zernof .  T. I. Texte persan. 1-re partie, 
St.-P. 1860; t. 11. Texte persan, 2-de partie. 
Variantes, St.-P. 1862.

17. Описаніе нѣсколькихъ монетъ, приве- 
зенныхъ изъ Бухары. (Чит. 10 апр. 1863) — 
ЗапИАН, т. III, 1863, кн. 1, стр. 76—86. 1863.

18. Изслѣдованіе о Касимовскихъ царяхъ 
и царевичахъ. Ч. I — ТрВОИАО, ч. IX, С.-Пб.
1863, XIII-«-558 стр. Нѣмецкій переводъ: Dr.
J. Th. Zenker.  Beitrage zur Geschichte der 
Volker Mittelasiens. I Band. Untersuchung 
iiber die Kasimofschen Zaren und Zarewischen, 
Lpz. 1867.

19. Отчетъ о поѣздкѣ въ Касимовскій
уѣздъ, Рязанской губерніи. (Чит. 11 сентября 
1863) — ЗапИАН, т. IV, 1864, кн. 2, стр. 120— 
123. 1864.

20. Источники для изученія тарханства, 
жалованнаго башкирамъ русскими госуда
рями — Прил. къ IV т. ЗапИАН. 1864, № 6, 
II -н 48 стр.

21. Notice sur un manuscrit persan du 
Raouzet-et-tahirin. (Lu le 8 avril 1864) — Bull, 
de l’Acad. 1864, t. VII, p. 351—352; MelA, t. V, 
livr. 2 et 3, 1865, p. 119—120.

22. Изслѣдованіе о Касимовскихъ царяхъ 
и царевичахъ. Ч. II — ТрВОИАО., ч. X, С.-Пб.
1864, 498 стр.

23. Матеріалы для исторіи Крымскаго 
Ханства, извлеченныя (sic), по распоряженію 
И мп. Академіи Наукъ изъ Московскаго Глав- 
наго Архива Министерства Иностранныхъ 
Дѣлъ, С.-Пб. 1864, 4°, IX-н 940 стр.

24. To-же сочиненіе въ переводѣ на фран- 
цузскій языкъ — Лейпцигъ. 1864.

25. Изслѣдованіе о Касимовскихъ царяхъ
и царевичахъ. Ч. III — ТрВОИАО, ч. XI, 
С.-Пб. 1866, IX -+- 502 стр. 1866.

26. Землевѣдѣніе. Географія странъ Азіи,
находящихся въ непосредственныхъ сношені
яхъ съ Россіею, К. Риттера.  Переводъ съ до- 
полненіями В. В. Григорьева — ЖМНП, 
ч. СХХХІѴ, 1867, стр. 615—635. 1867.
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27. Словарь джагатайско-турецкій, С.-Пб. 
1868. 1868.

28. О Западномъ Краѣ и о памятникахъ 
вообще. Записка В. Вельяминова - З е р 
нова,  А. Куника,  А. Попова,  Д. Полѣ- 
нова и И. С р езн ев ска го —ИзвИАО., т. VI, 
1868, стр. 1—8—11.

29. Броссе,  Куникъ,  Лерхъ,  Шиф- 
неръ и Вел ьяминовъ-Зерновъ.  О собра- 
ніи рукописей и другнхъ древностей, предло- 
женныхъ гг. Фиркович ам и въ продажу 
Имп. Публичной Библіотекѣ. (Чит. 7 марта 
1862) —ЗапИАН., т. XV, 1869, кн. 2, стр. 252— 
264.

30. Описаніе ящика для Корана (изъ со-
бранія князя М. А. Оболенскаго). (Чит. 25 но
ября 1869)— ЗапИАН., т. XVII, 1870, кн. 1, 
стр. 131—138. 1870.

31. Notice sur le Makhzen ul-esrar de Mir-
Haider. (Lu le 28 avril 1870) — Bull, de l’Acad. 
1871, t. XV, p. 299-303; MelA., t. VI, livr. 2, 
1870, p. 261—267. 1871.

32. Четвертый Международный Съѣздъ
оріенталистовъ во Флоренціи — ЖМНП. 1879, 
ч. ССІ, отд. IV, стр. 1—13. 1879.

33. Изслѣдованіе о Касимовскихъ царяхъ
и царевичахъ. Ч. IV, вып. 1 — ТрВОИАО., 
ч. XII, вып. I, 1887, 178 стр. 1887.

34. Изслѣдованіе о Касимовскихъ царяхъ 
и царевичахъ. Ч. IV, вып. 2 — ТрВОИАО., 
ч. XII, вып. 2 (печатался, но въ свѣтъ не вы- 
шелъ).

35. Отчеты Попечителя Кіевскаго Учеб- 
наго Округа, 1889—1893 гг. 1889—1893.

*ВЕРНАДСКІЙ, В ладим іръ И ва- 
новичъ; родился въ Петербургѣ28 фе
враля 1863 года. Первоначальное обра- 
зованіе получилъ дома; недостаточное 
гимназическое образованіе все время 
дополнялось домашнимъ чтеніемъ и 
высокимъ уровнемъ культурныхъ ин- 
тересовъ семьи. Родомъ изъ мелкихъ 
дворянъ Черниговской губерніи; семья 
давно жила интеллигентнымъ трудомъ 
и широкими духовными интересами. 
Отецъ его былъ профессоромъ (эко- 
номистомъ) и общественнымъ дѣяте- 
лемъ, дѣдъ— военнымъ врачемъ и ма-

сономъ, прадѣдъ— сельскимъ священ- 
никомъ, вышедшимъ изъ казацкой 
среды и получившимъ для своего вре
мени (1-ая половина XVIII в.) хорошее 
образованіе. По матери (рожд. Кон- 
стантиновичъ) В. происходитъ изъ 
дворянской среды, поколѣніями воен
ной. Въ 1873 году В. поступилъ въ 
1-й классъ 1-й классической Гимна- 
зіи въ Харьковѣ, гдѣ въ это время слу- 
жилъ его отецъ, но уже въ 1876 году 
перешелъ въ 1-ую классическую Гим- 
назію въ Петербургѣ, курсъ которой 
и окончилъ въ 1881 году. Тогда же 
поступилъ на естественное отдѣленіе 
Физико-Математическаго Факультета
С.-Петербургскаго Университета. Въ 
Университетѣ интересъ его разби
вался между науками естественно- 
историческими и историческими. Еще 
студентомъ онъ началъ заниматься 
кристаллографіей, которая тогда не 
была поставлена въ Петербургскомъ 
Университетѣ на уровнѣ времени. Дѣ- 
лать кристаллографическія измѣренія 
и вычисленія, производить опытныя 
изслѣдованія, обычныя въ это время 
въ лучшихъ университетахъ Запада, 
было въ Петербургскомъ Универси
тетѣ въ то время невозможно*. Въ 
связи съ занятіями кристаллогра
фіей, главнымъ образомъ, теорети
ческой — въ Университетѣ онъ про- 
шелъ курсъ математическихъ наукъ 
и въ астрономической обсерваторіи 
изучилъ отсутствовавшія тогда въ 
Минералогическомъ Кабинетѣ пріемы

* Впервые пріемы измѣренія и вычисле
нія были изучены Вернадскимъ въ 1888 г. 
въ Мюнхенѣ. Въ Петербургѣ въ это время пре- 
подаваніе — въ этой части — отстало на цѣлое 
поколѣніс; не было даже соотвѣтствующихъ 
приборовъ, и приходилось учиться на прибо- 
рахъ первой половины XIX столѣтія.
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научныхъ наблюденій и ихъ обра
ботки. Легкая доступность въ это 
время всего университетскаго пре- 
подаванія для каждаго студента лю
бого факультета сглаживала недо
статки постановки преподаванія на 
отдѣльныхъ каѳедрахъ. Петербург
ски} Университетъ того времени гор
дился именами Д. И. М енделѣева, 
Н. А. Меншуткина, А. Н. Б еке
това, А. С. Ф аминцына, Н. П. Ваг
нера и др. Послѣ представления кан- 
дидатскаго сочиненія (О физическихъ 
свойствахъ изоморфныхъ смѣсей) въ 
1885 году В. получилъ степень кан
дидата естественныхъ наукъ. Работа 
эта была чисто книжная; она заста
вила ознакомиться хорошо съ литера
турой предмета, но вести въ Минерало- 
гическомъ Кабинетѣ Петербургскаго 
Университета экспериментальную ра
боту было въ то время невозможно: 
не было ни средствъ, ни приборовъ, 
ни указаній. Во главѣ Кабинета стоялъ 
замѣчательный русскій натуралистъ 
В. В. Д окучаевъ , пробивавшій но
вые пути въ почвовѣдѣніи, но дале- 
кій отъ минералогіи и кристаллогра- 
фіи. Человѣкъ крупнаго таланта, оста- 
вившій въ наукѣ постоянный и нынѣ 
чувствуемый слѣдъ, В. В. Д ок уч аев ъ  
самъ сознавалъ недостатки постановки 
преподаванія минералогіи и кристал- 
лографіи и помогалъ, въ чемъ могъ, 
стремленію болѣе молодыхъ своихъ 
помощниковъ поставить преподаваніе 
на болѣе отвѣчающую уровню знаній 
высоту. Но это удалось достигнуть въ 
Петербургскомъ Университетѣ только 
позднѣе. И все же, вліяніе крупной, 
оригинальной личности В. В. Д ок у
чаева сказывалось: онъ умѣлъ искать 
и находить людей, — онъ велъ жиз
ненную, нужную, новую работу, про-

клады валъ въ наукѣ новый путь, и это 
не могло не наложить извѣстнаго отпе
чатка на всѣхъ его учениковъ, на всю 
ихъ дальнѣйшую научную жизнь, такъ 
какъ въ свои студенческіе годы они 
пережили и перечувствовали созданіе 
новаго.

Въ 1886 году, по окончаніи курса 
Университета, В.И. В ернадскій  былъ 
сдѣланъ хранителемъ Минералогиче- 
скаго Кабинета Петербургскаго Уни
верситета *, а зимой 1888 года былъ 
командированъ Университетомъ на два 
года за границу, для приготовленія къ 
профессорскому званію, послѣ того, 
какъ въ 1887 году онъ выдержалъ ма- 
гистерскій экзаменъ. Связь между за
падно-европейскими каѳедрами мине
ралогіи и Петербургскимъ Универси
тетомъ въ это время совершенно 
отсутствовала. Не было никакихъ лич- 
ныхъ знакомствъ и научныхъ сноше- 
ній. Поэтому нельзя было правильно 
выработать программу командировки. 
Единственная экспериментальная ра
бота по кристаллографіи, которая ве
лась въ это время въ Минералогиче- 
скомъ Кабинетѣ, была работа по кри- 
сталлизаціи, и въ связи съ этимъ В. 
отправился въ Неаполь, къ профессору
A. Ска к к и, работы котораго по кри- 
сталлизаціи, мало тогда извѣстныя, 
оказали, однако, еще въ Петербургѣ 
большое вліяніе на его научные инте
ресы. Но Скакки оказался въ это 
время дряхлымъ старикомъ, оставив- 
шимъ преподаваніе; онъ самъ рабо- 
талъ всю жизнь самоучкой, при такомъ 
же отсутствіи необходимыхъ пособій, 
какъ это было въ Петербургѣ, — и В.

* Будучи хранителемъ Минералогическаго 
Кабинета, В. редактировалъ литографирован
ный лекціи по кристаллографіи и минералогіи
B. В. Докучаева.
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отправился черезъ мѣсяцъ изъ Неа
поля къ проф. Гроту, въ Мюнхенъ, са
мый живой центръ минералогической 
работы въ это время въ Европѣ. Сюда 
его влекло не только желаніе ознако
миться съ практическими методами 
научной работы, но и желаніе войти 
въ новую кристаллографію, съ рабо
тами одного изъ представителей кото
рой, Э. М алляра, онъ ознакомился 
еще въ Петербургѣ. И дѣйствительно, 
въ Мюнхенѣ впервые удалось ему 
войти въ ознакомленіе съ методикой 
кристаллографическихъ и кристалло- 
оптическихъ изслѣдованій и съ обра
боткой получаемыхъ результатовъ. 
Кромѣ института проф. Г рота, Вер- 
надск ій  работалъ въ это время въ 
институтѣ проф. З о н к е  надъ явле- 
ніями капиллярности и изучалъ его 
теорію кристаллическаго строенія, а 
у проф. Г а у сго ф ер а  работалъ надъ 
кристаллическимъ анализомъ и паяль
ной трубкой. Но и въ Мюнхенѣ въ это 
время — въ концѣ 1880-хъ годовъ — 
еще не были введены въ преподаваніе 
тѣ идеи, который сейчасъ господ- 
ствуютъ въ кристаллографіи, хотя онѣ 
были высказаны и точно доказаны 
уже въ первой половинѣ XIX столѣтія. 
Въ Мюнхенѣ, въ Политехникумѣ, онѣ 
проводились въ своеобразной формѣ 
З о н к е , въ Университетѣ Гротъ очень 
склонялся къ нимъ, но не рѣшался 
ввести ихъ въ преподаваніе. Въ препо
даваніе въ Германіи они были введены 
лишь въ началѣ 1890-хъ годовъ, уже 
послѣ того, какъ были положены въ 
основу курса въ Московскомъ Уни
верситетѣ. Эти идеи Г ессел я , Бравэ, 
Г адолина, получившія сейчасъ столь 
широкое развитіе, были въ 1888 году 
систематически проводимы лишь въ 
Парижѣ — и то не въ Университетѣ,

а въ Ёсоіе des Mines — М алляромъ. 
Въ связи съ этимъ и съ желанісмъ 
ознакомиться съ методами синтеза и 
новой методикой петрографическихъ 
работъ В. уже въ 1889 году перебрался 
въ Парижъ, гдѣ занимался въ College 
de France у проф. Ф укэ надъ явле- 
ніями синтеза минераловъ и петрогра
фической оптикой и въ лабораторіи 
проф. Л еш ател ье (Ecole des Mines) 
изучалъ методы пирометріи. Парижъ 
въ это время былъ обставленъ въ 
области кристаллографіи и минерало- 
гіи исключительно бѣдно. У Ф укэ  
могъ работать только одинъ, много 
два человѣка; самый выдающійся уче
ный того времени М алляръ былъ 
лишенъ лабораторіи и приборовъ и 
едва могъ имѣть немиогія изъ нихъ 
для своего собственнаго употребленія. 
Но сама широкая научная жизнь Па
рижа, живыя традиціи вѣками непре- 
рывавшейся научной мысли и работы 
создавали въ Парижѣ особую, ни 
съ чѣмъ несравнимую обстановку 
научнаго исканія, рѣзко отличную и 
отъ тогдашняго Петербурга, и отъ 
Мюнхена... Въ Парижѣ В. впервые 
глубже вошелъ въ изученіе соедине- 
ній кремнія, остановившихъ его вни- 
маніе и во всей его дальнѣйшсй 
научной дѣятельности.

Въ 1890 году, по окончаніи коман
дировки, В. переѣхалъ въ Россію и лѣ- 
томъ занялся почвеннымъ изслѣдова- 
ніемъ Кременчугскаго уѣзда Полтав
ской губерніи въ экспедиціи проф.
В. В. Д ок уч аев а , снаряженной Пол- 
тавскимъ Губернскимъ Земствомъ. 
Осенью онъ, по приглашенію проф.
А. П. П авлова, выступилъ приватъ- 
доцентомъ въ Московскомъ Универ
ситетѣ, гдѣ каѳедра минералогіи —  
послѣ смерти проф. М. А. Т олстопя-
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т о в а — была не занята, а временно 
замѣщалась проф. Павловымъ. Про- 
читавъ пробный лекціи о полимор- 
физмѣ, какъ общемъ свойствѣ матеріи, 
и о группѣ авгитовъ и роговыхъ 
обманокъ, В. былъ принять осенью
1890 года въ число приватъ-доцентовъ 
Московскаго Университета и съ января
1891 года началъ чтеніе въ немъ 
лекцій. Осенью 1891 года онъ защи- 
тилъ въ Петербургскомъ Универси- 
тетѣ диссертацію: „О группѣ силли
манита и роли глинозема въ силика- 
тахъ“ на степень магистра минералогіи 
и геогнозіи. Въ этой работѣ имъ 
были даны основы теоріи кремнезе- 
мистыхъ соединеній,—теоріи, которая 
разработывалась имъ затѣмъ и во все 
позднѣйшее время. Работа была сдѣ- 
лана, главнымъ образомъ, въ Парижѣ, 
такъ какъ въ Москвѣ въ это время 
нельзя было вести синтетическія ра
боты по минералогіи. Въ 1892 году
В. было поручено Физико-Матема- 
тическимъ Факультетомъ веденіе 
общаго курса минералогіи и кристал- 
лографіи и завѣдываніе Минералоги- 
ческимъ Кабинетомъ Московскаго 
Университета. Одновременно съ этимъ 
онъ началъ преподаваніе минсралогіи 
и на Медицинскомъ Факультетѣ Мо
сковскаго Университета.

Въ это время Минералогическій 
Кабинетъ Московскаго Университета 
находился въ очень тяжеломъ поло- 
женіи. Минералогическая коллекція 
его была въ полномъ хаосѣ; не было 
ни каталоговъ, ни систематической 
установки коллекціи; значительная 
часть минераловъ лежала кучами въ 
разныхъ шкапахъ и на полу, безъ 
всякаго порядка; для большинства 
экземпляровъ не было никакихъ эти- 
кетокъ, и сохранившіеся нумера могли

быть возстановлены только съ тру- 
домъ, такъ какъ былъ потерянъ ключъ 
къ ихъ пониманію *. Драгоцѣнное 
собраніе Московскаго Университета, 
которое было приведено въ порядокъ 
къ столѣтнему юбилею Университета 
(1855) и каталогъ котораго былъ свое
временно изданъ (1858), сильно по
страдало послѣ того, какъ было пере
несено въ 1868 году въ новое помѣ- 
щеніе и отдѣлено отъ Румянцовскаго 
Музея, съ которымъ оно одно время 
было соединено. Съ 1868 по 1889 годъ 
оно не было приведено въ порядокъ 
и постепенно въ теченіе 20 лѣтъ все 
болѣе разстраивалось. Библіотеки въ 
Кабинетѣ совсѣмъ не было. Приборы 
были большею частію старые, и только 
въ самомъ концѣ 1880-хъ годовъ проф. 
М. А. Т ол стоп я тову удалось полу
чить средства для пріобрѣтенія нѣко- 
торыхъ новыхъ приборовъ и въ 1887—  
1888 гг. онъ устроилъ лабораторію 
при Кабинетѣ, которая давала возмо
жность вести необходимый аналити- 
ческія работы.

Первые годы В. пришлось употре
бить на приведеніе въ порядокъ Мине- 
ралогическаго Кабинета Московскаго 
Университета, на постановку его на 
уровень науки того времени (1890-ые 
годы) и на выработку курса. Только 
благодаря трудамъ ассистентовъ Е. Д. 
К ислаковскаго и А. О. Ш клярев- 
скаго, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ ра
боты, удалось привести университет-

* Съ большимъ трудомъ удалось спасти 
и отожествить значительную часть драгоцѣн- 
наго собранія Фрейеслебена,  купленнаго 
Университетомъ въ 1827 году; каталогъ его, 
изданный въ то время, былъ утерянъ и въ 
одномъ экземплярѣ найденъ въ библіотекѣ 
Московскаго Общества Испытателей Природы, 
а принадлежность образцовъ Московскаго со
бранія къ этой коллекціи была забыта!
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скую коллекцію въ положеніе, отвѣ- 
чающее минимальнымъ научнымъ тре- 
бованіямъ. Можно сказать, что только 
къ 1894 году выяснился и выработался 
окончательно планъ устройства Каби
нета и система университетской по
становки преподаванія минералогіи и 
кристаллографіи, отвѣчающая уровню 
научныхъ требованій. Ходъ времени 
сдѣлалъ свое дѣло, и съ 1894 года 
по 1911 годъ шло непрерывное 
развитіе Минералогическаго Каби
нета Московскаго Университета. Въ 
1890 году преподаваніе здѣсь было 
возложено на одного преподавателя, и 
не было ни одного спеціальнаго ассис
тента при каѳедрѣ минералогіи (былъ 
одинъ общій — для геологіи и минера
логіи). Въ 1911 году въ преподаваніи 
минералогіи и кристаллографіи въ 
Московскомъ Университетѣ участво
вало 4 преподавателя (кристаллогра- 
фія вошла и въ курсъ Математическаго 
отдѣленія), и при Кабинетѣ было 
5 ассистентовъ. Въ то же самое время 
основное собраніе Московскаго Уни
верситета выросло почти вдвое, за
ключало болѣе 20000№ № , было распо
ложено по системѣ Д ана; были соста
влены карточные каталоги предмет
ный, инвентарный и географическій. 
Значительная часть работы была сдѣ- 
лана добровольцами-студентами. Кол- 
лекція Московскаго Университета къ 
этому времени явилась одною изъ 
лучшихъ въ Россіи. Въ то же время 
Московскій Кабинетъ разросся посте
пенно въ научный институтъ, снабжен
ный научнымъ оборудованіемъ, отвѣ- 
чающимъ уровню требованій времени.

Въ 1896 году В. началъ чтеніе 
лекцій по кристаллографіи и минера
логіи на „коллективныхъ урокахъ" 
Общества воспитательницъ и учи

тельницу которые возродили-было 
закрытые Высшіе Женскіе Курсы. 
Послѣ ихъ закрытія, въ 1901 году, 
тотъ же курсъ былъ перенесенъ во 
вновь открытые Высшіе Женскіе 
Курсы, и здѣсь постепенно создался 
минералогическій кабинетъ, давшій 
возможность вести преподаваніе, ана
логичное университетскому.

Въ 1897 году В. защитилъ въ Пе- 
тербургскомъ Университетѣ диссер- 
тацію на степень доктора минералогіи 
и геогнозіи: „О явленіяхъ скольже- 
нія кристаллическаго вещества". Ра
бота эта предполагалась, какъ одинъ 
изъ кристаллофизическихъ этюдовъ, 
такъ какъ вытекла, какъ частное из- 
слѣдованіе, въ связи съ опытами надъ 
явленіями полиморфизма, которые 
велъ В. въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, 
но которые остались неопубликован
ными и незаконченными. На слѣдую- 
щій годъ, въ 1898 году, онъ былъ на- 
значенъ экстраординарнымъ профес- 
соромъ Московскаго Университета.

Въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ послѣ 
1897 года интересъ В. колебался 
между кристаллографіей и минерало- 
гіей, съ одной стороны, и изученіемъ 
исторіи науки, главнымъ образомъ, — 
наукъ физическихъ и естественно- 
историческихъ. Результатомъ работъ 
по кристаллографіи явились „Основы 
кристаллографіи", 1-я часть кото- 
рыхъ была напечатана въ 1903 году; 
дальнѣйшія части еще не изданы.

Къ концу XIX столѣтія въ обѣихъ 
отрасляхъ знанія — въ минералогіи и 
въ кристаллографіи—наблюдается жи
вой, все увеличивающійся росту со
вершенно преобразившій обѣ эти на
учный дисциплины. Для кристалло
графіи онъ начался раньше— къ на
чалу 1890-хъ годовъ — когда побѣ-
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дили идеи Г есселя  и Бравэ; для 
минералогіи расцвѣть и полная ея 
реконструкція началась позже — въ 
самомъ концѣ вѣка. Широкое раз- 
витіе физической химіи и открытіе 
явленій радіоактивности, въ связи съ 
практическим^ все растущимъ зна- 
ченіемъ ученія о рудныхъ мѣсторо- 
жденіяхъ, совершенно измѣнили эту 
отрасль знанія. Минералогія XX сто- 
лѣтія рѣзко отлична отъ минералогіи 
XIX вѣка какъ по методамъ работы, 
поставленнымъ задачамъ, такъ и по 
тому положенію, какое она занима- 
етъ въ сознаніи натуралистовъ, и 
тому значенію, какое она имѣетъ для 
близкихъ дисциплинъ. Въ ней воз
никли и совершенно новыя области, 
связанный не съ химіей соединеній, а 
съ химіей элементовъ (геохимія). Съ 
новымъ движеніемъ въ области мине
ралогіи В. пришлось сжиться при вы- 
работкѣ университетскаго курса и при 
организаціи минералогической кол- 
лекціи Московскаго Университета. Съ 
1894 года онъ началъ систематически, 
съ той же точки зрѣнія и съ тѣми же 
задачами, знакомиться съ главными 
минералогическими музеями Россіи, 
Западной Европы, Сѣверной Америки 
и съ главными мѣсторожденіями мине- 
раловъ и рудъ, посѣщая съ этой цѣлью 
каждое лѣто, въ теченіе 20 лѣтъ безъ 
перерыва, различный мѣстности Евро
пейской и Азіатской Россіи, Западной 
Европы и Сѣверной Америки и пере
рабатывая свой и чужой наблюда
тельный матерьялъ въ одномъ и томъ 
же направленіи. Уже въ 1899 году В е р- 
надскій  опубликовалъ начало своего 
университетскаго курса, переработан- 
наго въ связи съ надвигавшимися въ 
науку новыми теченіями, а въ 1908 году 
началъ печатать общую переработку

всего матерьяламинералогіи—„Опытъ 
описательной минералогіи", котораго 
вышелъ первый томъ (1908— 1914). 
Въ связи съ тѣми же общими вопро
сами, съ 1909 года В. началъ органи
зовывать работу по спектроскопіи 
земной коры и по явленіямъ радіо
активности, сосредоточивая ее въ 
Академіи Наукъ.

Въ связи съ занятіями исторіей на
уки В. въ 1904 году читалъ въ Москов- 
скомъ Университетѣ курсъ по исторіи 
естествознанія въ новое время (до
XVII вѣка), начало котораго было на
печатано („О научномъ міровоззрѣ- 
ніи“), а въ 1914 году началъ печа
тать давно подготовлявшійся „Очеркъ 
исторіи естествознанія въ Россіи въ
XVIII столѣтіи".

Съ 1899 года, въ связи съ труд
ными условіями, переживаемыми выс
шей школой въ Россіи, В ерн ад
скому, подобно и другимъ профессо
рам^ пришлось употребить много вре
мени въ связи съ обсужденіемъ акаде- 
мическихъ дѣлъ и выработкой новыхъ 
условій жизни высшей школы; осо
бенно много пришлось затратить вре
мени на эту дѣятельность съ 1904 по 
1911 годъ. Въ Московскомъ Универ
ситетѣ и Московскихъ Высшихъ Жен- 
скихъ Курсахъ В. былъ все это время 
членомъ совѣтскихъ комиссій, въ Уни
верситетѣ (1905—1906) одно время 
былъ избранъ помощникомъ Ректора 
и дважды быль выбранъ въ Государ
ственный Совѣтъ отъ Академіи Наукъ 
и Университетовъ (1906—1911).

Въ 1906 году (4 марта) В. былъ 
избранъ адъюнктомъ Императорской 
Академіи Наукъ, оставаясь, однако, въ 
Москвѣ профессоромъ, такъ какъ въ 
Академіи не было тогда возможности 
вести научную работу въ этой области
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знанія. Въ 1909 году онъ былъ выбранъ 
экстраординарнымъ академиком^, а 
въ 1912 — ординарнымъ академикомъ. 
Въ 1911 году В. окончательно оста- 
вилъ Москву и переселился въ Петер- 
бургъ. Въ 1906 году фактически въ 
его завѣдываніе было передано Мине
ралогическое Отдѣленіе Г еологиче- 
скаго Музея Академіи, въ 1912 раз- 
дѣленіе Музея на два отдѣленія было 
закрѣплено законодательнымъ поряд- 
комъ, а въ 1914 году, послѣ смерти 
акад. Ѳ. Н. Черны ш ева, В. пришлось 
принять на себя званіе Директора 
Геологическаго и Минералогическаго 
Музея Академіи Наукъ. Въ 1912 году 
начала функціонировать подъ его ру- 
ководствомъ отдѣльная Минералоги
ческая Лабораторія, организованная 
Академіею Наукъ въ частномъ помѣ- 
щеніи.

Съ 1892 года В. принималъ уча- 
стіе въ земской дѣятельности, состоя, 
съ перерывомъ въ одно трехлѣтіе, 
уѣзднымъ гласнымъ Моршанскаго и 
губернскимъ гласнымъ Тамбовскаго 
земства (1892— 1907, 1910—1913), и 
съ начала 1890-хъ годовъ принималъ 
участіе въ большей части земскихъ 
съѣздовъ и совѣщаній, въ томъ числѣ 
и въ съѣздѣ земскихъ дѣятелей 
6—9 ноября 1904 года въ Петербург^, 
гдѣ онъ былъ однимъ изъ представи
телей Тамбовскихъ земцевъ.

Въ приводимомъ спискѣ псчатныхъ 
работь * оставлены въ сторонѣ газетный 
статьи,—за исключеніемъ статей, относящихся 
къ минералогіи и кристаллографіи (въ газе- 
тахъ „Русскія Вѣдомости“, „Новь“, „Сынъ 
отечества", „Рѣчь" и др.), а также статьи, 
посвященныя высшей школѣ или обществен- 
нммъ и политическимъ вопросами дня. Со-

* Списокъ этотъ составленъ въ значИ' 
тельной части А. Е. Ферсманомъ.

отвѣтственнымъ образомъ оставлены въ сто
ронѣ и оффиціальныя записки, посвященныя 
тѣмъже вопросами, или отзывы о сочиненіяхъ; 
оставлены въ сторонѣ и рефераты русскихъ 
и иностранныхъ работъ по минералогіи и кри
сталлографіи (въ „Журналѣ Русскаго Физико- 
Химическаго Общества" за 1888—1892 и въ 
„Zeitschrift fur Krystallographie" за тѣ же 
годы *. Не отмѣченьі также отдѣльныя данный 
и наблюденія, опубликованный въ другихъ ра- 
ботахъ, напр., въ „Chemiche Krystallographie" 
Р. G r o t h ’a (1906 сл.), въ диссертаціи М. И. 
Коновалова  и т. д.

1. О фосфоритахъ Смоленской губерніи —
ТрВЭкО., №11 (январь), стр. 263—294 (крат
кое сообщеніе—ibid., № 3, стр. 84). 1888.

2. Путевыя замѣтки о почвахъ бассейна
р. Чаплынки, Новомосковскаго у. Екатерино- 
славской губ.—ТрВЭкО., № 3, 22—29. 1889.

3. Ein Beitrag zur Kenntniss d. hexagonalen 
Krystallsystems — Zeit. f. Kryst. 1889, XV, 
S. 473 -486  [отд. отт.].

4. Note sur l’influencc de la haute tempera
ture sur le disthene — Bull. Soc. Frans- Mineral., 
XII, 447—456.

5. Sur la reproduction de la sillimanite — 
Bull. Soc. FranS. Mineral., XIII, 256-270. 1890.

6. Sur la reproduction de la sillimanite et la 
composition mineralogique de la porcelaine — 
CR. Acad. Sc. Paris, CX, p. 1377—1380.

7. Краткій курсъ минералогіи, читанный
студентами - медиками (литографированное из- 
даніе), Москва, 158 стр. 1891.

8. О группѣ силлиманита и роли глино
зема въ силикатахъ — Bull. Soc. Natur. Moscou, 
1—100 (Resume—p. 165—170) [отд. отт.]. (Исто
рическая часть изложена въ книгѣ W. und
D. Asch, Die Silicate in chem. u. technisch. 
Beziehung, Berlin. 1911).

9. Микроскопическое изслѣдованіе пыли, 
выпавшей зимой 1889—1890 въ Симбирской и 
Самарской губ. — въ статьѣ П. В. Преобра- 
женскаго,  Тр. Отд. Физич. наукъ Общ. Люб. 
Естеств., IV, М. 1891, 26 (Извѣстія, LXXIII, 2).

10. О полиморфизмѣ, какъ общемъ свой-

* Въ работу Ферхмина  (Матеріальі къ 
оцѣнкѣ земель Нижегородской губ., 1885, VIII, 
стр. 37 и слѣд.) вошли наблюденія В. И. Вер- 
надскаго надъ геологическими строеніемъ 
мѣстности около Доскина, въ окрестностяхъ 
Нижняго-Новгорода.
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ствѣ матеріи — Уч. Зап. М. Унив., Отд. Ест.- 
Ист., IX, стр. 1—21 [отд. отт.]. 1892.

11. О солонцахъ, Журналы засѣданій Поч
венной Комиссіи — ТрВЭкО., № 2, 1892, стр. 
17—18.

12. Памяти Н. И. К окш арова и А. В.
Гадолина — Bull. Soc. Natur. Moscou, VI, 
1893, 506-510 [отд. отт.]. 1893.

13. Матеріалы къ оцѣнкѣ земель Полтав
ской губ. XV. Кременчугскій уѣздъ (подъ ре- 
дакціей В. В. Д окучаева), С.-Пб. 145 стр. и 
карта.

14. Генезисъ минераловъ— Энц. Сл. Бр. 
и Еф., т. VIII, стр. 306—311.

15. Химичсскій составь, кристаллическая
форма главнѣйшихъ минераловъ. Приложеніе 
къ лекціямъ кристаллографіи, Москва. 1894, 
22 стр. 1894.

16. Лекціи кристаллографіи. Изданіе сту- 
дентовъ Физико-Математическаго Факультета, 
Москва. 285 стр. и 16 таблицъ чертежей.

17. О причинѣ нѣкоторыхъ аномалій въ
кристаллахъ — Bull. Soc. Natur. Moscou, X, про
ток., стр. 21—22. 1896.

18. Лекціи кристаллографіи для студен- 
товъ-медиковъ, Москва. 1896.

19. О хромовомъ турмалинѣ изъ Бере-
зовска — Bull. Soc. Nat. Moscou, XI, проток., 
стр. 21—26. 1897.

20. О кристаллической формѣ бромгекса- 
гидро-м-толуоловой кислоты — ЖРФ-ХО (Хи
мическая часть), т. XXIX, 319.

21. Кристаллографическія замѣтки. 1) О 
кристаллической формѣ ромбическаго KNOg. 
2) О кристаллическомъ строеніи арагонита — 
Bull. Soc. Nat. Moscou, XI, 292—302.

22. Признаки желѣзныхъ рудъ въ Полтав
ской губ. — Хуторянинъ, № 32 (Полтава).

23. Явленія скольженія кристаллическаго 
вещества — Уч. Зап. М. Унив., Отд. Ест.-Ист., 
XIII, III +  182 стр. [отд. отг.].

24. Кристаллографическія изслѣдованія,
р—псевдопропилнафтсновой кислоты — ЖРФ- 
ХО (Химич. часть), XXX, 53. 1898.

25. А. Е. А рцруни (некр.)—РВѢд. № 202, 
стр. 3.

26. О коллекціи архіепископа Нила — 
Сѣверн. Край, Ярославль, № отъ 17 дек., стр.
3 -4 .

27. Лекціи описательной минералогіи
(изданіе для студентовъ). Вып. I, Москва. 
288 стр. 1899.

28. О кристаллической формѣ дибензол-

сульфонбензиламида—ЖРФ-ХО, XXXI (Химич. 
часть), стр. 654—655.

29. (Совместно съ С. П. Поповымъ). 
Еникальскіе грязевые вулканы — Bull. Soc. 
Nat. Moscou, XIII, прот., стр. 37—41.

30. О турингитѣ и стильпномеланѣ рус-
скихъ мѣсторожденій — Bull. Soc. Natur., Mos
cou, XIV, прот., стр. 41—45. 1900.

31. Памяти Н. М. С ибирцева — ibid., 
стр. 45—50.

32. О значеніи трудовъ Ломоносова въ 
минералогіи и геологіи—„Ломоносовскій Сбор- 
никъ“, изд. Общ. Люб. Естествозн., Антр. и 
Этн., Москва, стр. 1—34 [отд. отт.].

33. (Совмѣстно съ Я. В. Самойловымъ). 
Обзоръ работъ по минералогіи Россіи за 
1897—1898 годъ — Ежегодн. по геол. Россіи, 
Новая Александрія, IV (III), 49—134 (русскій 
и французскій тексть).

34. (Совмѣстносъ А.О. Ш кляревскимъ). 
О шаровыхъ выдѣленіяхъ графита изъ Иль- 
менскихъ горъ — Bull. Soc. Nat. Moscou, XIV, 
367—370.

35. Лекціи по минералогіи студентамъ-ме- 
дикамъ въ 1900 году, Москва. 1900, 133 стр. 
(литографированное изданіе).

36. Нефть, какъ природное тѣло, въ наукѣ
XIX столѣтія — ЖРФ-ХО., т. XXXIII, ч. 4, 
59—66. 1901.

37. О минералогическомъ собраніи Ради- 
щевскаго Музея — Сарат. Дневникъ, № 191.

38. Zur Theorie der Silicate — Zeit. f. 
Kryst., XXXIV, 34—66.

39. Объ апатитѣ изъ Хоранта Хохъ на
Кавказѣ — Bull. Soc. Natur. Moscou, XVI, p. 
502—506. 1902.

40. О кристаллахъ а — сѣры и о русскихъ 
ихъ мѣсторожденіяхъ—ibid., XVI, стр.479—501.

41. О научномъ міровоззрѣніи — Вопр. 
философ, и психол., Москва, кн. 65, стр. 1409— 
1465 (съ дополненіями — въ „Сборникѣ по фи- 
лософіи естествознанія", М. 1906, 104—157).

42. (V. und S. Popoff). Ueber den Borax- 
gehalt v. Eruptionsproducte aus dem Salsen- 
gebiet v. Kertsch и Taman — Zeit. f. prakt. 
Geol., 1902, III, S. 79-81.

43. Основы кристаллографіи. Ч. I. Введе
те . Ученіе о симметріи. Явленія, выражен- 
ныя закономъ многогранниковъ. Вып. I, съ 
144 рис. — Уч. Зап. М. Унив., Отд. Ест.-Ист., 
XIX, стр. VIII-ь 344 и отдѣльно, М. 1903. 
(Глава I переведена въ 1904 г. F. S la v ik ’oMb 
на чешскій языкъ). 1903.
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44. Замѣтки о геологическомъ строеніи 
Исачекъ — въ статьѣ I. М орозевичъ: Геоло
гическое строеніе Исачковскаго холма — Тр. 
Геол. Комит., VII, стр. 5 (изъ отчета Губерн
скому Земству).

45. (V. und S. Popoff). Zur Paragenese 
des Goldes von Siebenbiirgen — Centralbl. f. 
Mineral., 331—332.

46. О приложеніи ученія о фазахъ къ кри-
сталлографіи — Bull. Soc. Nat. Moscou, XVIII, 
проток., 8—16. 1904.

47. Законъ Гаю и и векторіальное строеніе 
кристалла — Тр. Отд. Физ. Наукъ О. Л. Е. 
(Москва). XI, стр. 1—44.

48. Страница изъ исторіи почвовѣдѣнія. 
(Памяти В. В. Д окучаева) — Науч. Слово, 
№ 6, стр. 5—26.

49. (Совмѣстно съ Я. В. Самойловымъ). 
Обзоръ работъ по минералогіи Россіи. II. 
1899—1900 — Ежегодн. по геол. Россіи, Новая 
Александрія, 1903—1904, VI, 47—171 (русскій 
и нѣмецкій текстъ).

50. Памяти Б. А. Лури — РВѢд., № 27,
стр. 3. 1905.

51. Кантъ и естествознаніе въ XVIII сто- 
лѣтіи — Вопр. философ, и психол., кн. 76, 
стр. 36—70.

52. О триболюминсиценціи — ИзвИАН.,
т. XXIV, стр. XL1X. 1906.

53. О русскихъ мѣсторожденіяхъ бок
сита — Изв. Геолог. Комитета, XXV, 134.

54. Минералогія и кристаллографія. Для 
студентовъ-медиковъ, Москва, 134 стр. (лито
графированное изданіе).

55. О нахожденіи тетрадимита въ Россіи— 
ИзвИАН., VI серіи, т. I, № 1, стр.27—28. 1907.

56. О кристаллической формѣ паризита 
изъ Манчжуріи — въ статьѣ I. Ч ерника: Ре
зультаты изслѣдованія химическаго состава па
ризита — ЗапМО., 2 сер., т. XLIV, 523—524.

57. О комбинаціонной штриховкѣ кри- 
сталлическихъ граней — ИзвИАН., т. I, 1907, 
стр. 289—317.

58. Къ физической теоріи кристалличе- 
скихъ двойниковъ — ibid., стр. 335—352.

59. Минералогія. Лекціи, читанный сту-
дентамъ-естественникамъ Московскаго Универ
ситета въ 1907—1908 г., Часть I, 472 стр. Из
даніе второе, Москва (литографированное из
даніе). 1908.

60. Опытъ описательной минералогіи, 
томъ I. Самородные элементы. Вып. 1, стр. 1 — 
176, С.-Пб. Изд. ИАН.

61. Къ вопросу о распространеніи скан- 
дія -  ИзвИАН. 1908, 1273-1274.

62. О кристаллической энергіи. I. О кри- 
сталлизаціи вещества въ присутствіи готоваго 
кристалла — ИзвИАН. 1908, 215—229.

63. О кристаллической энергіи. II. Объ 
одновременной кристаллизаціи двухъ несмѣ- 
шивающихся тѣлъ — ИзвИАН. 1908, 945—956.

64. О воробьевитѣ и химическомъ составѣ 
берилловъ — Тр. Геол. Музея Имени Петра Ве- 
ликаго ИАН., II, С.-Пб., 61—102 (кратко — въ 
протоколахъ — въ ИзвИАН., 975—976).

65. Черты міровоззрѣнія князя С. Н. 
Т рубецкого — Сборникъ памяти С. Н. Тру
бецкого, стр. 1—7 [отд. отт.].

66. Beitrage zur Energetik der Krystalle — 
Zeit. f. Kryst, XLV, 124-142.

67. Опытъ описательной минералогіи. T. I.
Вып. 2, стр. 177 — 336, С.-Пб. Изд. ИАН. 
(Глава объ элементахъ почти дословно пере
ведена F. S l a v i k ’o M b  на чешскій языкъ въ 
журналѣ ,,2іѵа“). 1909.

68. О пустыхъ промежуткахъ въ изоморф- 
ныхъ смѣсяхъ — ИзвИАН., 139—149.

69. Объ изомеріи въ группѣ алюмо - и 
феррисиликатовъ — ИзвИАН., 1183—1202.

70. Замѣтки о распространеніи химиче- 
скихъ элементовъ въ земной корѣ. I. Къ исто
ріи рубидія, цезія и таллія. II. О распростра
неніи таллія въ земной корѣ—ИзвИАН., 821 — 
832.

71. О цезіи въ полевыхъ шпатахъ — 
ИзвИАН., 163—164.
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открыткахъ 1905, въ Альбомѣ Земскаго 
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списокъ работъ Минералогическаго Кабинета 
Московскаго Университета, составленный Н. И. 
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Испытателей Природы и Обществомъ Опыт- 
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никѣ въ честь 25-лѣтія научной дѣятельности 
В. И. В ер н ад скаго “, М. 1914.

ВЕСЕЛОВСКІЙ, А л ек сан др ъ  
Н иколаевичи; родился 4 февраля 
1838 г. въ дворянской семьѣ въ 
Москвѣ; родъ его происходить изъ 
Малоярославецкаго уѣзда Калужской 
губерніи. Первоначальное воспитаніе 
онъ получилъ дома, затѣмъ учился во 
Второй Московской Гимназіи; по окон- 
чаніи гимназическаго курса поступилъ 
(16-ти лѣтъ) на Словесный Факультетъ 
Московскаго Университета, гдѣ зани
мался, подъ руководствомъ проф. Ѳ. И. 
Б услаева, исторіею литературы, а 
подъ руководствомъ проф. П. Н. К у д 
р я в ц ев а — исторіею. По окончаніи 
курса наукъ (7 іюня 1858 г.) былъ удо- 
стоенъ степени кандидата Словеснаго 
Факультета и награжденъ золотою ме
далью за сочиненіе; „De lupi et canis in 
mythologia graeca et romana symbolis", 
поданное проф. П. M. Л ео н ть ев у  при 
переходѣсъЗ-го на 4-й курсъ, въ 1857— 
8 гг. Оставленный на два года при Мо- 
сковскомъ Университетѣ для усовер- 
шснствованія въ классической фило- 
логіи, онъ въ 1859 г., вмѣстѣ съ тѣмъ, 
преподавалъ въ Московскомъ 3-мъ 
Кадетскомъ Корпусѣ теорію поэзіи.

Въ 1860—2 гг. В. побывалъ въ 
Испаніи, Италіи, Франціи и Англіи; 
поѣздка эта положила начало обстоя

тельному ознакомленію его съ лите
ратурами почти всѣхъ романскихъ на- 
родовъ. Кромѣ корреспонденцій, за 
это время напечатано имъ было нѣ- 
сколько первыхъ ученыхъ его работъ.

Вернувшись въ Россію въ 1862 г., 
В. въ ту же осень отправился въ Бер- 
линъ, гдѣ занимался по преимуществу 
древне-германскимъ и древне-сканди- 
навскимъ языкомъ и литературою, а 
также провансальскимъ и баскскимъ 
языкомъ, а по переѣздѣ оттуда въ 
Прагу—спеціально Западно-Европей
скою литературою, языкомъ и словес
ностью славянскихъ народовъ. Съ 
весны 1864 г. до осени 1867 г. В. про- 
жилъ въ Италіи, работая по рукопи- 
сямъ въ Миланѣ, Пизѣ, Болоньѣ и 
Флоренціи для изученія итальянской 
литературы. Побывавъ въ Англіи, гдѣ 
работалъ въ Британскомъ Музеѣ, 
В. осенью 1868 г. вернулся въ Москву и 
тамъ въ 1870 г. защитилъ свою маги
стерскую диссертацію „Вилла Аль
берти",—передѣлку 4-хъ-томнаго тру
да, выпущеннаго имъ еще въ Болоньѣ 
(1867—8 г.) подъ названіемъ „II Para
diso degli Alberti". Удостоенный сте
пени магистра исторіи всеобщей лите
ратуры и избранный и утвержденный 
въ должности доцента по соотвѣт- 
ственной каѳедрѣ, В. былъ, однако, по 
соглашенію съ экстраординарнымъ 
профессоромъ С.-Петербургскаго Уни
верситета О. Ѳ. М иллеромъ, пред- 
ложенъ послѣднимъ въ штатные до
центы С.-Петербургскаго Универси
тета по исторіи всеобщей литературы 
и избранъ единогласно. Въ 1872 г. онъ 
защитилъ, на соисканіе степени док
тора исторіи всеобщей литературы, 
диссертацію: „Славянскія сказанія о 
Соломонѣ и Китоврасѣ и западный 
легенды о Морольфѣ и Мерлинѣ" и,
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по полученіи степени, былъ избранъ 
въ экстраординарные профессоры по 
каѳедрѣ исторіи всеобщей литературы. 
Въ 1876 г. удостоенъ званія члена-кор- 
респондента по Отдѣленію Русскаго 
языка и словесности Имп. Академіи 
Наукъ, а 2 декабря 1877 г. былъ из
бранъ адъюнктомъ Академіи Наукъ по 
тому же Отдѣленію.

Въ 1879 г. В. былъ избранъ орди- 
нарнымъ профессоромъ С.-Петербург- 
скаго Университета по каѳедрѣ исто
ріи всеобщей литературы, а 2 мая
1880 г. — избранъ и утвержденъ въ 
званіи экстраординарнаго академика 
по Отдѣленію Русскаго языка и сло
весности и, наконецъ, 4-го декабря
1881 г. избранъ и утвержденъ орди- 
нарнымъ академикомъ по тому же 
Отдѣленію Академіи. Съ осени 1886 г. 
по весну 1887 В. былъ командированъ 
за границу съ ученою цѣлью. Съ 1878г. 
по 1889 г. онъ читалъ лекціи на Выс- 
шихъ Женскихъ (Бестужевскихъ) Кур- 
сахъ, а 3 апрѣля 1895 года утвержденъ 
въ званіи заслуженнаго ординарнаго 
профессора, въ каковомъ званіи состо- 
ялъ до смерти; 12 ноября 1901 г. В. 
былъ Вы сочайш е назначенъПредсѣ- 
дателъствующимъ въ Отдѣленіи Рус
скаго языка и словесности и Разряда 
изящной словесности Имп. Акадсміи 
Наукъ.

Кромѣ ученой службы, до смерти 
состоялъ Предсѣдателемъ Нео-Фило- 
логической секціи Филологическаго 
Общества при С.-ПетербургскомъУни- 
верситетѣ, содѣйствуя его расширенію 
и преобразованію въ отдѣльное Нео- 
филологическое Общество (въ 1885 г.). 
Скончался 10 октября 1906 г., въ Пе- 
тербургѣ и погребенъ на кладбищѣ 
Новодѣвичьяго монастыря.
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съ дополн., по-нѣмецки — ibid., В. IV.

45. Опыты по исторіи развитія христіан-
ской легенды. Гл. I: Откровеніе Меѳодія— 
ЖМНП., апрѣль. 1876.

46. Melusine, revue de mythologie etc., dir. p. 
H. Gaidoz et E. Rolland — ЖМНП., январь.

47. Джузеппе Питре и его библіотека 
народныхъ Сицилійскихъ преданій — ibid.,

январь; то же, по-итальянски, перев. Е.R ossi— 
Giorn. di Sicilia, Palermo.

48. Истор.-литер. замѣтки I: Параллели къ 
сказанію о Новгородскомъ раѣ—ФЗап., вып. III.

49. Опыты по исторіи развитія христиан
ской легенды: II. Берта, Анастасія и Пятница— 
ЖМНП., февраль.

50. Индѣйскія сказки, И. П. М инаева— 
BE., марть.

51. Отрывки Византійскаго эпоса въ рус- 
скомъ. Повѣсть о Вавилонскомъ Царствѣ — 
Слав. Сборникъ, т. II.

52. Сказки объ Иванѣ Грозномъ—Др. и 
Нов. Россія, т. I, № 4.

53. Sagenstoffe aus dem Kandjur — Russ. 
Rev., В. VIII.

54. Zur bulgarischen Alexandersage—Arch, 
f. si. Phil., В. I.

55. Ioannis Boccaccii ad Maghinardum de 
Cavalcantibus Epistolae tres—Зап. И.-Ф. Ф. 
С.-Пб. Унив., ч. II.

56. Критич. и библіограф. замѣтки. Auber- 
tin. Gebhart—ЖМНП., сентябрь.

57. „Le Grand. Chansons populaires grec- 
ques“—ibid., октябрь.

58. Un capitolo d’Antonio Pucci—Riv. d. 
Filol. Rom., v. II, f. Ill—IV.

59. Истор.-литер. замѣтки. II: Объ одномъ 
эпизодѣ изъ былины о Святогорѣ—ФЗап., 
вып. VI.

60. Греческій романъ — ЖМНП., ноябрь.
61. Le dit de l’empereur Constant—Romania, 

v. XX.
62. Беллетристика у древнихъ грековъ— 

BE., декабрь.
63. Italienische Mysterien in einem russi

schen Reisebericht des XV Jhr.—Russ. Rev., 
B. X.

64. Опыты по исторіи развитія христиан
ской легенды. II: Берта, Анастасія и Пятница. 
V: Недѣля — Анастасія и Пятница-Параскс- 
ва—ЖМНП., февраль. 1877.

65. Малорусскія народный преданія и 
повѣрья. Сводъ М. Д р аго м ан о ва—Др. и 
Нов. Россія, т. I, № 2.

66. Византійскія повѣсти о Варлаамѣ и 
Іоасафѣ—ЖМНП., іюль.

67. Опыты по исторіи развитія христиан
ской легенды. II: Берта, Анастасія и Пятница 
VI: Freiheit—Элевѳерій—ibid., май.

68. Рудольфъ Женэ, Ш експир ъ, его 
жизнь и сочиненія.—J. Fleury, Rabelais et son 
oeuvre—СѣвВ., № 102.
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69. Новый взглядъ на Слово о Полку 
Игоревѣ—ЖМНП., августъ.

70. Die Sage vom babylonischen Reich.— 
Ein Bruchstiick des byzantinischen Epos in russi- 
scher Uebersetzung—Arch. f. si. Phil., В. II.

71. Критич. и библіограф. замѣтки: „Melu-
sine“ etc.—ЖМНП., январь. 1878.

72. Раблэ и его романъ—BE., маргь.
73. Сказанія о красавицѣ въ теремѣ и рус

ская былина о подсолнечномъ царствѣ—ЖМ. 
НП., апрѣль.

74. Altslavische Kreuz- und Rebensagen— 
Russ. Rev., В. XIII.

75. Un nouveau texte des Novas del papa- 
gay—Romania, v. XXV.

76. Хорватскія пѣсни о Радославѣ Павло-
вичѣ и итальянскія поэмы о гнѣвномъ Радо— 
ЖМНП., январь. 1879.

77. Слово о двѣнадцати снахъ Шахаиши, 
по ркп. XV в. — ЗапІІАН., т. XXXIV, кн. I, 
прил. № 2; Сб. II ОМАН., т. XX, 1880 г., 
прил. № 2 [отд. ОТТ.].

78. О славянскихъ рсдакціяхъ одного апо
лога Варлаама и Іоасафа — Сб. II ОИАН., 
т. XX, прил. № 3; ЗапИАН., т. XXXIV, 
кн. II [отд. отт.].

79. Phol, ais aethiopischer Konig—Arch. f. 
si. Phil., B. III.

80. Роберть Г ринъи  его изслѣдователи— 
BE., августъ.

81. Крит, и библ. замѣтки. Felix Liebrecht: 
Zur Volkskunde—ЖМНП., сентябрь.

82. Beitrage zur Erklarung des russischen 
Heldenepos—Arch. f. si. Phil., B. III.

83. Онѣмеченное славянское поселеніе въ 
Тиролѣ—ЖМНП., ноябрь.

84. Разысканія въ области русскихъ духов-
ныхъ стиховъ. I: Греческій апокрифъ о ев. 
Ѳеодорѣ—Сб. II ОИАН., т. XX, прил. № 6; 
ЗапИАН., т. XXXVI, кн. I (отд. отт.); то же 
II: Св. Георгій въ легендѣ, пѣснѣ и обрядѣ— 
ЗапИАН., т. XXXVII, кн. I, прил. 3; Сб. II 
ОИАН., т. XI (1881 г.), прил. № 3 [отд. 
отт.]. 1880.

85. Памятники литературы повѣствова- 
тельной—Исторія русской слов. А. Галахова, 
изд. 2, С.-Пб., т. I.

86. Талмудическій источникъ одной Соло- 
моновской легенды въ русской Палеѣ — 
ЖМНП., апрѣль.

87. Легенды о Вѣчномъ Жидѣ и объ импе- 
раторѣ Траянѣ—ibid., іюль.

88. Труды этнограф.-статист. экспедиціи

въ Западно-Русскій край, снаряж. ИРГО.Ю.-З. 
Отд. Мат. и изел., собр. П. П. Чу б и иски мъ— 
ЗапИАН., т. XXXVII, прил. № 4.

89. Южно-русскія былины — ЗапИАН.,
т. XXXIX, прил. № 5; Сб. II ОИАН., т. XXII, 
прил. № 2 [отд. отт.]. 1881.

90. Croissans-Crescens и средневѣковыя 
легенды о половой метаморфозѣ — ЗапИАН., 
т. XXXIX, прил. № 4 [отд. отт.].

91. Разысканія въ области русскаго духов- 
наго стиха. III—V. Алатырь...*; Сонъ о деревѣ..; 
Новыя данный къ исторіи Соломоновскихъ ска- 
заній ** — Сб. II ОИАН., т. XXVIII, прил. №2; 
ЗапИАН., т. XI, кн. II (1882), прил. №  4 
[отд. отт.].

92. Der ewige Jude—Arch. f. si. Phil., В. V.
93. Die Rolandsage in Ragusa—ibid.
94. Zum rumanischen Zuckungsbuch—ibid.
95. Новая книга о миѳологіи: В ос во д-

скій: Введеніе въ миѳологію Одиссеи — BE., 
апрѣль. 1882.

96. Die neueren Forschungen auf dem Ge- 
biete der russischen Volkspoesie. II Artikel — 
Russ. Rev., В. XIX.

97. Alwin Schultz: „Das hofische Leben zur 
Zeit der Minnesinger"—ЖМНП., іюнь.

98. Новые журналы по народной словес
ности и миѳологіи—ibid., сентябрь.

99. Л. Воткинъ, французскій перевод- 
чикъ Б еовульф а—ibid., октябрь.

100. М андельш тамъ: Опытъ объясне- 
нія обычаевъ Индо-Европ. народовъ и т. д.—• 
ibid., ноябрь.

101. Stanislao P rato , La leggenda del tesoro 
di Rampsinite etc.—ibid., ноябрь.

102. Rumanische Marchen iibers. von M.
Kremnitz—ibid., январь. 1883.

103. Разысканія въ области русскаго духов- 
наго стиха. VI—X—Сб. II ОИАН., т. XXXII, 
прил. № 4; Зап. ИАН., т. XLV, прил. № 1 
[отд. отт.].

104. Исполинъ Илья Муромецъ у Луиса 
де Кастильо—ЖМНП., апрѣль.

105. Замѣтки по литературѣ и народной 
словесности — Сб. II ОИАН., т. XXXII, прил. 
№ 7; Зап. ИАН., т. XLV, прил. № 3.

106. Le dodici parole della verita—Arch. p. 
1. stud. d. trad, popol., v. II.

* To же въ Arch. f. si. Phil., VI В., въ 
нѣмецкомъ переводѣ (1882 г.).

** То же въ Arch. f. si. Phil., VI В., въ 
нѣмецкомъ переводѣ (1882 г.).
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107. Ruodlieb..., hrsg. v. F. Seiler—ЖМНП., 
іюль.

108. Storia universale della letteratura di 
Angelo de Gubernatis—ibid., іюль.

109. Kolmacevsky, L., Das Thierepos im 
Occident u. bei den Slaven—Literaturbl. f. germ,
u. rom. Phil., №  8.

110. Alfred Biese. Die Entwicklung des 
Naturgcfiihls bei den Griechen — ЖМНП., сен
тябрь.

111. J. Koch. Die Siebenschlaferlegende— 
ibid., ноябрь.

112. Народныя пѣсни съ Олимпа — ibid., 
декабрь.

113. Болгарскія повѣсти Букурештскаго
сборника—ibid., январь. 1884.

114. И. Ж данова.—Къ литературной исто- 
ріи русской былевой поэзіи—ibid., февраль.

115. Sagen u. Marchen der Siidslavcn... von 
Dr. F. S. K ra u ss—Arch. f. si. Phil., В. VII.

116. Къ вопросу объ источникахъ Серб
ской Александріи. I — IV; V — VIII — ЖМНП., 
іюнь, сентябрь.

117. Разысканія о греческихъ богатыр- 
скихъ былинахъ средневѣковаго псріода— 
ibid., іюль.

118. Новости по изученію итальянской 
литературы—ibid., августь.

119. Kleine Mittheilungen—Arch. f. si. Phil., 
В. VIII.

120. Южно-русскія былины. III—XI—Зап. 
ИАН., т. XXXIX, № 5; Сб. II ОМАН., т. XXXVI,
№  3  [о т д . ОТТ.].

121. Новыя изслѣдованія о французскомъ
эпосѣ—ЖМНП., апрѣль. 1885.

122. Къ вопросу объ образованіи мѣст- 
ныхъ легендъ въ Палестинѣ—ibid., май.

123. Андрей К ритскій  въ легендѣ о кро- 
восмѣсителѣ и сказанія объ апостолѣ Андреѣ— 
ibid., іюнь.

124. Генварскія русаліи и готскія игры въ 
Византіи—ibid., сентябрь.

125. Двѣ замѣтки къ вопросу объ источни
кахъ сербской Александріи—ibid., октябрь.

126. Къ народнымъ мотивамъ баллады о 
Ленорѣ—ibid., ноябрь.

127. Мелкія замѣтки къ былинамъ. I—IV— 
ibid., декабрь.

128. Achille Coen-Di, una leggenda relativa 
alia nascita e alia gioventu di Constantino Mag- 
no—Romania, v. XIV.

129. Новыя книги по народной словесно
сти. 1—IV—ЖМНП., марть. 1886.

130. Гадальныя книги на Западѣ и у насъ— 
BE., апрѣль.

131. Замѣтки къ исторіи апокрифовъ— 
ЖМНП., іюнь.

132. Изъ исторіи романа и повѣсти, 
вып. I—Сб. II ОИАН., т. XL, прил. №  2 
[отд. отт.].

133. Beitrage zur Erklarung des russischen 
Heldenepos, IV—Arch. f. sl. phil., В. IX.

134. Eine Marchengruppe—ibid.
135. „Мои досуги", Ѳ .Буслаева-Ж М НП., 

іюль.
136. „Romanisches und Keltisches", von 

H. Schuchardt—ibid., октябрь.
137. Я стребова. Обычаи и пѣсни Турец- 

кихъ Сербовъ—ibid., октябрь.
138. Вступительная лекція проф. Я гича въ 

Вѣнскомъ Университетѣ—BE., ноябрь.
139. Былина о Садкѣ—ЖМНП., декабрь.
140. Макбетъ Шекспира, перев. С. А. 

Ю рьева  — ЗапИАН., т. LIV, прил. № 2; 
Сб. II ОМАН., т. XLI.

141. Новый журнала сравнительной лите
ратуры—BE., январь. 1887.

142. О. Behagel, Die Deutsche Sprache — 
ЖМНП., февраль.

143. Баллада о Добришанѣ и Франкѣ въ 
румынской народной поэзіи—ibid., марть.

144. Лорренскія сказки—ibid., апрѣль.
145. Кіевъ—града Днѣпра—ibid., іюнь.
146. Легенды о дикомъ охотникѣ— ibid., 

іюль.
147. Бѣлорусскія повѣсти о Тристанѣ и 

Бовѣ по Познанской рукописи конца XVI вѣ- 
ка—ibid., май и августъ.

148. Paul Meyer, Alexandre le Grand dans 
la litterature fran^aise du moyen-age—Giorn. stor. 
d. letter, ital., v. IX.

149. Die altslavische Erzahlung vom Trojani- 
schen Kriege—Arch. f. sl. Phil., В. X.

150. Пѣсни о дѣвушкѣ-воинѣ и былины о 
Ставрѣ Годиновичѣ, И. Созоновича—Arch. f. sl. 
Phil., В. X.

151. Zu Sadko-Sadok—ibid., В. IV.
152. El dyalogo di Solomon e Marcolpho— 

Giorn. Stor. d. letter, ital., v. VIII.
153. Противорѣчія итальянскаго Возрожде- 

нія—ЖМНП., декабрь.
154. Изъ исторіи переводной повѣсти 

XVIII в. —Сб. II ОИАН., т. XL11I [отд. отт.].
155. Исторія средневѣковой французской 

литературы по Demogeot...—Нов. Вр., № 4262.
1888.

ібо



A. H. Веселовскій.

156. X. Л опаревъ . Хожденіе купца Ва- 
силія П озн якова по св. мѣстамъ Востока — 
ЖМНП., февраль.

157. Die Wunderepisode der mittelgriechi- 
schen Alexandreis—Arch. f. sl. Ph., В. XI.

158. M. Gaster, Ilchester lectures on graeco- 
slavonic literature—ЖМНП., мартъ.

159. Новыя свѣдѣнія о Каффѣ и крым- 
скихъ татарахъ изъ начала XV вѣка—ЖМНП., 
апрѣль.

160. Мелкія замѣтки къ былинамъ. V — 
ѴШ-ЖМНП., май.

161. Русскій эпосъ и новые его иэслѣдова- 
тели—BE., іюль.

162. Матеріальі и замѣтки по стар.-слов. 
литературѣ М. С околова — ЖМНП., августъ.

163. Изъ исторіи романа и повѣсти 
вып. II—Сб. II ОИАН., т. XLIV.

164. Нерѣшенные, нерѣшительные и без
различные Дантовскаго ада—ЖМНП., ноябрь.

165. Alichino e Aredodesa — Giorn. st. d. 
lett. it., v. VI.

166. La Soeur de Salomon — Melusine, 
t. IV.

167. П. М орозовъ, Очерки изъ исторіи 
русской драмы XVII—XVIII ст. — ЖМНП., 
декабрь.

168. Видѣніе Василія Новаго о походѣ
русскихъ на Византію въ 941 году—ЖМНП., 
январь. 1889.

169. Амфилохъ—Evalach—ЖМНП., апрѣль.
170. Мелкія замѣтки къ былинамъ. VIII— 

ХІІ-ЖМНП., май.
171. Славяно-Германскіе отрывки — ЖМ. 

НП., іюль.
172. Лихва въ лѣствицѣ грѣховъ у Данте— 

ЖМНП., октябрь.
173. Раэысканія въ области русскаго духов- 

наго стиха. XI — XVII — Сб. II ОИАН., т. XLVI.
174. Dve povedky о ceske literature XV sto- 

leti. Podava Dr. P o liv k a—ЖМНП., февраль.
1890.

175. Къ видѣнію Амфилога—ЖСт., вып. I.
176. Декамеронъ, X, 3—ЖСт., вып. I.
177. Мелкія замѣтки къ былинамъ. XIII— 

XV—ЖМНП., мартъ.
178. Нѣсколько новыхъ данныхъ къ народ- 

нымъ представлсніямъ о Долѣ—ЭОбоэр., т. I.
179. Мелкія замѣтки къ былинамъ. XVI— 

ХѴІІ-ЖМНП., май.
180. Дж. Б оккаччьо , Декамеронъ. Пе- 

реводъ съ этюдомъ о Боккаччьо, изд. Кушне- 
рева, т. I.

181. Разысканія въ области русскаго духов- 
наго стиха. ХѴІІІ-ХХІѴ—Сб. II ОИАН., т. LIII.

182. Iggdrasill—Arch. f. sl. Phil., В. XIII.
183. Dietrich von Bern in einer russischen 

Untcrschrift aus dem XVI Jahrhundert — ibid.
184. Король-Книгочій — ЖМНП., октябрь.
185. Учители Боккаччьо—BE., ноябрь.
186. Батю ш ковъ. Споръ души съ тѣ-

ломъ—ЖМНП., мартъ. 1892.
187. Б оккаччьо  и Овидій — ЖМНП., 

апрѣль.
188. Новыя данныя для исторіи романа 

объ Александрѣ—Сб. II ОИАН., т. LIII.
189. Дж. Б оккаччьо . Д екам еронъ. 

Переводъ, т. II.
190. Боккаччьо. О миѳологіи и поэзіи—

ЖМНП., мартъ. 1893.
191. Боккаччьо, его среда и сверстники, 

т. I—Сб. II ОИАН., т. LVI.
192. Данте Алигіери—Энц. Словарь Бр. и 

Еф., т. X.
193. Гетеризмъ, побратимство и кумов

ство въ купальской обрядности — ЖМНП., 
февраль. 1894.

194. Слѣды народной Библіи въ словин
ской и древне-русской письменности—ЖМНП., 
февраль.

195. Изъ введенія въ историческую поэти
ку—ЖМНП., май.

196. Боккаччьо, его среда и сверстники, 
т. И—Сб. II ОИАН., т. LVIII.

197. Молитва св. Сисиннія и Верзилово
коло—ЖМНП., май. 1895.

198. Изъ исторіи эпитета—ЖМНП., май.
199. Дж. Б оккач чьо . Д екам еронъ.

Переводъ. 2-ое изд. 1896.
200. Шведская баллада объ увозѣ Соло

моновой жены—Изв. II ОИАН., т. I, кн. 1.
201. Мелкія замѣтки къ былинамъ. XVIII— 

ЖМНП., августъ.
202. Сказанія о Вавилонѣ, скиніи и св. Гра- 

лѣ—Изв. II ОИАН., т. I, кн. 4.
203. Предисловіе къ переводу графа де-

Ла-Барта: Пѣснь о Роландѣ. 1897.
204. Двѣ грузинскія легенды объ Але

ксандрѣ Македонскомъ и Соломонѣ и ихъ 
родичи. I—II—Кавказъ, № 2.

205. Эпическія повторенія, какъ хроноло- 
гическій моментъ. I—IV—ЖМНП., апрѣль.

206. Сванетскій линтурали и рыцарское 
служеніе дамѣ—Кавказъ, № 152.

207. Рец. на В. И стрина: Александрія 
русскихъ хронографовъ—Визант. Времен., т. IV.
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208. Евстахій изъ Матеры и ero Planctus 
Italiae—ЖМНП., ноябрь [отд. отт.].

209. Царица Тамара въ народной легендѣ 
и у Л ер м о н то ва—Кавказъ, №№ 6—7. 1898.

210. Психологическій параллелизмъ и его 
формы въ отраженіяхъ поэтическаго стиля— 
ЖМНП., мартъ.

211. Изъ поэтики розы, I—III— въ книгѣ: 
Привѣтъ, художественно-литературный сбор- 
никъ, С.-Пб.

212. Рец. на И .Ж данова: Русскій былевой
эпосъ — ЗапИАН. И-ФО., т. III, № 5. 1899.

213. Три главы изъ исторической поэти
ки—ЖМНП., мартъ, апрѣль, май.

214. П уш кинъ — национальный поэтъ — 
Изв. II ОИАН., IV, кн. 3 [отд. отт.].

215. Рец. наН. К отляревскаго: Міровая 
скорбь въ концѣ прошлаго и въ началѣ ны- 
нѣшняго вѣка—ibid.

216. Изъ исторіи древнихъ германскихъ и
славянскихъ передвиженій—Изв. II ОИАН., 
т. V, кн. 1. 1890.

217. Гдѣ сложилась легенда о св. Гралѣ— 
Изв. II ОИАН., т. V, кн. 2.

218. Рец. наП . Б оборы кин а: Европей- 
скій романъ въ XIX столѣтіи—ibid., кн. 3.

219. Легенда объ Евстратіи - Юліанѣ и
сродныя съ ней—ibid., т. VI, кн. 2. 1901.

220. Zur Frage fiber die Heimath der Le
gende ѵош heiligen Gral — Arch. f. si. Phil., 
В. XXIII.

221. Malizia. Замѣтки къ біографіи Бок- 
каччьо  — въ сборникѣ „Подъ знаменемъ 
науки" въ честь Н. И. С торож енка.

222. Изъ исторіи русскаго сентимента
лизма. Ж уковскій и Андрей Т урген евъ  по 
новымъ даннымъ — НОбозр., мартъ и апрѣль.

1902.
223. „Алеша Поповичъ" и „Владиміръ" 

Ж уковскаго—ЖМНП., май.
224. Русская книга о Л опе дс Всгѣ— 

ЖМНП., май.
225. В. А. Ж уковскій. Чтеніе — Изв. II 

ОИАН., т. VII, кн. 2.
226. Ж уковскій о Байронѣ, Гете и 

Ш иллерѣ — НОбозр., декабрь.
227. „Цвѣтъ завѣта"—ЛитерВ., т. V, кн. 3.

1903.
228. Жозефъ Бедье, Тристанъ и Изольда,

перев. А. А. В еселовскаго, ред. и введеніе, 
изданіе И льина. 1904.

229. Къ вопросу о родинѣ легенды о 
св. Гралѣ—ЖМНП., февраль.

230. В. А. Ж уковскій. Поэзія чувства и 
„сердечнаго воображенія", С.-Пб.

231. Изъ писемъ канцлера Фридриха 
фонъ - М юллера къ В. А. Ж уковскому — 
Изв. II ОИАН., т. IX, кн. 3.

232. А. Н. П ы пинъ — ibid., кн. 4.
233. Нѣсколько данныхъ къ повѣсти о 

Басаргѣ — Изв. II ОИАН., т. IX, кн. 2.
234. Петрарка въ поэтической исповѣди 

Canzoniere — НСл., февраль, апрѣль и іюнь.
1905.

235. Былины о Потокѣ и о сорока кали- 
кахъ со каликою—ЖМНП., апрѣль.

236. Ж уковскій и А. И. Т урген евъ  въ 
литературныхъ кружкахъ Дрездена—ibid., май.

237. Э. Ренанъ. Жизнь Іисуса, перев.
Усовой. Ред. и предисловіе — Библіотека 
„Свѣточа", №  16—20. 1906.

238. Русскіе и Вильтины въ сагѣ о Тид- 
рекѣ Бернскомъ.—Изв. II ОИАН., т. XI, кн. 3.

Въ Собраніи сочиненій А. Н. В еселов
скаго, предпринятомъ ИАН., донынѣ вышли: 
тт. I, II, в. 1 (Поэтика, С.-Пб. 1913); тт. Ill, IV, 
вв. 1 и 2 (Италія и Возрожденіе, 1908—II).

Отдѣльно изданы: Петрарка въ поэтич. 
исповѣди Canzoniere, С.-Пб. 1912; Пушкинъ — 
національный поэтъ, С.-Пб. 1912; Изъ исторіи 
развитія личности: Женщина и стар, теоріи 
любви.—Изъ поэтики розы, С.-Пб. 1912. — Не
изданная прежде статья „Пьеръ Бэйль" — 
въ журн. Минувшіе Годы, 1914, апрѣль.

Болѣе подробный свѣдѣнія (отчеты о 
командировкахъ, литографированный лекціи и 
болѣе мелкія статьи) — у П. К. Симон и: Къ 
XL-лѣтію учено - литературной дѣятельности 
А. Н. В еселовскаго, С-Пб. 1906; — см. 
статью Н. Трубицы на: А. Н. В еселовскій— 
Изв. II ОИАН., т. XII, кн. 3.

ВЕСЕЛОВСКІЙ, К онстантинъ  
С тепановичъ; родился 2 0 мая 1819 г. 
въ г. Новомосковскѣ, Екатеринослав- 
ской губерніи; его отецъ, Степанъ 
Семеновичъ, служилъ въ Александрій- 
скомъ гусарскомъ полку и вмѣстѣ съ 
этимъ полкомъ совершилъ кампанію 
1814 года, по выходѣ же въ отставку 
полковникомъ, въ 1826 г. снова опре- 
дѣлился на службу— по Министерству 
Финансовъ и жилъ частью въ Злато-
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устѣ, частью въ Москвѣ и Петербургѣ; 
осенью 1830 года онъ оставилъ службу 
и Петербургъ и поселился въ деревнѣ 
Церковьѣ, гдѣ и скончался. Первона
чальное образованіе К. С. В есел ов 
скій получилъ дома, при чемъ ариѳ- 
метикѣ и русскому языку обучалъ 
его нѣкто С авельевъ, иностран- 
нымъ языкамъ—Ф асал іо , а рисова- 
нію — гувернантка М. О. Д ел ьсал ь , 
которая и внушила В. ту любовь къ 
живописи, которою онъ отличался 
впослѣдствіи. Послѣ годового пре- 
быванія въ пансіонѣ Ж урдана В. 
весною 1831 года поступилъ въ Пер
вую С.-Петербургскую Гимназію, от
куда ему, какъ лучшему воспитаннику, 
было предложено перейти въ Имп. 
Александровскій Лицей, гдѣ онъ и 
пробылъ съ 6 октября 1832 г. по 
11 іюня 1838 г., окончивъ курсъ съ 
золотою медалью. 22 ноября 1837 года 
В. поступилъ на службу въ Министер
ство Государственныхъ Имуществъ и 
пробылъ здѣсь до 3 декабря 1858 г., 
состоя въ то-же время (съ 10 мая 
1842 г. по 15 мая 1843 г.) и по Мини
стерству Внутреннихъ Дѣлъ. Въ 
1839 г. онъ былъ назначенъ помощ- 
никомъ редактора Статистическаго 
Отдѣленія Министерства Г осудар- 
ственныхъ Имуществъ и былъ ко- 
мандированъ въ Комиссію для изы- 
сканія способовъ оцѣнки государ
ственныхъ имуществъ въ сѣверной по- 
лосѣ Россіи. Въ 1840 г. В. опредѣленъ 
былъ младшимъ столоначальникомъ. 
По своей службѣ въ Хозяйственномъ 
Департаментѣ Министерства Вну
треннихъ Дѣлъ К. С. В есел ов ск ій  
былъ командированъ въ Могилевъ 
для обозрѣнія и описанія хозяйства 
этого города, принадлежащаго ему 
имущества, состоянія жителей, лежа-

щихъ на нихъ повинностей, наружнаго 
устройства города, а также для обра- 
зованія всего городового хозяйствен- 
наго управленія. По службѣ въ томъ же 
Министерствѣонъ управлялъ временно 
(съ 24 февраля по 15 апрѣля 1843 г.) 
Статистическимъ Отдѣленіемъ. При 
переходѣ снова въ Министерство Го
сударственныхъ Имуществъ В. былъ 
опредѣленъ чиновникомъ особыхъ по- 
рученій и 24 ноября 1843 г. былъ на
значенъ производителемъ дѣлъ Уче- 
наго Комитета Министерства. Въ 
1846 г., 31 декабря, онъ былъ опредѣ
ленъ Начальникомъ Статистическаго 
Отдѣленія Департамента Сельскаго 
Хозяйства и занималъ эту должность 
до 3 декабря 1857 г. Въ 1852 г. В. 
былъ назначенъ членомъ-редакторомъ 
временной Комиссіи для составленія 
историческаго обозрѣнія управленія 
Государственныхъ Имуществъ. При
сутствуя неоднократно въ Централь
ной Комиссіи по уравненію сборовъ 
съ государственныхъ крестьянъ, В. 
21 мая 1855 г. былъ опредѣленъ по- 
стояннымъ членомъ этой Комиссіи.

1 мая 1852 г. В. былъ избранъ 
адъюнктомъ Имп. Академіи Наукъ 
по части статистики и политической 
экономіи, 1 сентября 1855 г. былъ 
избранъ экстраординарнымъ, 15 іюня 
1859 г. — ординарнымъ академикомъ, 
а 1 ноября 1857 г. былъ избранъ Не- 
премѣннымъ Секретаремъ Академіи, 
должность котораго исполнялъ еще 
въ 1856 и 1857 гг. Въ 1858 г. онъ 
былъ командированъ съ ученою цѣлыо 
въ Германію, Бельгію, Францію и 
Сѣверную Италію. Послѣ смерти Ди
ректора Главной Физической Обсер- 
ваторіи,академика Кемца, В. временно 
завѣдывалъ означенною Обсервато- 
ріею (8 декабря 1867 — 3 сентября
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1868 г.). Нѣсколько мѣсяцевъ завѣды- 
валъ онъ также (въ 1868 г.) и II От- 
дѣленіемъ Библіотеки Академіи и 
Этнографическимъ ея Музеемъ. Его 
ученые труды послужили поводомъ къ 
избранію его членомъ многихъ Комис- 
сій, учрежденій и ученыхъ обществъ: 
Комиссіи по описанію губерній Кіев- 
скаго Учебнаго Округа (1854 г.), Ко
миссіи для учрежденія эмеритальной 
кассы по вѣдомству Министерства 
Народнаго Просвѣщенія (1862 г.), Ко
миссіи для пересмотра постановленій 
по дѣламъ книгопечатанія (1862 г.); 
былъ онъ также Непремѣннымъ чле
номъ со стороны Академіи въ Ста- 
тистическомъ Совѣтѣ Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ (1864 г.) и Ученаго 
Комитета Министерства Государствен- 
ныхъ Имуществъ (1858 г.).

3 марта 1890 г., по преклонности 
лѣтъ, В. оставилъ званіе Непремѣннаго 
Секретаря Академіи, въ каковомъ про- 
былъ въ теченіе 32 лѣтъ. Скончался 
въ ночь на 3 ноября 1901 года въ 
С.-Петербургѣ, гдѣ и погребенъ (6 ноя
бря) на кладбищѣ Воскресенскаго Но- 
водѣвичьяго монастыря.

1. Stanislas Ju lien : Resume des principaux
traitcs chinois sur la culture du murier, Paris. 
1837 — переводъ К. С. В еселовскаго, сде
ланный имъ по порученію Ученаго Комитета 
Министерства Государственныхъ Имуществъ 
въ 1839. 1839.

2. Начало и постепенное преобразованіе
поземельныхъ налоговъ въ Россіи — ЖМГИ. 
1841, ч. 1, стр. 147—179. 1841.

3. О земледѣльческихъ орудіяхъ— ЖМГИ. 
1841, ч. I, стр. 432—444.

4. Исторія и настоящее положеніе ка
дастра во Франціи — ЖМГИ. 1841, ч. 2, 
стр. 166—185.

5. Обозрѣніе кадастра Нижнерейнскихъ 
провинцій Пруссіи — ЖМГИ. 1841, ч. 3, 
стр. 162—174.

6. Хозяйственное положеніе Слободскаго 
уѣзда — ЖМГИ. 1841, ч. 3, отд. II, стр. 580.

7. Этнографическое описаніе Казанской 
губерніи — ЖМГИ. 1841, ч. 3, стр. 350—410.

8. Обозрѣніе успѣховъ науки сельскаго
хозяйства въ Россіи въ трехлѣтіе 1838— 
1840 г. — ЖМГИ. 1842, ч. 4, стр. 43 и 266 
[отд. отт., С.-Пб. 1842, стр. 164]. 1842.

9. Тонкорунное овцеводство въ Могилев
ской губерніи — ЖМГИ. 1842, ч. 4, стр. 156.

10. Нѣсколько замѣчаній объ улучшеніи 
породъ крестьянскихъ лошадей — ЖМГИ. 1842,
ч. 4, отд. II, стр. 402.

11. Опытъ истребленія сорныхъ травъ — 
ЖМГИ. 1842, ч. 5, отд. III, стр. 174.

12. О статистическихъ таблицахъ состоя-
нія городовъ въ Россійской Имперіи — ЖМГИ. 
1843, ч. 7, отд. III, стр. 84. 1843.

13. Нѣсколько мыслей объ образованіи 
сословія управляющихъ имѣніями въ Россіи — 
ЖМГИ. 1843, ч. 8, отд. II, стр. 347.

14. О водныхъ путяхъ сообщенія въ Рос
сіи — ЖМГИ. 1843, ч. 8, отд. III, стр. 39.

15. О статистикѣ Царства Польскаго — 
ЖМГИ. 1843, ч. 9, стр. 1—60.

16. Состояніе финансовъ въ Австріи — 
ЖМГИ. 1843, ч. 9, стр. 285—316.

17. Съѣздъ германскихъ сельскихъ хо- 
зяевъ въ Штуттгартѣ въ 1842 г. — ЖМГИ. 
1843, ч. 9, стр. 258—284 и ч. 10, 1844, 
стр. 60—106.

18. Объ артезіанскихъ колодцахъ — 
ЖМГИ. 1844, ч. 10, стр. 198—216.

19. О питательности варенаго корма для 
скота, сравнительно съ сырымъ — ЖМГИ. 1844,
ч. 11, отд. IV, стр. 101.

20. Центральный Земледѣльческій Кон- 
гресъ въ Парижѣ — ЖМГИ. 1844, ч. 11, 
стр. 118—128.

21. Біографія Іоанна Нспомука Губерта 
фонъ-Ш веруа, германскаго агронома, осно
вателя извѣстнаго Гогенгеймскаго Земледѣль- 
ческаго Института — ЖМГИ. 1844, ч. 13, отд. II, 
стр. 76—85.

22. Что составляеть главную потребность
въ нашемъ сельскомъ хозяйствѣ? — ЖМГИ. 
1845, ч. 14, стр. 1—23. 1845.

23. О вліяніи просвѣщенія на нравствен
ность народа — ЖМГИ. 1845, ч. 14, отд. III, 
стр. 269-276.

24. О цѣнахъ на хлѣбъ въ Россіи — 
ЖМГИ. 1845, ч. 15, стр. 66—78.

25. Съѣздъ германскихъ сельскихъ хо- 
зяевъ и лѣсоводовъ въ Мюнхенѣ въ 1844 г. —
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ЖМГИ. 1845, ч. 16, стр. 66—85 и 180—198 и 
ч. 17, стр. 76.

26. Сельско-хозяйственныя совѣщанія въ 
Лифляндскомъ Экономическомъ Обществѣ — 
ЖМГИ. 1845, ч. 16, стр. 86-102.

27. Ученіе о свободной торговлѣ въ Ан- 
гліи — ЖМГИ. 1845, ч. 17, стр. 143—162: та 
же статья въ нѣмецкомъ переводѣ — Livlandi- 
sche Jahrbiicher der Landwirthschaft — Neue 
Reihenfolge 1845, Bd. VIII, стр. 297.

28. О степени населенности Европейской 
Россіи — ЖМГИ. 1845, ч. 17, стр. 274—296.

29. Хозяйственные очерки Остзейскаго 
Края — ЖМГИ. 1845, ч. 18, стр. 258—276 и 
ч. 19, стр. 55—68.

30. Тонкорунное овцеводство въ Россіи —
ЖМГИ. 1846, ч. 20, стр. 105—154. 1846.

31. Объ оэимовомъ посѣвѣ картофеля — 
ЖМГИ. 1846, ч. 21, стр. 18—40.

32. Сравненіе Франціи и Англіи въ зем- 
ледѣльческомъ отношеніи — ЖМГИ. 1846, 
ч. 21, стр. 142—159.

33. Опыты нравственной статистики Рос
сіи. I. Розысканія о самоубійствѣ — ЖМВД.
1847, ч. 18, стр. 179-242. 1847.

34. О вліяніи временъ года на здоровье и 
жизнь человѣка — ЖМГИ. 1847, ч. 23, 
стр. 230-251.

35. Нижегородская ярмарка — 0 3 . 1847, 
ч. L, отд. IV, стр. 1—26.

36. Метеорогическія наблюденія въ Пен- 
зенскомъ Училищѣ Садоводства — ЖМГИ.
1848, ч. 27, стр. 208 и слѣд. 1848.

37. Климатологическій очеркъ Россіи — 
ЖМГИ. 1848, ч. 27, стр. 89—132, 193—215 и 
341.

38. Метеорологическія наблюденія въ Бес- 
сарабскомъ Училищѣ Садоводства — ЖМГИ 
1848, ч. 27, стр. 327.

39. О климатѣ Таврическихъ степей — 
ЖМГИ. 1848, ч. 27, стр. 335.

40. Замѣчанія объ Астраханскомъ кли
матѣ — ЖМГИ. 1848, ч. 29, отд. II, стр. 216.

41. Хозяйственная метеорологія — ЖМГИ.
1848, ч. 29, отд. II, стр. 36.

42. Статистика нсдвижимыхъ имуществъ 
въ С.-Петербургѣ. Часть 1 — ЗапИРГО., 1849, 
ч. III, стр. 68—137; часть II — 0 3 . 1848, 
ч. 57, отд. II, стр. 1 — 28 [отд. отт., С.-Пб.
1849, 80].

43. Метеорологическія наблюденія въ
Маріинской колоніи Саратовской губерніи — 
ЖМГИ. 1849, ч. 30, Смѣсь, стр. 23. 1849.

44. О климатѣ Тульской губерніи — 
ЖМГИ. 1849, ч. 31, стр. 237.

45. Статистическое обозрѣніе разведенія 
льна въ Россіи въ 1848 г. — ЖМГИ. 1849, 
ч. 33, стр. 36—44.

46. Обзоръ дѣйствій Департамента Сель- 
скаго Хозяйства въ пятилѣтіе 1844—1849 г., 
С.-Пб. 1849, 8°, 329 стр., съ двумя приложе- 
ніями.

47. Хозяйственное обозрѣкіе 1849 года —
ЖМГИ. 1850, Ч. 34, стр. 59—84. 1850.

48. Хозяйственно-статистическое обозрѣ
ніе Пензенской губерніи — ЖМГИ. 1850, ч. 34, 
стр. 90—107.

49. Очеркъ Вятскаго климата — ЖМГИ. 
1850, ч. 34, стр. 129—146.

50. Съѣздъ германскихъ сельскихъ хо- 
зясвъ въ Майнцѣ въ 1849 г. — ЖМГИ. 1850, 
ч. 34, стр. 236—244.

51. Метеорологическія наблюденія, произ- 
веденныя въ Главномъ Училищѣ Садоводства въ
Одессѣ въ 1849 г. — ЖМГИ. 1850, ч. 35, 
Смѣсь, стр. 41—51.

52. О наблюдсніяхъ метеорологическихъ 
вообще и объ измѣиеніяхъ суточной темпера
туры въ С.-Петербургѣ — ЖМГИ. 1850, ч. 35, 
стр. 59—64.

53. Хозяйственно - климатическія наблю
денія, произзеденныя въ Валуйскомъ уѣэдѣ 
Воронежской губерніи графомъ Д евьером ъ  — 
ЖМГИ. 1850, ч. 35, отд. II, стр. 71—81 и 1851, 
ч. 39, отд. II, стр. 51.

54. О средней температурѣ Д ерп та  срав
нительно съ С.-Петербургомъ — ЖМГИ. 1850, 
ч. 37, стр. 124—127.

55. Выводы изъ метеорологическихъ на- 
блюденій, сдѣланныхъ въ заведеніяхъ вѣдом- 
ства Департамента Сельскаго Хозяйства: 
I) наблюденія Горыгорѣцкаго Института и II) 
наблюденія въ Бессарабскомъ Училищѣ Садо
водства подлѣ Кишинева — ЖМГИ. 1850, ч. 36, 
отд. II, стр. 121—145.

56. Materiaux pour Ia climatologie de la 
Russie: 1) Orel, 2) Temperature moyenne de 
Gorigorezk — Метеоролог. Обозр. Россіи, 1850, 
стр. 97—100 и 101-103.

57. Resumes des observations meteorolo- 
giques faites en Russie: I) Temperature moyenne 
de Riga, 9 annees (1839—1848), II) Samartin, 
village du gouvemement de Tambov, district de 
Lebediane, 7 annees (1842—1848)—Annales de 
l’Observatoire Physique Central, de Kupffer,
1850.
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58. Хозяйственное обозрѣніе 1850 года —
ЖМГИ. 1851, ч. 38, стр. 81—120. 1851.

59. Очеркъ климата Орловской губер- 
ніи — ЖМГИ. 1851, ч. 38, стр. 145—178.

60. О главныхъ примѣненіяхъ метеорологіи 
къ сельскому хозяйству вообще и къ разнымъ 
его отраслямъ — ЖМГИ. 1851, ч. 38, отд. II, 
стр. 1.

61. О сочиненіи Л. Ш ренка: „Reise nach 
dem Nordosten des Europaischen Russland 
durch die Tundren der Samojeden zum arkti- 
schen Uralgebirge", Dorpat. 1848 — ЖМГИ. 
1851, ч. 38, отд. Ill, стр. 21—44.

62. Разборъ сочиненія Н. М аркевича: 
„О климатѣ Полтавской губерніи“ — ЖМГИ. 
1851, ч. 38, библіографія, стр. 45.

63. Средняя температура Риги — ЖМГИ. 
1851, ч. 39, стр. 11—16.

64. Отвѣтъ г. С пасском у на замѣчанія, 
помѣщенныя имъ въ № 38 „Московскихъ Ве
домостей" 1851 года — ЖМГИ. 1851, ч. 39, 
отд. IV, стр. 57.

65. Взглядъ на губернію Ставропольскую 
въ климатическомъ отношеніи — ЖМГИ. 1851. 
ч. 41, стр. 43.

66. О земледѣліи и климатѣ Яренскаго и 
Устьсысольскаго уѣздовъ Вологодской губер- 
ніи — ВИРГО. 1851, ч. 1, кн. I, отд. IV, стр. 
39—63.

67. Разборъ сочиненія П. А. Ш торха- 
подъ заглавіемъ „Der Bauemstand in Russ
land" — Отч. XX Демидов, нагр., С.-Пб. 1851, 
стр. 298—309.

68. Пространство и степень населенности 
Европейской Россіи — Сб. статистич. свѣдѣ- 
ній о Россіи, изд. ИРГО., ч. 1, стр. 1—29.

69. Метеорологическія таблицы Россіи.— 
Сборн. статистич. свѣдѣній о Россіи, изд. 
ИРГО., ч. 1, стр. 33—50, и Beitrage zur Kennt- 
niss des Russischen Reiches, von B aer undH el- 
m crsen , Bd. 18, стр. 197—257.

70. Хозяйственно-Статистическій Атласъ 
Европейской Россіи. Собраніе картъ, in-folio, 
съ объяснительнммъ къ нему текстомъ въ 
книжкѣ, 8°, С.-Пб. 1851 г.; изд. 2-е, 1852 г.; 
изд. 3-е, 1857; послѣднее изданіе вышло также 
и на французскомъ языкѣ.

71. Соображенія о разведеніи табака въ
Россіи — ЖМГИ. 1852, ч 42, отд. IV, стр. 67 и 
слѣд. 1852.

72. О метеорологическихъ наблюден іяхъ 
въ Аянѣ, на берегу Охотскаго моря — ВИРГО.

1852, ч. IV, кн. 2, отд. VI, стр. 7—11; ЖМГИ. 
1852, ч. 42, стр. 112.

73. Нѣсколько словъ о вѣдомости С. Н. 
К орсакова: О движеніи православнаго на- 
селенія въ Россіи съ 1804 по 1849 годъ — 
ВИРГО. 1852, ч. VI, отд. II, стр. 181—184.

74. Хозяйственно-Статистическій Атласъ 
Европейской Россіи. Собраніе каргь, in-folio, 
съ объяснительнымъ къ нему текстомъ въ 
книжкѣ, 8°. Изд. 2-е, 1852 г.

75. О растительности и климатѣ Кіевской 
губерніи — ЖМГИ. 1853, ч. 49, стр. 25—42.

1853.
76. О климатѣ Псковской губерніи — 

ЖМГИ. 1853, ч. 49, стр. 49-54 .
77. По поводу соч. Н. Я. Д аи илевскаго : 

„Нѣсколько замѣчаній о климатѣ Вологодской 
губерніи" — ЗапИРГО. 1853, кн. IX, стр. 479— 
520.

78. О метеорологическихъ наблюденіяхъ
въ Горьігорѣцкомъ Земледѣльческомъ Инсти- 
тутѣ въ 1853 году — Зап. Горыгорѣцк. Землед. 
Института, кн. 3, 1854, стр. 279—289. 1854.

79. О среднихъ температурахъ города 
Березова— ВИРГО. 1854, ч. 12, отд. И, стр. 
89-99 .

80. Таблицы среднихъ температуръ въ 
Россіи въ изданныхъ Академіею Мѣсяцосло- 
вахъ на 1854 и 1855 годъ.

81. Статистическія изелѣдованія о градо-
битіяхъ въ Россіи, Рѣчь. (Чит. 9 февраля 
1855 г.) — Уч. ЗапИАН. 1855 по I и III Отд., 
т. III, стр. 369—412. 1855.

82. Разборъ сочиненія г. К узнецова: 
„Учебный курсъ географіи Россійской Им- 
періи", изд. 2-е, С.-Пб. 1854 — Отч. XXIV 
Демид, нагр., С.-Пб. 1855, стр. 211—227.

83. Нѣсколько данныхъ для познанія кли
мата Воронежской губерніи — Уч. ЗаиИАН. 
1855, т. III, стр. 505—544.

84. Des variations diurnes de la direction 
moyenne du vent a St.-Petersbourg. (Чит. 10 но
ября 1854) — Bull. HPh., t. XII, 1855, № 12, 
13; MelR., t. II, livr. 5, 1855, p. 468—496.

85. Современные французскіе худож
ники. — Шарль Жакъ — В. Изящн. Иск. 1855, 
т. Ill, вып. 5, стр. 414—421.

86. Обзоръ дѣйствій Департамента Сель- 
скаго Хозяйства и очеркъ состоянія главныхъ 
отраслей сельской промышленности въ Россіи 
въ теченіе 10 лѣтъ, съ 1844 по 1854 г., С.-Пб. 
1855, 8°, стр. VIII, XLVIII, 270, 172, 82, 51, 17,
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съ двумя картами: одной почвенной и клима
тической, а другой — сельско-хозяйственной.

87. Epoques des debacles et de la prise 
par les glaces de la Dwina, a Arkangel. (Чит. 
7 март. 1856) — Bull. HPh., t. XIII, 1856, № 14 
и 15; MelR., t. HI, livr. I, 1856, p. 83—92. 1856.

88. Sur le climat de la steppe Trans-Vol- 
gai’enne. (Чит. 21 марта 1856) — Bull. HPh., 
t. XIII, 1856, № 17, 18, 19; MelR., t. Ill, livr. I,
1856, p. 93—140.

89. Du climat de la Russie. La grele. (Чит. 
1 іюня 1855) — Bull. HPh., 1856, t. XIII, p. 1— 
32; MelR., t. II, livr. 6, 1855, p. 625—668.

90. О количеств^ теплоты и влажности, 
необходимыхъ при выращиваніи хлѣбныхъ 
растеній. Примѣчанія къ статьѣ г. Р ечо  объ 
этомь предметѣ — ЖМГИ. 1856, ч. 51, отд. II, 
стр. 235—239.

91. Нѣсколько замѣчаній о дождяхъ въ 
Россіи — ЖМГИ. 1856, ч. 59, отд. II, стр. 191 — 
210.

92. Разборъ сочиненія профессора Л ап
шина: „О климатѣ Харьковской губерніи" — 
ЖМГИ. 1856, ч. 60, отд. III, стр. 27—31.

93. Отчеть о книгѣ: „Jahrbuch der Konigl. 
Sachs. Akademie fur Forst- und Landwirthe zu 
Tarand", 1855, Bd. XI — ЖМГИ. 1856, ч. 60, 
отд. Ill, стр. 53—68.

94. О вліяніи вѣтра на дождь въ Россіи — 
ЖМГИ. 1856, ч. 60, отд. И, стр. 303—318.

95. О послѣднихъ весною и первыхъ 
осенью ночныхъ заморозкахъ въ Россіи — 
ЖМГИ. 1856, ч. 61, отд. II, стр. 73—136.

96. Метеорологическія наблюденія въ 
Верховолжскомъ посадѣ Вологодской губер
ніи — ВИРГО. 1856, кн. 1, стр. 37—44.

97. Tabelle uber mittlere Temperaturen im 
Russischen Reiche — Beitrage zur Kenntniss des 
Russischen Reiches [Erste Folge], Bandchen 
XVIII, St.-P. 1856.

98. Разборъ (съ П. И. Кеппеномъ) сочи
ненія Я. А. С оловьева: „Сельско-хозяй
ственная статистика Смоленской губерніи" — 
Отч. XXV Демид, нагр., С.-Пб. 1856, стр. 183— 
190.

99. Нѣсколько данныхъ для статистики 
урожаевъ и неурожаевъ въ Россіи — ЖМГИ.
1857, ч. 62, отд. II, стр. 23-38 . 1857.

100. Замѣчанія графа Г аспарека о раз- 
веденіи морены — ЖМГИ. 1857, ч. 63, отд. II, 
стр. 302—306.

101. О статьѣ, помѣщенной Н. Сѣвер- 
цовымъ въ „Библіотекѣ для Чтенія" 1856 г.,

„По поводу охотничьей книги" — ЖМГИ. 1857, 
ч. 63, отд. III, стр. 33—38.

102. Нѣсколько словъ о сухихъ тума- 
нахъ—ЖМГИ. 1857, ч. 64, отд. II, стр. 268—275.

103. Des vents de pluie en Russie. (Чит. 
1 авг. 1856) — Bull. HPh., t. XIV, 1857, № 7 
et 8 ; MelR., t. III, livr. 3, 1857, p. 237—265.

104. Нѣсколько мыслей по поводу учре- 
жденія эмеритальной пенсіонной кассы Мор
ского Вѣдомства — МСб. 1857, № 11.

105. Метеорологическія наблюденія, про
изведенный въ Бессарабскомъ Училищѣ Садо
водства подлѣ Кишинева ученымъ садовни- 
комъ А. Д енгинкомъ. (Со статьею К. С. 
В еселовскаго: О климатѣ Бсссарабіи). Изд. 
Департ. Сельск. Хозяйства, С.-Пб. 1857, 4°.

106. О климатѣ Россіи, С.-Пб. 1857. Иэд. 
ИАН., 40, XII и 326 стр.

107. Хозяйственно-Статистическій Атласъ 
Европейской Россіи. Собраніе картъ in-folio, 
съ объяснительнымъ къ нему текстомъ въ 
книжкѣ, 8°. Изд. 3-е, С.-Пб. 1857 г.

108. Sur le climat d’lkogmut. (Чит. 24 іюня 
1859)—Bull, de Г Acad. 1860, t. 1, p. 63—86, 
MelPhCh., t. III, livr. 6,1859, p. 629—660. 1860.

109. О распредѣленіи народонаселенія въ
Россіи по возрастамъ — ЗапИРГО. 1862, кн. 1, 
стр. 175—179. 1862.

НО. Отзывъ о сочиненіи F. H U bner’a: 
„Biostatik der Stadt Dorpat", Dorpat. 1861 — 
Отч. XXXI Демид, нагр., С.-Пб. 1862, стр. 
166—168.

111. О жизни и трудахъ I. К. Гамеля, съ
грав. портр. Гамеля и спискомъ сочиненій, на- 
печатанныхъ Гамелемъ въ изданіяхъ Акад. 
Наукъ. (Чит. 29 дек. 1862) — ЗапИАН. 1863, 
т. III, кн. 2, стр. 189—198. 1863.

112. Разборъ сочиненія д-ра К ербера:
„Biostatik ffir die lutherishen und griechischen 
Gemeinden der Kirchspiele Ringen, Rauden, 
Nfiggen und Kawelecht vom Jahre 1834—1859“ 
(рукоп.) — Отч. XXXIII Демид, нагр., С.-Пб. 
1864. 1864.

113. Историческое обозрѣніе трудовъ
Академіи Наукъ на пользу Россіи въ прошломъ 
и текущемъ столѣтіяхъ. (Чит. 29 дек. 1864) — 
„Торжественное собраніе Академіи Наукъ 29 
декабря 1864 года", С.-Пб. 1865, стр. 27—64 
[отд. отт., С.-Пб. 1865]. 1865.

114. Нѣсколько словъ въ память о А. К. 
Купферѣ. (Чит. 4 іюня 1865)—ЗапИАН. 1865, 
т. VII, кн. 2, стр. 298-301.

115. Акад. Вильдъ, Якоби, Гельмер-
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сенъ , В еселовскій, Струве и Ш рснкъ. 
Предположенія о преобразованіи метеороло- 
гическихъ наблюденій въ Россіи. (Чит. 20 мая 
1869) — ЗапИАН. 1869, т. XVI, кн. 1, стр. 
35—52. 1869.

116. Петръ Великій, какъ учредитель
Академіи Наукъ. (Чит. 31 мая 1872)—ЗапИАН. 
1872, т. XXI, кн. 1, стр. 20-30 . 1872.

117. По поводу нсдавняго приговора объ
одномъ ученомъ сочиненіи. (О сочиненіи ака
демика В. Я. Б у н яко вскаго : „Опыть о зако- 
нахъ смертности въ Россіи", 1865 г.)—Соврем. 
Лѣтоп. (воскр. прибавл. къ „Моек. Вѣд.“) 1867, 
ЗОапр., №  15, стр. 6—8. 1877.

117а. О развитіи дѣятельности Академіи 
въ послѣднее пятилѣтіе. Рѣчь... въ торжествен- 
номъ собраиіи Академіи 29 декабря 1876— 
ЗапИАН. 1877, т. XXIX, кн. 1, стр. 13—25 
[отд. отт., С.-Пб. 1877].

118. Почвенная карта Европейской Рос
сіи. 4 листа, въ масштабѣ 1 : 2,520,000, С.-Пб. 
1880 г. Отзывъ—въ Journal de St.-Petersbourg 
1880, 10 aoflt, №  212. 1880.

119. Коммерческая статистика Испаніи и
Португаліи. Библіотека коммерческихъ и хо- 
зяйственныхъ знаній, изд. Г. И. Н еболсина, 
въ книгѣ: Коммерческая статистика иностран- 
ныхъ государствъ, С.-Пб. 1892, стр. 58. 1892.

120. Памяти Нила Александровича По
пова — ЗапИАН., т. LXVIII, 1892, стр. 157— 
189 [отд. отг.]. Съ Н. Ѳ. Д убровины м ъ.

121. Нѣсколько матеріаловъ для исторіи
Академіи Наукъ, въ біографичсскихъ очеркахъ 
ея дѣятелей былаго времени. I. Никита По- 
повъ, профессоръ астрономіи, и Мартинъ 
Плацманъ, адъюнктъ по математикѣ — 
ЗапИАН. т. LXXIII, 1893, Прнлож. Кя 2, 
80 стр. 1893.

122. Нѣсколько замѣтокъ на книгу А. М. 
С каб и чевскаго : „Очерки исторіи русской 
цензуры (1700—1863)“ — ЖМНП. 1893, іюнь.

123. Эпизодъ изъ исторіи „С.-Петербург- 
скихъ Вѣдомостей" — РАрх. за 1893, №  7, 
стр. 391—398.

124. Отзывъ о сочиненіи И. М. К ама
нина: „Статистическія данный о Евреяхъ въ 
Юго - Западномъ краѣ во второй половинѣ 
прошлаго нѣка, 1765 — 1791“ — Отч. XXXIII 
Уваровск. нагр., ЗапИАН., т. LXX, 1892, 
стр. 316—324 [отд. отт.].

125. Докладъ о сочинсніи проф. Я неона: 
„Теорія Статистики", читанный орд. акад. 
К. С. В еселовскимъ въ засѣданіи Исто-

рико-Филологическаго Отдѣленія 26 ноября 
1892 г. — ЗапИАН., т. XXXI, С.-Пб. 1893, 
стр. 67—83 [отд. отт.].

126. Рѣчь, читанная въ засѣданіи Общаго
Собранія Имп. Академіи Наукъ 19 августа
1895. [По поводу смерти Николая Христіано- 
вича Бунге], С.-Пб. 1895, Іех. 8°. 1895.

127. Запрещеніе исторіографу Миллеру
заниматься генеалогіею. 1748. — РСт. 1896, 
сентябрь. 1896.

128. Борьба академиковъ съ Директоромъ 
С. Г. Д омаш невы мъ (1775 — 1782 гг.) — 
РСт. 1896, сентябрь, стр. 457—492.

129. Страничка изъ академической жизни 
1750 г. — РСт. 1896, октябрь.

130. Послѣдніе годы прошлаго столѣтія
въ Академіи Наукъ — РСт. 1898, февраль, 
стр. 225—245. 1898.

131. Отношеніе Императора Павла I къ 
Академін Наукъ — РСт. 1898, апрѣль и май, 
стр. 5—18 и 225—246.

132. Отголоски старой памяти — РСт.
1899, октябрь. 1899.

133. Отзывъ о сочиненіи Л. Б ессера и 
К. Баллода: „Смертность, возрастный со
ставь и долговѣчность православнаго народо- 
населенія обоего пола въ Россіи за 1851— 
1890 годы...", С.-Пб. 1897 — ИзвИАН., т. X, 
№ 2 и ЗапИАН. И-ФО., т. IV, № 4, стр. 3—5.

134. Воспоминанія о первыхъ годахъ 
Главной Физической Обсерваторіи (1850— 
1867) — въ „Историческомъ очеркѣ Главной 
Физич. Обсерваторіи за 50 лѣтъ ея дѣятель
ности", М. А. Р ы качева, С.-Пб. 1899.

135. Воспоминанія о нѣкоторыхъ лицей-
скихь товарищахъ. Михаилъ Васильевичъ 
Б у таш еви ч ъ -П етр аш евск ій  — РСт. 1900, 
сентябрь. 1900.

136. Воспоминанія о Царскосельскомъ Ли- 
цеѣ 1832—1838 гг. — РСт. 1900, октябрь.

137. О вывозѣ изъ Петербурга архива и 
вещей Академіи Наукъ въ 1812 г. — РСт. 
1900 г., ноябрь.

К. С. В еселовскому принадлежитъ еще 
немалое число статей, напечатанныхъ имъ, 
частью безъ подписи, частью подъ псевдони- 
момъ „Головачевъ" (отъ имени деревни 
„Головачи", принадлежавшей его матери), въ 
ЖМГИ., въ Зсмлед. Газетѣ и въ 0 3 . 1840-хъ 
годовъ, по отдѣлу критики и библіографіи.

По должности Непремѣннаго Секретаря 
Академіи К. С. В еселовскій  составлялъ еже
годные Отчеты Академіи по I и III ея Отдѣле-
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ніямъ 1859—1889 и по присужденію ею раалич- 
ныхъ премій; отчеты эти печатались вь изда- 
ніяхъ Академіи и отдельными брошюрами. 
Кромѣ того, также по должности Непремѣн- 
наго Секретаря, он'Ь редактировал'!, изданія 
Академіи.

Біографія, перечень трудовъ и портретъ 
К. С. Веселовскаго—въ ИзвИАН. 1901, т. XV, 
№ 5 [отд. отт., С.-Пб. 1901].

ВИЛЬДЪ, Г енрихи И вановичъ  
(H ein rich  W ild); родился 17 декабря 
1833 года въ Устерѣ, въ Цюрихѣ, гдѣ 
учился сперва въ учебномъ заведеніи, 
которое содержалъ его отецъ, а за- 
тѣмъ — въ Цюрихскомъ Университетѣ, 
изучая въ теченіе 4 семестровъ матема
тику и естественныя науки; послѣ этого, 
въ продолженіе 2Ѵз лѣтъ, В. продол- 
жалъсвоизанятія въ Кёнигсбергѣ, подъ 
руководствомъ проф. Н еймана, и, 
вернувшись въ Цюрихъ, получилъ отъ 
родного Университета, безъ обычнаго 
экзамена, на основаніи лишь своихъ 
печатныхъ трудовъ, степень доктора 
философіи (20 марта 1857 г.). Въ те
ченіе лѣта 1857 г. В. работалъ у Бун
зен а  и К и рхгоф а въ Гейдельбергѣ, 
а весною 1858 г. былъ приглашенъ въ 
Цюрихскій Университетъ и въ Поли- 
техникумъ, въ качествѣ приватъ-до- 
цента, но уже въ ноябрѣ того же 
1858 г. перешелъ, въ званіи экстра- 
ординарнаго профессора физики и 
Директора Обсерваторіи, въ Бернскій 
Университетъ, въ которомъ, два года 
спустя, былъ назначенъ ординарнымъ 
профессоромъ.

Здѣсь, по порученію правитель
ства, онъ организовалъ сѣть метео- 
рологическихъ станцій въ кантонахъ 
Бернскомъ и Солотурнскомъ, при 
чемъ Бернская Обсерваторія сдѣла- 
лась центральною для этой сѣти; 
Обсерваторія была снабжена самопи
шущими метеорологическими инстру

ментами, изобрѣтенными самимъ В., 
который производилъ здѣсь и магнит- 
ныя наблюденія. Такимъ образомъ, 
имъ было положено начало образова- 
нію въ 1863 г. обширной Швейцарской 
метеорологической сѣти, созданной 
Швейцарскимъ Обществомъ Есте
ствоиспытателей.

Въ 1861 г., по порученію Союз- 
наго Совѣта, В ильдъ обревизовалъ 
швейцарскія мѣры вѣса и длины, а 
затѣмъ внесъ представленіе о пре- 
образованіи всей системы основныхъ 
швейцарскихъ мѣръ. Ему было пору
чено приведеніе въ исполненіе этой 
реформы и устройство Швейцарской 
палаты мѣръ и вѣсовъ, директоромъ 
которой онъ былъ назначенъ. Пре- 
образованіе это введено имъ въ 
1867 году, а работы, сюда относя- 
щіяся, изложены въ запискахъ Швей- 
царскаго Общества Естествоиспыта
телей. Въ этотъ же періодъ его дѣя- 
тельности онъ издалъ свой трудъ о 
фенѣ, помѣстилъ въ „Анналахъ" П ог- 
ген дор ф а нѣсколько статей по фото- 
метріи, заявивъ себя при этомъ не 
только тонкимъ наблюдателемъ, но и 
изобрѣтателемъ новыхъ способовъ на- 
блюденій; такъ, въ 1858 г. имъ изданъ 
замѣчательный трудъ объ открытыхъ 
имъ термо-электрическихъ токахъ и 
о законахъ электро-возбудительныхъ 
силъ электролитовъ,а въ 1865 г. имъ 
описанъ былъ новый инструментъ—по- 
ляристробометръ, вошедшій въ боль
шое употребленіе, какъ наиболѣе со
вершенный сахариметръ.

Въ началѣ 1868 г., послѣ смерти 
акад. Л. М. К е м ц а, академики Я к о б и и 
Савичъ предложили Конференціи 
Имп. Академіи Наукъ избрать въ 
преемники Кемца Генриха В ильда  
въ качествѣ экстраординарнаго ака-
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демика по физикѣ и Директора Глав
ной Физической Обсерваторіи. 10 мая 
состоялось избраніе В иль да, а вскорѣ 
(31 августа) онъ прибыли въ Петер
бурга и вступилъ въ управленіе Об- 
серваторіею. 1 мая 1870 г. онъ былъ 
избранъ въ ординарные академики, а 
2 марта 1874 г. ему поручено было Кон- 
ференціею Академіи завѣдываніе Фи- 
зическимъ Кабинетомъ, который нахо
дился подъ его управленіемъ почти 
20 лѣтъ— до 1 января 1894 года. Въ 
1883 году В. принялъ Русское под
данство, въ маѣ 1893 г. отпраздновалъ 
25-лѣтній юбилей своего пребыванія 
въ Академіи и Директорства въ Обсер
ваторіи. Въ 1895 г. утомленіе и по
шатнувшееся, вслѣдствіе кипучей дѣя- 
тельности, здоровье В. побудило 
его подать прошеніе объ увольненіи 
въ отставку, которая и состоялась 
16 сентября, а 29 декабря В. былъ 
избранъ почетнымъ членомъ Акаде
міи. Проживая съ тѣхъ поръ въ Цю- 
рихѣ, онъ скончался здѣсь 5 сентября 
1902 г.

Пріѣхавъ въ С.-Петербургъ 1 (13) 
сентября1868 г., В ильдъ ознакомился 
съ печальнымъ состояніемъ Обсерва
торіи, вызваннымъ недостаткомъ лич- 
наго состава и быстро послѣдовавшею 
кончиною одного за другимъ двухъ 
Директоровъ, и горячо принялся за 
преобразованіе какъ Главной Физи
ческой Обсерваторіи, такъ и всего 
метеорологическаго дѣла въ Россіи.

Въ засѣданіи 26 ноября 1868 г. 
новый Директоръ уже представилъ 
Академіи отчетъ о состояніи Обсер
ваторіи и о необходимости преобра- 
зованій; по его предложенію, была 
избрана Комиссія, которая въ теченіе 
нѣсколькихъ мѣсяцевъ, на основаніи 
докладовъ В., выработала программу

преобразованія Главной Физической 
Обсерваторіи и инструкцію для произ
водства наблюденій на обыкновен- 
ныхъ станціяхъ, установила, чтобы 
станціи снабжались инструментами, 
рекомендованными Главною Физи
ческою Обсерваторіею и провѣрен- 
ными въ ней; была выработана наибо- 
лѣе экономная и удовлетворительная 
система организаціи достаточно густой 
метеорологической сѣти съ нѣсколь- 
кими магнитными и метеорологиче
скими обсерваторіями, долженство
вавшими быть каждая центральною 
для своего района. Программа эта 
была представлена въ маѣ 1869 г. 
Академіи и одобрена ею единогласно.

Метеорологическія наблюденія 31 
станціи, вошедшія въ „Лѣтописи Об- 
серваторіи“ въ 1868 г., производи
лись по разнороднымъ инструментамъ, 
разнообразно установленнымъ, и по 
разнообразнымъ инструкціямъ. Для 
правильной постановки этого дѣла, 
прежде всего самой Главной Обсер
ваторіи понадобилось обзавестись 
нормальными мѣрами и вѣсами; на 
ихъ основаніи, по указаніямъ В., были 
построены новые нормальные при
боры, тщательно имъ изслѣдованные, 
и съ ними уже сравнивались станціон- 
ные инструменты, типъ которыхъ былъ 
выработанъ тоже В. Насколько совер
шенны были эти основные приборы, 
видно изъ того, что, напримѣръ, нашъ 
нормальный барометръ былъ первымъ, 
который во всѣхъ частяхъ былъ из- 
слѣдованъ съ точностью, во всемъ 
отвѣчающею состоянію науки и тех
ники того времени. Онъ даетъ воз
можность опредѣлять абсолютную ве
личину атмосфернаго давленія съ 
точностью до 0,01 мм. Этотъ инстру
мента послужилъ образцомъ для по-
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стройки впослѣдствіи нормальнаго ба
рометра Международнаго Бюро Мѣръ 
и Вѣсовъ. Слѣдуетъ также упомянуть 
о трудахъ, посвященныхъ В. для полу- 
ченія нормальныхъ термометровъ, из- 
слѣдованныхъ при температурахъ отъ 
—70°до точки кипѣнія. В. была введена 
точная провѣрка анемометровъ, раз- 
сылавшихся на станціи; впервые на 
всѣхъ учреждаемыхъ Обсерваторіею 
станціяхъ были введены въ употре- 
бленіе простые флюгера съ указате
лями силы вѣтра, устроенные по 
образцу, выработанному В., тогда 
какъ прежде на станціяхъ 2 разряда 
обыкновенно опредѣляли силу вѣтра 
лишь по разрушительному его дѣй- 
ствію или на глазъ. Для того, чтобы 
обезпечить хорошія качества и одно
родность употребляемыхъ инструмен- 
товъ, Обсерваторія приняла на себя 
посредничество по заказу инструмен- 
товъ и даровую провѣрку ихъ не 
только для казенныхъ учрежденій, но 
даже и для частныхъ лицъ, заявившихъ 
желаніе производить метеорологиче- 
скія наблюденія.

Для обезпеченія правильности на- 
блюденій, производимыхъ въ Россіи, 
написанная В. упомянутая инструкція 
была отпечатана и раздавалась всѣмъ, 
изъявившимъ желаніе или готовность 
вести наблюденія.

Со всѣми станціями Обсерваторія 
находилась въ постоянныхъ сноше- 
ніяхъ, указывая и устраняя встрѣчаю- 
щіеся недостатки; сверхъ того, заве
дены были систематическіе объѣзды 
станцій инспекторомъ или другими 
служащими въ Обсерваторіи лицами, 
къ тому подготовленными.

Озабочиваясь о качествѣ наблю- 
деній, Г. И. В ильдъ принялъ мѣры 
и къ увеличенію количества матеріала;

31-ой станціи для всей Россіи очевидно 
было слишкомъ недостаточно: не го
воря уже объ Азіатской Россіи, для 
одной Европейской требовалось ихъ, 
по крайней мѣрѣ, въ 10 или 20 разъ 
болѣе. Тогда, однако, нельзя было и 
думать объ устройствѣ и содержаніи 
такого числа станцій на средства О б
серваторіи; поэтому она обратилась съ 
воззваніемъ къ разнымъ вѣдомствамъ 
и учрежденіямъ, а также и къ частнымъ 
лицамъ съ просьбою придти на по
мощь наукѣ,— устроить станціи и про
изводить безвозмездно наблюденія; 
только инструменты, —и то не всегда,—  
выдавались Обсерваторіею наблюда- 
телямъ безплатно. Приглашеніе было 
встрѣчено сочувственно: многія учре- 
жденія и лица устроили и содержали 
станціи, огромное большинство на
блюдателей вызвались дѣлать наблю
денія безплатно, — и В., оставляя 
Обсерваторію въ 1895 году, имѣлъ 
удовольствіе видѣть Россію покры
тою сѣтью въ 650 станцій 2-го раз
ряда, не считая сѣти станцій 3-го 
разряда.

„Лѣтописи Главной Физической 
Обсерваторіи", въ которыхъ печата
лись метеорологическія наблюденія, 
были въ 1870 г. преобразованы, при
близительно, въ ту форму, которая 
впослѣдствіи стала международною. 
Всѣ наблюденія по новымъ инстру- 
ментамъ производились въ метриче- 
скихъ мѣрахъ, остальныя переводи
лись на эти мѣры. При изданіи наблю- 
деній они подвергались самой строгой 
и всесторонней критикѣ.

Для метеорологіи важнѣе, чѣмъ 
для другихъ наукъ, удобство сравне- 
нія наблюденій, производимыхъ въ 
разныхъ странахъ. Въ виду этого, В., 
совмѣстно съ Іелинеком ъ и Брун-
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сом ъ, выработали проекгь междуна- 
родныхъ метеорологическихъ конфе- 
ренцій, который и созываются съ тѣхъ 
поръ, время отъ времени, въ разныхъ 
городахъ. Созванный, такимъ обра- 
зомъ, въ 1879 г., въ Римѣ, Междуна
родный Метеорологическій Конгрессъ 
учредилъ постоянный Международный 
Метеорологическій Комитетъ, кото
рый собирается регулярно и забо
тится объ однообразіи наблюденій и 
ихъ изданія и о развитіи вообще 
метеорологическаго дѣла на всемъ 
земномъ шарѣ. Предсѣдателемъ этого 
Комитета, съ его основанія, состоялъ 
В.; онъ оставался въ этой должности 
все время, пока состоялъ Директо- 
ромъ Главной Физической Обсерва- 
торіи. Онъ состоялъ также Предсѣ
дателемъ Международной Полярной 
Комиссіи, снарядившей рядъ между- 
народныхъ экспедиций въ 1882 и 
1883 гг.

Выпаденіе дождя и снѣга, грозы, 
вскрытіе и замерзаніе рѣкъ распре- 
дѣляются далеко не такъ равномѣрно 
и постепенно, какъ другіе метеороло- 
гическіе элементы, — напримѣръ, атмо
сферное давленіе, а потому такихъ на
блюденій требуется гораздо больше, 
чѣмъ имѣется станцій 2-го разряда; съ 
другой стороны, наблюденія этихъ эле- 
ментовъ проще, инструментовъ не тре
буется никакихъ, кромѣ дождемѣра, а 
потому создать и содержать густую 
сѣть такихъ станцій не представляетъ 
большихъ трудностей и не требуетъ 
чрезмѣрныхъ тратъ; въ виду этого, 
по представленію В., для устройства 
такой сѣти, было учреждено при Об- 
серваторіи особое отдѣленіе станцій
3-го разряда, благодаря которому 
число такихъ станцій удалось довести 
къ 1894 году до 1400. Вмѣстѣ съ тѣмъ,

необходимо было позаботиться и объ 
устройствѣ, хотя бы въ небольшомъ 
числѣ, станцій для такихъспеціальныхъ 
наблюденій, какъ испареніе воды, тем
пература почвы на разныхъ глуби- 
нахъ и проч., а также болѣе частыхъ 
наблюденій надъ главнѣйшими метео
рологическими элементами для опре- 
дѣленія ихъ суточнаго хода и для 
изученія подробностей неправильныхъ 
колебаній. Бывшія магнитныя и метео- 
рологическія обсерваторіи Горнаго 
вѣдомства, которыя были предназна
чены для этой цѣли и для подробныхъ 
магнитныхъ наблюденій, ко времени 
поступленія В. пришли въ полный 
упадокъ; взамѣнъ ихъ, по представле
нію В., въ дополненіе къ упомянутой 
обсерваторіи въ Павловскѣ и ранѣе 
существовавшей обсерваторіи въ Ти- 
флисѣ, были устроены Магнитныя и 
Метеорологическія Обсерваторіи въ 
Екатеринбург и Иркутскѣ, удовле- 
творявшія современнымъ требованіямъ 
науки. Затѣмъ, многія станціи 2-го раз
ряда были снабжены нѣкоторыми са
мопишущими приборами, отчасти на 
средства Обсерваторіи, отчасти на 
средства самихъ наблюдателей. Обра
ботку и изданіе этихъ наблюденій 
Главная Обсерваторія приняла также 
на себя. Ко времени ухода В. въ „Лѣ- 
тописяхъ Обсерваторіи", помимо еже- 
дневныхъ трехсрочныхъ наблюденій 
упомянутыхъ 650 станцій 2-го раз
ряда, отпечатаны наблюденія надъ 
осадками 1448 станцій (включая и 
станціи 2-го разряда): надъ грозами 
1038, надъ снѣжнымъ покровомъ 1222 
и надъ вскрытіемъ и замерзаніемъ —  
1503 станцій; изъ спеціальныхъ на
блюденій печатались наблюденія надъ 
температурою поверхности почвы 76 
станцій, надъ температурою почвы на
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разныхъ глубинахъ 61 станціи, надъ 
испареніемъ 78, надъ сіяніемъ солнца 
22-хъ станцій. Въ томъ же томѣ отпеча
таны результаты ежечасныхъ наблю- 
деній метеорологическихъ и магнит- 
ныхъ для 4-хъ обсерваторій І-го класса, 
пятая — Тифлисская— печатаетъ свои 
наблюденія въ особомъ изданіи.

Развивая и совершенствуя наблю
денія, В. съ самаго начала озаботился 
и объ обработкѣ накопляющагося ма- 
теріала. Главнымъ образомъ, съ этою 
цѣлью — обрабатывать климатическія 
данныя Россіи — былъ основанъ Ака- 
деміею, по иниціативѣ В., издававшійся 
подъ его редакціею, „Метеорологи- 
ческій Сборникъ". Съ 1870 г. до 
1894 г. вышли 23 тома этого изданія; 
въ нихъ появились ученыя работы по 
климату Россіи въ такомъ широкомъ 
объемѣ, какъ едва ли это дѣлалось 
полнѣе въ другихъ странахъ. Важнѣй- 
шіе изъ этихъ трудовъ принадлежать 
самому В., остальные большею частью 
тоже принадлежать служащимъ въ Об- 
серваторіи, при чемъ работы эти, по 
возможности, направлялись Директо- 
ромъ Обсерваторіи соотвѣтственно 
общей программѣ. Здѣсь же, въ Сбор- 
никѣ, помѣщались и замѣчательные 
труды В., относящіеся къ описанію но- 
выхъ, изобрѣтенныхъ имъ магнитныхъ 
и метеорологическихъ инструментовъ; 
всѣ они заключаютъ въ себѣ теорети
чески изысканія и опытный данныя, 
служившія контролемъ теоріи и удо- 
стовѣреніемъ, какой степени точности 
можно ожидать отъ показаній каждаго 
инструмента. Многіе изъ описанныхъ 
имъ приборовъ вошли во всеобщее 
употребленіе не только у насъ, но и 
за границею.

В ильдъ заботился и о практиче- 
скомъ примѣненіи метеорологическихъ

наблюденій. Еще при акад. К упф ерѣ  
было приступлено къ устройству си
стемы телеграфныхъ сообщеній о по- 
годѣ, съ цѣлью посылать въ порты 
штормовыя предостереженія и дѣлать 
предсказанія погоды на пользу сель- 
скаго хозяйства и проч. Послѣ кончины 
К уп ф ера это дѣло почти заглохло; 
правда, Обсерваторія получала еже
дневный метеорологическія депеши, но 
всего изъ 9 внутреннихъ и изъ 7 загра- 
ничныхъ пунктовъ. Организовавъ бо- 
лѣе густую сѣть этихъ станцій, уже съ 
1874 г. Обсерваторія начала посылать 
штормовыя предостереженія въ порты 
Балтійскаго моря, гдѣ подымались 
соотвѣтственные сигналы. Въ виду 
очевидной пользы этой службы, В. 
удалось исходатайствовать въ 1876 г. 
учрежденіе при Обсерваторіи особаго 
Отдѣленія, которое съ этого года стало 
издавать „Ежедневный Бюллетень'*. 
Число станцій возрастало, къ утрен- 
нимъ депешамъ были прибавлены по- 
слѣполуденныя. Съ 1886 г. штормовыя 
предостереженія были распространены 
и на моря Черное и Азовское, а съ 
1889 г. Отдѣленіе могло расширить 
свой Бюллетень, издавая ежедневно 
по двѣ синоптическихъ карты, печатая 
предсказанія погоды на слѣдующій 
день для разныхъ районовъ и для 
С.-Петербурга. Къ концу 1894 г. число 
всѣхъ станцій, высылавшихъ намъ 
метеорологическія депеши, достигло 
182. Въ этомъ же Отдѣленіи, на сред
ства, отпущенный Министерствомъ 
Путей Сообщенія, была организована 
служба предупрежденій о метеляхъ и 
о рѣзкихъ перемѣнахъ погоды вдоль 
линій желѣзныхъ дорогъ.

Наконецъ, въ 1891 г. при Обсерва
торіи учреждено было еще одно Отдѣ
леніе—для изданія еженедѣльнаго и
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ежемѣсячнаго „ Метеорологическихъ 
Бюллетеней*'; къ послѣднему изъ нихъ 
прилагаются карты распредѣленія 
осадковъ и другихъ метеорологиче
скихъ элементовъ въ Европейской Рос- 
сіи и отклоненій этихъ элементовъ 
отъ нормальныхъ величинъ. Эти изда- 
нія предприняты для удовлетворенія 
сельско-хозяйственныхъ и администра- 
тивныхъ потребностей.

Какъ ни велики заслуги В. по 
метеорологіи и, въ особенности, по 
развитію метеорологическаго дѣла въ 
Россіи, едва ли не важнѣе въ ученомъ 
отношеніи его труды по земному маг
нетизму, въ особенности по усовер- 
шенствованію способовъ наблюденій. 
Какъ для абсолютныхъ опредѣленій 
каждаго изъ элементовъ земного маг
нетизма, такъ и для наблюденій пере- 
мѣнъ, происходящихъ въ этихъ эле- 
ментахъ, В. построилъ цѣлый рядъ 
приборовъ, которые постепенно совер- 
шенствовалъ. Выдающійся успѣхъ до
стигнуть былъ по отношению къ абсо
лютному опредѣленію магнитнаго на- 
клоненія. Построенный В. въ Констан- 
тиновской Обсерваторіи индукціонный 
инклинаторъ большихъ размѣровъ 
произвелъ переворотъ потой точности, 
съ какою имъ можно было измѣрять 
наклоненіе; точность этадостигалагігЗ" 
или 4", тогда какъ прежде не могли 
отвѣчать за % или даже % минуты.

Вѣнцомъ трудовъ В. по магнит- 
нымъ и метеорологическимъ наблю- 
деніямъ можно признать упомянутую 
Константиновскую Магнитную и Ме
теорологическую Обсерваторію въ 
томъ видѣ, въ какой она пришла въ 
послѣдніе годы службы В. Изъ по- 
строекъ Обсерваторіи заслуживаетъ 
особаго вниманія подземный па- 
вильонъ для варіаціонныхъ прибо

ровъ; онъ состоитъ изъ двойного 
кирпичнаго свода; между сводами 
идетъ кругомъ галлерея; на сводѣ на
сыпь, поросшая кустами и деревьями. 
Такимъ устройствомъ и цѣлесообраз- 
нымъ отопленіемъ достигнуто замѣ- 
чательное постоянство температуры 
внутри помѣщенія. Крайнія колебанія 
за круглый годъ не достигаютъ 1°, 
а суточныя колебанія совершенно не 
замѣтны, — они не превосходятъ и 
0,1; особыя приспособленія сдѣланы 
для осушенія воздуха.

Ученая дѣятельность В., какъ видно 
изъ приложеннаго перечня его тру
довъ, не ограничивалась, однако, ме- 
теорологіею и земнымъ магнетизмомъ: 
достаточно упомянуть о цѣломъ рядѣ 
его трудовъ по метрологіи, о его 
фотометрическихъ приборахъ и, въ 
особенности, о его приборѣ для на
блюденій надъ цвѣтомъ и интенсивно
стью разсѣяннаго свѣта неба, о его 
поляризаціонномъ фотометрѣ для тех- 
ническихъ цѣлей, затѣмъ, о трудахъ 
по электричеству и, въ особенности, 
объ опредѣленіи Сименсовой единицы 
сопротивленія въ абсолютныхъ элек- 
тро-магнитныхъ мѣрахъ.

Насколько высоко оцѣнена была 
дѣятельность Г. И. В иль да предста
вителями науки, видно изъ длиннаго 
списка ученыхъ учрежденій и об- 
ществъ, избравшихъ его въ свои по
четные члены или корреспонденты.

Напряженная въ высокой степени, 
почти безъ отдыха, дѣятельность В. 
въ теченіе 27 лѣтъ подорвала прежде
временно его, вообще крѣпкое здо
ровье, и въ сентябрѣ 1895 года онъ 
вышелъ въ отставку.

Передъ его отъѣздомъ за границу, 
на родину, ему суждено было пере
жить тяжелое испытаніе. Въ іюнѣ
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1895 г. сгорѣлъ павильонъ абсолют- 
ныхъ опредѣленій элементов^ зем
ного магнетизма. Въ У2 часа, на его 
глазахъ, павильонъ сгорѣлъ до тла; 
погибъ и единственный въ мірѣ боль
шой индукціонный магнитный инкли- 
наторъ. Человѣкъ, казалось, обладав- 
шій желѣзиыми нервами, не могъ безъ 
слезъ вспоминать о разрушеніи значи
тельной части его работъ, составляв- 
шихъ цѣль его жизни. Покинувъ Рос- 
сію, онъ поселился на родинѣ, въ 
Цюрихѣ, не потерявъ связи съ Акаде- 
міею, которая избрала его своимъ 
почетнымъ членомъ. Онъ продол- 
жалъ высылать Академіи свои труды. 
Многіе изъ товарищей В. по Ака
деміи и бывшіе подчиненные его по 
Обсерваторіи посѣщали В., который 
всегда былъ особенно радъ ихъ ви- 
дѣть. И онъ, и его жена радушно и 
сердечно принимали ихъ; видимо, имъ 
грустно было разстаться съ прежнею 
жизнью и свыкаться съ новою обста
новкою.

Въ послѣдніе годы здоровье В. 
сильно ухудшилось, онъ нуждался въ 
продолжительномъ отдыхѣ и лѣченіи, 
а послѣдніе 4 мѣсяца страдалъ неизлѣ- 
чимою болѣзнью, отъ которой и скон
чался, 5 сентября н. с. 1902 г., въ 
Цюрихѣ.

Двадцать семь лучшихъ лѣтъ своей 
жизни онъ посвятилъ службѣ въ Рос- 
сіи, и тридцать четыре года имя его 
украшало списки членовъ Академіи. 
Вышедшіе за это время многочислен
ные и важные труды его по метеоро- 
логіи, земному магнетизму, электри
честву, оптикѣ, метрологіи и нѣкото- 
рымъ другимъ отраслямъ физики печа
тались большею частью въ изданіяхъ 
Академіи. Прилагаемый длинный пере
чень, все еще не полный, трудовъ

Г. И. В ильда свидѣтельствуетъ, какой 
глубокій слѣдъ оставленъ имъ въ дви- 
женіи этихъ отраслей науки. „Метео- 
рологическій Сборникъ“, созданный 
Академіею поиниціативѣ Г.И. В ильда  
и издававшійся подъ его редакціею, 
указываетъ, какъ много было сдѣлано 
имъ по изслѣдованію Россіи въ кли- 
матическомъ отношеніи, какъ безпре- 
рывно и энергично подъ его руковод- 
ствомъ развивалось въ это время 
метеорологическое дѣло въ Россіи. 
Цѣнные труды его по усовершенство- 
ванію способовъ метеорологическихъ 
и магнитныхъ наблюдений и создан
ная по его плану Константиновская 
Магнитная и Метеорологическая Об- 
серваторія свидѣтельствуютъ о до- 
стигнутыхъ имъ успѣхахъ въ этой 
отрасли науки.

1. Ueber ein neues Photometer und Polari-
meter nebst einigen damit angestellten Beobach- 
tungen — Pogg. Ann., B. 99, 1856. 1856.

2. Die Neumann’sche Methode zur Bestim-
mung der Polarisation und des Uebergangs- 
widerstandes und Modification derselben — 
Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. in Zurich, B. 2, 
1857. 1857.

3. (S im m ler, Th.). Ueber einige Methoden 
zur Bestimmung der bei der Diffusion einer 
Salzlosung in das reine Losungsmittel auftreten- 
den Constante — Pogg. Ann., B. 100, 1857.

4. Beitrag zur Theorie der Nobilischen 
Farbenringe — N. Denkschr. d. schweiz. Ges. der 
Naturwiss., В. XV, Zurich. 1857.

5. Ueber die thermo-electrischen Strome
und die Spannungsgesetze bei den Electrolyten— 
Pogg. Ann., B. 103, 1858. 1858.

6. Notiz iiber ein neues Photometer und
Polarimeter — Bern. Mitt., 1859. 1859.

7. (S i d 1 e r, G. J.) Bestimmung der Elemente 
der erdmagnetischen Kraft in Bern — Mitt. d. 
Naturf. Ges. in Bern, 1859.

8. Bericht iiber die Einrichtung der meteo- 
rologischen Stationen in den Cantonen Bern und 
Solothurn — Mitt. d. Naturf. Ges. in Bern, 1860.

1860.
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9. Ueber die Bestimmung der Lufttempera- 
tur — Mitt. d. Naturf. Ges. in Bern, 1860.

10. Ueber das Nachleuchten im elektrischen 
Ei — Pogg. Ann., В. I l l ,  1860.

11. Versuch einer Erklarung der unipolaren 
Erwarmung beim galvanischen Flammenbogen— 
P°gg. Ann., B. I l l ,  1860.

12. Nachrichten von der Stenrwarte in Bern
aus den Jahren 1859 und 1860 — Mitt. d. Naturf. 
Ges. in Bern von 1861, S. 25—40; Astrono- 
mische u. magnetische Beob. 1861.

13. Bericht fiber die meteorologischen Ar-
beiten im Kanton Bern im Jahr 1861 — Mitt. d. 
Naturf. Ges. in Bern, 1862. 1862.

14. Resultate der meteorologischen Beo- 
bachtungen im Dec. 1860—30. Nov. 1861—Mitt, 
d. Naturf. Ges. in Bern, 1862.

15. Nachrichten von Sternwarte in Bern aus
den Jahren 1861 und 1862. Astron. und magnet. 
Beob. — Mitt. d. Naturf. Ges. in Bern, 1863, 
S. 99—118. 1863.

16. Bericht der meteorol. Centralstation in 
Bern vom Jahre 1862 — Mitt. d. Naturf. Ges. 
in Bern, 1863.

17. Photometrische Untersuchungen—Pogg. 
Ann., B. 118, 1863.

18. Instructionen ffir die Beobachter der 
meteorologischen Stationen der Schweiz, Zfirich. 
1863.

19. Bericht der meteorol. Centralstation in
Bern vom Jahre 1863 — Mitt. d. Naturf. Ges. in 
Bern, 1864. 1864.

20. Ueber ein neues Saccharimeter —Pogg. 
Ann., B. 122, 1864.

21. Ueber die Einffihrung des metrischen 
Maasses in der Schweiz. (Sep.-Abdruck aus dem 
„Bund"), Bern. 1864.

22. Nachrichten von der Sternwarte in Bern
aus den Jahren 1863 und 1864 — Mitt. d. Naturf. 
Ges. in Bern, 1865, S. 18—28. 1865.

23. Untersuchungen fiber die Identitat von 
Lichtather und elektrischem Fluidum — Pogg. 
Ann., B. 124, 1865.

24. Ueber die Veranderung der elektromo- 
torischen Krafte zwischen Metallen und Flfissig- 
keiten durch den Druck — Pogg- Ann., B. 125, 
1865; Mitt. d. Naturf. Ges. in Bern, 1865.

25. Bericht der meteorol. Centralstation in 
Bern vom Jahre 1864 — Mitt. d. Naturf. Ges. in 
Bern, 1865.

26. (M ousson, A.). Rapport sur les travaux 
relatifs au renouvellement des types des poids

et mesures de la Suisse (1863 a 1864), Bern. 
1865, 10 pg.

27. Ueber ein neues Polaristrobometer und 
neue Bestimmung der Drehungsconstante des 
Rohrzuckers — Bern. 1865, S. 64.

28. Ueber die Absorption der strahlenden
Warme durch trockene und durch feuchte Luft — 
Pogg. Ann., B. 129, 1866. 1866.

29. Ueber die Differenzen zwischen den
directen meteorologischen Beobachtungen und 
den Angaben der Registrir-Instrumente auf der 
Sternwarte in Bern (6 S.)—Schweiz, meteor. Ann. 
f. 1867. 1867.

30. Die selbstregistrirenden meteorol. In- 
strumente der Sternwarte in Bern — Carl’s Rep. 
f. phys. Techn., B. 2, 1867.

31. Ueber Wetterprophezeiung — Z. f. 
schweiz. Statistik, Bern. 1867.

32. Bericht fiber die Arbeiten zur Reform
der Schweizerischen Urmaasse—N. Denkschr. d. 
schweiz. Naturf. Ges., В. XXIII, 1868. 1868.

33. Ueber die Lichtabsorption der Luft — 
Pogg- Ann., B. 134 u. 135, 1868; Mitth. d. bem. 
Naturf. Ges., Jg. 1868.

34. Anleitung zum Gebrauch des Wild’schcn 
Polaristrobometers (Saccharimeter, Diabetome- 
ter) in seiner neuesten verbesserten Form, Bem. 
1868, 14 S.

35. Ueber die Witterung des Jahres 1866 
in Bem, Bem. 1868, 21 S.

36. Ueber Fohn und Eiszeit, Bem. 1868.
37. Der Schweizer-Fohn, Bern. 1868.
38. Ueber die neueste Gestalt meines Pola

ristrobometers (Saccharimeter, Diabetometer)—
MelPh-Ch., t. VIII, 1869. 1869.

39. Notiz fiber die Nordlichte vom 3. auf 
den 4. April (15. und 16. neuen Styls) und vom
1. auf den 2. Mai (13. und 14. neuen Styls) — 
MelPh-Ch., t. VIII, 1869.

40. Ueber das magnetische Ungewitter vom
3. und 4. April (15. und 16. neuen Styls) 1869— 
MelPh-Ch., t. VIII, 1869.

41. Vorschlage betreffend die Reorganisa
tion des meteorologischen Beobachtungssystems 
in Russland — MelPh-Ch., t. VIII, 1869.

42. Предположенія о преобразованіи си
стемы метеорологическихъ наблюденій въ Рос- 
сіи. С.-Пб. 1869. Изд. ИАН.

43. Ueber eine vollstandige Tempcratur-
Compensation des Wag-Barometers (9 S.)—Bull, 
de Г Acad., t. XV, St.-P. 1870. 1870.

44. О новѣйшемъ устройств^ моего поля-
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ристробометра — ЗапАИН., т. XVI, С.-Пб.
1870.

45. Bestimmung der Elemente des Erdmag- 
netismus auf einer Reise von St. Petersburg nach 
Tiflis — Repert., В. I, St.-Pbg. 1870.

46. Beschreibung der vom phys. Central- 
Observatorium zu beziehenden meteorologischen 
Instrumente — Repert., В. I, St.-Pbg. 1870.

47. Ueber einen Ersatz des Quecksilber- 
Barometers fiir Reisen u. schwer zugangliche 
Stationen — Repert., В. II, St.-Pbg. 1870.

48. Methode zur Fiillung von Barometer- 
Rohren — Repert., В. II, St.-Pbg. 1870; Carl’s 
Rep. f. Exp. Phys., В. 7, 1871; Pogg. Ann., 
В. 144, 1871; Z. d. lister. Ges. f. Meteor., В. VI. 
1871.

49. (S tru v e , Jacob i). Rapports adresses a 
l’Academie Imperiale des Sciences de St.-Pe- 
tersbourg concernant la nomination d’une com
mission international pour la creation des pro
totypes equivalents aux etalons metriques des 
archives de France, St.-Pctersbourg. 1870.

50. Способъ наполненія барометрическихъ 
трубокъ — Метеорол. Сб., С.-Пб. 1870.

51. Ueber die Bestimmung des Gewichts 
von einem Cubic-Decimeter destillirten Wassers 
bei 4° C. —Pogg. Ann. Erg., В. V, 1871. 1871.

52. Ueber die Windverhaltnisse des siid- 
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1896. 1896.

192. Verbesserte Constructionen magne- 
tischer Unifilar-Theodolithe—ЗапИАН. Ф.-МО., 
t. Ill, № 7, 1896, 31 стр. и 5 рис.

193. Ueber die Bestimmung der erd- 
magnetischen Inclination und ihrer Variationen— 
Vierteliahrschr. d. Naturf. Ges. in Zurich, Jg. 
XLIII, 1898.

194. Theodolith fiir magnetische Landes- 
aufnahmen — Jubelband d. Naturf. Ges. Zurich,
1896.

195. Константиновская Магнитная и Ме
теорологическая Обсерваторія въ Павловскѣ 
(близъ С.-Петербурга). Изд. ИАН., С.-Пб. 1896, 
съ табл.

196. Ueber die Differenzen der Bodentem-
peratur mit und ohne Vegetations resp. Schnee- 
decke nach den Beobachtungen im Konstanti
now’schen Observatorium zu Pawlowsk — 3an. 
И АН. Ф.-МО., t. V, № 8, 1897. 1897.

197. Ueber die Fehler bei erdmagnetischen 
Messungen — Terrestrial Magnet., Vol. II, 1897.

198. Verbesserungen des Polaristrobome-
ters (24 S. u. 1 Tafel.)—Vierteljahrsschr. d. Na
turf. Ges. in Zurich, Jg. XLIII, 1898. 1898.

299. Ueber die Moglichkeit vollstandige
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magnetische Observatorien ganz oberirdisch 
und in einem Gebaude einzurichten — Terre
strial Magnet. Vol. IV, 1899. 1899.

200. Completes oberirdisches magnetisches 
Observatorium — Terrestrial Magnet., Vol. IV, 
1899.

201. Erganzungen zu meinen magnetischen 
Reisetheodolith behufs unabhiingiger absoluter 
Messungen der Horizontalintensitat — Viertel- 
jahrschr. d. Naturf. Ges. in Zurich, Jg. XL1V, 
1899.

202. Absolute Messungen mit dem Polari- 
strobometer und Benutzung desselben mit weis- 
sen Lichtquellen — Vierteljahrsschr. d. Naturf. 
Ges. in Zurich, Jg. XLIV, 1899.

203. Ueber den sacularen Gang der Inclina
tion und Intensitat des Erdmagnetismus in 
St.-Petershurg-Pawlowsk — ЗапИАН. Ф.-МО.,
t. IX, № 7, 1900. 40 стр. и 3 рис. 1900.

204. Description des instruments magneti- 
ques exposes par l’Observatoire Physique Cen
tral Nicolas a St.-Petersbourg dans le pavilion 
magnctique de la Section Russe de l’Exposition 
Universelle a Paris 1900. Иэд. Гл. Физ. Обе., 
С.-Пб. 1900, 38 стр.

205. Ueber eine neue Methode zur Bestim-
mung der Variationen der Inclination — Изв. 
ИАН. 1900, декабрь, t. XIII, № 5. 1901.

Подъ редакціей Г. И. Вильда вышли 
слѣдующіе труды:

1. Лѣтописи Главной Физической Обсер- 
ваторіи, 1865—1894, 30 томовъ.

2. Annalen des Physikalischen Central 
Observatoriums, St.-Petersburg.

3. Отчеты по Главной Физической Обсер
ватории за 1869—1894 гг. Отчеты съ 1869—
1892 гг. напеч. въ Прилож. къ ЗапИАН. за
1893 г., отд. изд. Гл. Физ. Обе., и за 1894 г. въ 
ЗапИАН.

4. Jahresberichte съ 1869—1893 годы на
печатаны въ—Repertorium fur Meteorologie, за
1894 г., отд. изд. Гл. Физ. Обе.

5. Repertorium fur Meteorologie. 17 Bande
u. 6 Supplement-Bande — 1870—1894, St.-Pe
tersburg.

6. Метеорологическій Сборникъ, 4 тома, 
1890—1894, С.-Пб.

7. Bulletin de la Commission polaire inter- 
nationale, St.-Pbg. 1882.

8. Инструкція для метеорологическихъ 
станцій, С.-Пб. 1869, 1875, 1879, 1887, 1889, 
1891, 1893, 1894, со многими дополненіями;

за 1869, 1875 и 1887 г. напечатаны и на нѣ- 
мецкомъ язмкѣ.

9. Instruction fiir meteorologische Stationen, 
St.-Petersburg. 1869, 1875 и 1887.

10. Таблицы для вычисленія метеорологи
ческихъ наблюденій, С.-Пб. 1869, 1871, 1881, 
1894.

ВОРОНИНЪ, М ихаилъ С теп а
не» вичъ; сынъ коллежскаго совѣтника, 
выслужившаго дворянское достоин
ство, родился 21 іюля 1838 года. Во
спитывался дома, а въ 1854 году посту- 
пилъ, 16-ти лѣтъ отъ роду, въ И МП .  

С.-Петербургскій Университетъ, въ ко- 
торомъ окончилъ курсъ по разряду 
естественныхъ наукъ Физико-Матема- 
тическаго Факультета въ 1858 году, 
получивъ серебряную медаль еще на
3-мъ курсѣ за сочиненіе на заданную 
Факультетомъ тему: „Подробное опи- 
саніе гранитныхъ и діоритовыхъ по- 
родъ въ геогностическомъ и геологи- 
ческомъ отношеніяхъ". Отправившись 
за границу въ томъ-же 1858 году, 
вмѣстѣ съ А. С. Ф аминцынымъ, 
онъ, избравъ своею спеціальностыо 
ботанику, провелъ два года въ Гейдель- 
бергѣ и во Фрейбургѣ (у де-Бари), 
гдѣ написалъ свою первую работу по 
анатоміи стебля Calycanthus. Проведя 
весну и часть лѣта въ Антибахъ, онъ, 
на основаніи собранной здѣсь кол- 
лекціи морскихъ водорослей Среди- 
земнаго моря, написалъ работу: „Из- 
слѣдованія надъ морскими водорос
лями Acetabularia и Espera"; пред- 
ставивъ ее С.-Пб. Университету въ 
качествѣ диссертаціи, онъ былъ удо- 
стоенъ степени магистра ботаники 
въ 1861 году (6 іюня); степень док
тора ботаники получилъ въ 1874 г., 
honoris causa, отъ Новороссійскаго 
Университета. Съ 1869 по 1870 г. со- 
стоялъ приватъ-доцентомъ С.-Петер- 
бургскаго Университета, читалъ лек-

18 2



М. С. Воронинъ.

ціи по микологіи, а съ 1873 по 1875 г. 
включительно преподавалъ на Жен- 
скихъ Медицинскихъ Курсахъ мико- 
логію и морфологію клѣточки *. 
Избранный 10 января 1898 г. сверх- 
штатнымъ ординарнымъ академикомъ 
И мп. Академіи Наукъ по ботаникѣ, 
онъ съ 1899 г. завѣдывалъ отдѣле- 
ніемъ Споровыхъ растеній Ботани- 
ческаго Музея, а въ 1901— 1902 г. 
временно Ботаническимъ Музеемъ во
обще. Скончался 20 февраля 1903 г., 
отъ воспаленія легкихъ, въ Петер- 
бургѣ, гдѣ и погребенъ въ Новодѣ- 
вичьемъ монастырѣ.

Состоя съ 28 декабря 1868 г. чле- 
номъ И мп. С.-Петербургскаго Обще
ства Естествоиспытателей, онъ съ 
основанія Общества почти до самой 
кончины своей исполнялъ обязан
ности секретаря его Ботаническаго 
Отдѣленія, съ перерывомъ 1877— 
1883 гг., вызваннымъ пребываніемъ 
за границею. Этому Обществу онъ 
посвятилъ лучшія свои силы и уча- 
ствовалъ матеріально въ постройкѣ 
Ботаническаго зданія Имп. С.-Петер
бургскаго Университета и въ осно- 
ваніи прѣсноводной Біологической 
Станціи Общества въ Бологомъ (нынѣ 
Бородинской Станціи на Селигерѣ).

1. Ueber den Bau des Stammes von Caly-
canthus — BZ. 1860, 18 Mai, № 20, S. 177—181, 
mit 1 Taf. 1860.

2. Изслѣдованія надъ морскими водорос-

* Съ 17 іюня 1861 г. былъ почетнымъ 
смотрителемъ Гдовскаго Уѣзднаго Училища, а 
съ 26 мая 1862 по 1 февраля 1882 г. — С.-Пб. 
Рождественскаго Городского Училища. Съ 
1897 г. былъ членомъ Попечительныхъ Совѣ- 
товъ: Высшихъ Женскихъ Курсовъ въ Петер- 
бургѣ и Гимназіи княгини А. А. О боленской. 
Съ 1899 г. (13-го марта) состоялъ почетнымъ 
членомъ Ученаго Комитета Министерства Зем
ле дѣлі я и Государственныхъ Имуществъ.

лями Acetabularia и Espera (диссертация на 
степень магистра), С-Пб. 1861, 4°, 28 стр. -+- 
8 табл. 1861.

3. Recherches sur les algues marines Aceta
bularia Lamx. et Espera Dene — Ann. Sc. 
Natur., 4 ser., t. XVI, 1862, p. 200—214, 7 pi.

1862.
4. Исторія развитія Synchytrium Taraxaci 

и о нѣкоторыхъ другихъ организмахъ изъ 
отдѣла Хитридіевыхъ, паразитирующихъ въ 
ткани живыхъ явнобрачныхъ растеній — До- 
кладъ въ засѣданіи 22 февр. 1864 г. въ Бот. 
Отд. Русскаго Энтомологическаго Общества.

1864.
5. De Вагу, А. und W oron in , М. Beitrag 

zur Kenntniss der Chytridineen — В. Naturf. Ges. 
Freiburg, B. HI, 1865, H. II, S. 22—61, 2 Taf.

1865.
6. De Bary, A. und W oron in , M. Supple

ment a l’histoire des Chytridinees — Ann. Sc. 
Natur., 5 ser., t. Ill, 1865, p. 239—269, 2 pi.

7. О полиморфизмѣ, встрѣчающемся въ 
грибахъ, принадлежащихъ къ отдѣлу Ругепо- 
m ycetes — Докладъ въ засѣданіи 29 ноября 
1865 г. въ Бот. Отд. Русскаго Энтомологиче
скаго Общества — ТрРЭО., особое приба- 
вленіе.

8. Ueber die bei der Schwarzerle (Alnus
glutinosa) und der gewbhnlichen Garten - 
Lupine (Lupinus mutabilis) auftretenden Wurzel- 
anschwellungen — Mem., VII ser., t. X, № 6, 
1866, p. 1—13, 2 pl. 1866.

9. Zur Entwickelungsgeschichte des Ascobo- 
lus pulcherrimus Cr. und einiger Pezizen — Abh. 
Senckenb. Naturf. Ges., В. V, 1866, S. 1—11, 
4 Taf. [отд. Отт.] и въ книгѣ: А. de Вагу und 
M. W oron in , Beitrage zur Morphologie und 
Physiologie der Pilze, 2-e Reihe. Frankfurt a. 
M. 1866.

10. De B ary, A. und W oronin , M. Zur 
Kenntniss der Mucorineen — ibid., S. 12—34. 
3 Taf.

11. Exobasidium Vaccinii — В. Naturf. Ges. 
Freiburg, В. IV, H. IV, 1867, 20 p„ 3 Taf. 1867.

12. Neuer Beitrag zur Kenntniss der Chy
tridineen. Entwickelungsgeschichte von Syn
chytrium Mercurialis Fckl. — BZ. 1868, S. 81 — 
88 und 97—104, 2 Taf. 1868.

13. Beitrag zur Kenntniss der Vaucherien — 
BZ. 1869, S. 137—144 u. 153—162, 2 Taf. 1869.

14. Микологическія изслѣдованія, С.-Пб., 
1869, 4°, 33 стр., 6 табл.

15. О болѣзни подсолнечника — Тр. II
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Съѣзда Рус. Ест. (въ Москвѣ), т. II, 1870, отд. 
Бот., засѣданіе 23 авг., стр. 9—10. 1870.

16. О новой Ustilaginea, Sorosporium 
Trientalis — ibid., засѣданіе 28 авг., стр. 19.

17. Sphaeria Lemaneae, Sordaria coprophila, 
fimiseda, Arthrobotrys oligospora — In „A. de 
Bary und M. W oronin: Beitriige zur Mor- 
phologie und Physiologic der Pilze. 3-e Reihe. 
Frankfurt a. M. 1870, S. 1—36, 6 Taf.

18. Peridermium Pini (демонстр.) — ТрПОЕ., 
т. I, 1870, стр. 30, прот. Бот. Отд. 15 мая 1869.

19. Dictyostelium (демонстр, и реф.) — 
ibid., стр. 122, прот. Бот. Отд. 15 янв. 1870.

20. Puccinia Helianthi — ibid., стр. 128, 
прот. Бот. Отд. 19 марта 1870.

21. Грибы С.-Петербургской флоры (Peziza 
Dehnii Rab.) (демонстр.) — ТрПОЕ., т. II, 
вып. 1, 1871, стр. XXIX, прот. Бот. Отд. 15 окт.
1870. 1871.

22. Cronartium Ribesii въ Петергофѣ (де
монстр.) — ТрПОЕ., т. II, 1871, стр. XXIX, прот. 
Бот. Отд. 15 окт. 1870.

23. Изслѣдованія надъ развитіемъ ржав- 
чиннаго грибка Puccinia Helianthi, причиняю
щего болѣзнь подсолнечника — ibid., стр. 157— 
189; Предв. сообщ. — ibid., т. I, прот. Бот. 
Отд. 19 марта 1870.

24. Протисты (реф.) — ТрПОЕ., т. II,
1871, стр. XXXII, прот. Бот. Отд. 19 ноября
1870. 1871.

25. Развитіе Empusa (реф.) — ibid., 
стр. XXXIX — XL, прот. Бот. Отд. 18 февр.
1871.

26. Viscum Oxycedri (демонстр.) — ibid., 
т. Ill, 1872, стр. XL, прот. Бот. Отд. 18 ноября
1871. 1872.

27. Untersuchungen iiber die Entwickclung 
des Rostpilzes (Puccinia Helianthi), welcher die 
Krankheit der Sonnenblume verursacht — BZ.
1872, S. 677—683 und 693—697.

28. Изслѣдованія надъ гонидіями лишай
ника Parmelia pulverulenta Ach. — ТрПОЕ., 
т. Ill, 1872, стр. 77—86, 1 табл. — Предв. 
сообщ. — Тр. Ill Съѣзда Рус. Ест. (въ Кіевѣ), 
Бот. Отд., эасѣданіе 22 авг. 1871 и ТрПОЕ., 
прот. Бот. Отд. 29 янв. 1872.

29. Recherches sur les gonidies du Lichen 
Parmelia pulverulenta Ach. — Ann. Sc. Natur., 
5 ser., t. XVI, 1872, p. 317—325, 1 pi.

30. Предварительное сообщеніе объ из- 
слѣдованіяхъ надъ культурою и нсторіею раз- 
витія Coprinus ephemeras Bull. — ТрПОЕ., 
т. Ill, стр. LV, прот. Бот. Отд. 17 февр. 1872.

31. F am intzin , А. und W oronin, M. 
Ceratium hydnoides Alb. et Schw. und Polysticta 
reticulata Fr. (Polyporus reticulatus Nees), ais 
zwei neue Formen von Schleimpilzen — BZ. 
1872, p. 613-617.

32. F am in tz in , A. und W oronin , M.
Ueber zwei neue Formen von Schleimpilzen: 
Ceratium hydnoides Alb. et Schw. und Ceratium 
porioides Alb. et Schw. — Mem., VII ser., t. XX, 
№ 3, 1873, p. 1—16, 3 pl. — Предв. сообщ. — 
ТрПОЕ., т. IV, 1873, стр. СХШ, прот. Бог. 
Отд. 22 февр. 1873. 1873.

33. Объ изслѣдованіяхъ надъ болѣзнью
капустных* растеній, называемой „капустной 
килою" — ТрПОЕ., т. V, вып. II, 1874, 
стр. XXV—XXVII, прот. Бот. Отд. 21 февр. 
1874. 1874.

34. Die Wurzelgeschwulst der Kohlpflan-
zen — BZ. 1875, p. 337—339. 1875.

35. Ueber Puccinia Helianthi — BZ. 1875, 
p .  340-341.

36. Краткое дополнительное сообщеніе къ 
прежним* своим* изслѣдованіямъ надъ бо
лѣзнью подсолнечника — ТрПОЕ., т. VI, 1875, 
стр. XXXIV—XXXVI, прот. Бот. Отд. 18 апр. 
1874.

37. Сообщеніе о грибных* образованіяхъ, 
извѣстныхъ въ микологіи подъ названіемъ 
Склероціевъ (реф. раб. Брефельда о Репі- 
cillium) — ТрПОЕ., т. VI, 1875, стр. XL—XLI, 
прот. Бот. Отд. 28 ноября 1874.

38. Оплодотвореніе Базидіомицетовъ — 
ТрПОЕ., т. VI, 1875, стр. LXIII—LXV, прот. 
Бот. Отд. 27 февр. 1875.

39. Сообщеніе объ исторіи развитія Bot-
rydium (Hydrogastrum) granulatum — ТрПОЕ., 
т. VII, 1876, стр. СХХХІІІ—CXL, прот. Бот. 
Отд. 24 апр. 1875; стр. CLXVI, прот. Бот. Отд. 
18 дек. 1875. 1876.

40. R o sta fin sk i, I. und W oronin , M.
Ueber Botrydium granulatum. Mit Taf. VII— 
XI — BZ. 1877, S. 649—671. 1877.

41. Plasmodiophora Brassicae. Организм*, 
причиняющій капустным* растеніямъ болѣзнь, 
извѣстную подъ названіемъ Килы—ТрПОЕ., 
т. VIII, 1877, стр. 169—201, 6 табл. — Предв. 
сообщ. — Прот. V Съѣзда Рус. Ест. (въ Вар- 
шавѣ), 6 сент. 1876 и ТрПОЕ., т. VIII, стр. 20, 
прот. Бот. Отд. 18 ноября 1876.

42. Plasmodiophora Brassicae, Urheber der
Kohlpflanzen - Hernie. — Jahrb. f. wiss. Bot., 
В. XI, 1878, S. 548—574, 6 Taf. 1878.

43. Предварительное сообщсніс объ из-
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слѣдованіяхъ надъ водорослями Sciadium Ar
buscula A. Br., Vaucheria De-Baryana sp. п. и 
Chromophyton Rosanoffii sp. n. и надъ ржавчин- 
нымъ грибкомъ Sorosporium Trientalis и о на- 
хожденіи гриба Polysaccum turgidum около 
Выборга — ТрПОЕ., г. XI, 1880, стр. 71, прот. 
Бот. Отд. 15 февр. 1879 (одно заглавіе). 1880.

44. Nachtragliche Notiz zur Frage der Kohl- 
pflanzen-Hernie — BZ. 1880, S. 54—57.

45. Vaucheria De-Baryana n. sp. — BZ. 
1880, S. 425—432, 1 Taf.

46. Chromophyton Rosanoffii — BZ. 1880,
S. 625, 1 Taf. — Предв. сообщ.— Tp. V Съѣзда 
Рус. Ест. (въ Варшавѣ), засѣданіе 8 сент. 1876.

47. Beitrag zur Kenntniss der Ustilagineen — 
Abh. Senckenb. Naturf. Ges., В. XII, 1882,
S. 559—591 [отд. on-.] и въ книгѣ: A. de Вагу 
und М. W oronin : Beitrage zur Morphologie und 
Physiologie der Pilze, 5-e Reihe, Frankfurt a. M. 
1882. 1882.

48. Micrococcus Pfliigeri (реф.) — ТрПОЕ., 
т. XV, вып. II, 1884, стр. 93, прот. Бот. Отд.
18 апр. 1884. 1884.

49. Doassansia Alismatis Cornu,  Mitrula 
paludosa Fr. и Geaster fornicatus Fr. изъ Фин- 
ляндіи (демонстр.) — ТрПОЕ., т. XV, вып. II, | 
1884, стр. 104—105, прот. Бот. Отд. 28 ноября I 
1884.

50. Ботаиическій Институтъ при Страс- 
бургскомъ Университетѣ (реф.) — ТрПОЕ., 
т. XVI, вып. 1, 1885, стр. 26, прот. Бот. Отд.
19 дек. 1884. 1885.

51. Спаржевый картофель (демонстр.) — 
ТрПОЕ., т. XVI, вып. II, 1885, стр. 68, прот. 
Бот. Отд. 16 окт. 1885.

52. Прививка у Пасленовыхъ (по Страс- 
бург еру,  реф.) — ibid.

53. Notiz iiber die Struetur der Blatter von 
Statice monopelata L. — BZ., 1885, S. 177—185,
1 Taf. — Сообщ. — ТрПОЕ., т. XV, вып. II, 
стр. 105—106, прот. Бот. Отд. 28 ноября 1884.

54. Bemerkung zu dem Aufsatze von Herm 
H. Mol ler iiber Plasmodiophora Alni — B. d. d. 
Bot. Ges., B. Ill, 1885, S. 177—178.

55. Ueber die Pilzwurzel (Mycorhyza) von 
B. F rank  — ibid., S. 205—206.

56. Ueber Peziza (Sclerotinia) baccarum — 
Tagebl. d. 58. Versammlung deutscher Naturf. in 
Strassburg, 18—23 Sept. 1885. Verh. d. bot. 
Section, 2 Sitzung. — Сообщ. — BZ. 1885,
S. 747.

57. Ueber Peziza baccarum (Vorl. Mitth.) —
B. d. d. Bot. Ges., B. Ill, 1885, S. LIX—LXII;

ТрПОЕ., T. XVI, вып. II, 1885, стр. 66, прот. 
Бот. Отд. 17 апр. 1885.

58. Сообщеніе объ исторіи развитія гриба, 
причиняющаго болѣзнь ягодъ брусничныхъ 
растеній и объ аналогическихъ явленіяхъ у 
нѣкоторыхъ другихъ растеній —ТрПОЕ, т. XVI, 
1885, стр. 99—103, прот. Бот. Отд. 20 ноября
1885.

59. Некрологи Тю лян а  — ТрПОЕ.,т. XVII,
1886, стр. 39—42. 1886.

60. Къ вопросу о болѣзни шелковичнаго 
дерева „Кюмеюль" — Тр. Кавказ. Общ. 
Сельск. Хозяйства, т. XXXI, 1886, стр. 542— 
546.

61. О грибѣ Montagnites Candollei изъ 
Крыма — ТрПОЕ., т. XVII, вып. II, стр. 88— 
89, прот. 17 дек. 1886.

62. Работа Я н з е  „Imitirte Pollenkorner 
etc.“... (реф.) — ibid., стр. 89.

63. О насѣкомоядности Lathraea и Bartsia 
(реф.) — ibid., стр. 90.

64. Sclerotinia Padi — ТрПОЕ., т. XVIII,
1887, стр. 58—59, прот. Бот. Отд. 23 апр. 1887.

1887.
65. Цвѣтникъ лѣчебныхъ и хозяйствен- 

ныхъ растеній О. Матвѣева (демонстр.) — 
ibid., стр. 59.

66. Некрологи Г. В ин т ер а  и др. — 
ТрПОЕ., т. XVIII, 1887, стр. 72—74.

67. Некрологи А. д е -Б а р и  — ТрПОЕ., 
Отд. Бот., т. XIX, 1888, стр. 6—7, прот. 27 янв.
1888. 1888.

68. Ueber die Sclerotienkrankheit der Vacci- 
nien-Beeren. Entwickelungsgeschichle der diese 
Krankheit verursachenden Sclerotinien — Mem., 
VII ser., t. XXXVI, №  6, 1888, p. 1—49,10 Taf.

69. Некрологи Л ейтг еб а  — ТрПОЕ., 
т. XIX, Отд. Бот., 1888, стр. 25.

70. Mucor и Penicillium на снѣгу — ТрПОЕ., 
т. XX, Отд. Бот. 1889, стр. 31, прот. 19 апр.

1889.
71. Cordyceps militaris, Tomentella granu- 

lata и уродливость Boletus edulis (демонстр.) — 
ТрПОЕ., т. XX, Отд. Бот., 1889, стр. 43, прот. 
25 окт. 1889.

72. ЗамЬтка къ вопросу о вымираніи 
Trapa natans — ibid., стр. 50, прот. 22 ноября 
1889.

73. О „пьяномъ хлѣбѣ" въ Южно-Уссурій- 
скомъ краѣ — VIII Съѣздъ Рус. Ест. (въ 
С.-Пб.), Отд. Бот., стр. 13—21, С.-Пб. 1890.

1890.

1 8 5



М. С. Воронинъ.

74. Ueber das „Taumelgetreide" in Siid-
Ussurien — BZ. 1891, S. 81—93. 1891.

75. Bemerkung zu L u d w i g ’s „Sclerotinia 
Aucupariae" — B. d. d. Bot. Ges., В. IX, 1891, 
S. 102—103.

76. Замѣтка къ сообщенію В. А. Ро-
те рта  „о новомъ грибѣ и т. д.“... — ТрПОЕ., 
т. XXII, Отд. Бот., 1892, стр. 15, прот. 23 окт.
1891. 1892.

77. Некролога Г. Гофмана  — ibid., стр. 19, 
прот. 20 ноября 1891.

78. О биологической морской станціи ва
Бергенѣ (реф.) — ТрПОЕ., т. XXIII, Отд. Бот., 
1893, стр. 1, прот. 22 янв. 1892. 1893.

79. Некролога К. Г. фо на-Гер  н е т а — 
ibid., стр. 4—5, прот. 19 февр. 1892.

80. Некролога Готше и Тюмена — ibid., 
стр. 34—35, прот. 16 дек. 1892.

81. О работѣ Н. Корсаковой  нада Мугіо- 
trichia (реф.) — ibid., стр. 35.

82. Дѣятельность Отдѣленія Ботаники 
Петербургскаго Общества Естествоиспытате
лей — Обзора дѣятельности Общества за пер
вое 25-тилѣтіе его сущ., 1893, стр. 28—99 (вм. 
са Н. И. Кузнецовыма) ,  XV—XIX, LXVII— 
ХСѴ.

83. Sclerotinia heteroica Wo г. et. Naw.
Nachtragliche Notiz zu N a w a s c h in ’s Mitthei- 
lung: „Ueber eine neue Sclerotinia, verglichen 
mit Sclerotinia Rhododendri F ischer"  — B. d. d. 
Bot. Ges., В. XII, 1894, S. 187—188. 1894.

84. Torrubia capitata, ophioglossoides и 
militaris иза Финляндіи (демонстр.) — ТрПОЕ., 
т. XXIV, Отд. Бот., 1894, стр. 13, прот. 22 сент. 
1893.

85. Die Sclerotienkrankheit der gemeinen
Traubenkirsche und der Eberesche (Sclerotinia 
Padi und Sclerotinia Aucupariae) — Mem., 
VIII ser., Ph-M., t. II, №  1, 1895, p. 1—27, 
5 Taf. 1895.

86. Sclerotinia heteroica — ТрПОЕ., Отд. 
Бот., т. XXV, 1895, стр. 84—91.

87. Sclerotinia heteroica — Z. f. Pfl. Krankh.
1896, H. 3 und 4 [отд. Отт. S. 1—21]. 1896.

88. Некролога Д ю шартра  и Ф и гье  — 
ТрПОЕ., т. XXVI, вып. I, 1896, стр. 23—24, 
прот. Бот. Отд. 25 янв. 1895.

89. Cordyceps sinensis Berk, (демонстр.) — 
ibid., т. XXVII, вып. 1, 1896, стр. 14—15, прот. 
Бот. Отд. 20 дек. 1895.

90. Некролога А. П. Кирпотенка  — 
ibid., стр. 119—120, прот. Бот. Отд. 13 марта
1896.

91. Работы Такстера (Thaxter)  и Г ар- 
пера (Harper)  (реф.) — ibid., стр. 122—123.

92. Нѣсколько слова по поводу работы
Клебса:  Die Bedingungen der Fortpflanzung 
bei einigen Algen und Pilzen — ТрПОЕ., 
t . XXVIII, вып. I, 1898, стр. 26—31. 1898.

93. Предварительная замѣтка о грибѣ 
Monilia fructigena Pers. — ibid., стр. 264—269.

94. Kurze Notiz iiber Monilia fructigena 
Pers. —Z. f. Pfl. Krankh., В. VII, H. 4, S. 197— 
198.

95. О паразитныха грибкаха Monilia ci
nerea Bon. и Monilia fructigena Pers., поражаю- 
щиха вишни и яблоки (Предв. сообщ.) — 
ИзвИАН., т. IX, 1898, № 4, стр. XLIV—XLVII, 
засѣд. 16 сент. 1898 [отд. отт., 4 стр.].

96. Monilia cinerea В on. und Monilia fructi
gena Pers.  (Предв. сообщ.) — Bot. Centralbl., 
B. LXXVI, 1898, S. 145—149.

97. Zur Black-Rot-Frage in Russland —
Z. f. Pfl. Krankh., В. VIII, H. 4,1898, S. 193—195.

98. Некрологи Кона,  К ернера,  Gi- 
bel l i ,  Blytt ,  Ал ьбова и Скробишев-  
скаго — ТрПОЕ., т. XXIX, вып. I, стр. 165, 
прот. Бот. Отд. 23 сент. 1898.

99. Демонстрація Micrococcus prodigiosus 
Cohn  — ibid., стр. 276, прот. Бот. Отд. 16 дек.
1898.

100. Некрологи И. М. Тар новскаго  и 
А. О. З е л е н ц о в а  — ТрПОЕ., т. XXX, вып. I,
1899, стр. 36—37, прот. Бот. Отд. 17 марта
1899. 1899.

101. Некролога Адольфа Шмидта  — 
ibid., стр. 333, прот. Бот. Отд. 15 дек. 1899.

102. Ueber Sclerotinia cinerea und Sclero
tinia fructigena. (Долож. 20 окт. 1899 г.) — Mem., 
VIII ser., t. X, № 5, 1900. 1900.

103. Некролога M. Д. Вахтеля — 
ТрПОЕ., т. XXXI, вып. I, стр. 156, прот. Бот. 
Отд. 19 апр. 1900.

104. Предварительная замѣтка ка исторіи 
развитія двуха представителей иза группы 
Phycomycetes: Monoblepharissphaerica Cornu  и 
NaegeliellaReinschii Schro t .—Дневн.ХІ Саѣзда 
Рус. Ест., стр. 252 (засѣданіе 24 дек. 1901 г.).

1902.
105. Сообщеніе о Monoblepharis на Саѣздѣ 

Сѣв. Ест. и Врачей (ва Гельсингфорсѣ) ва іюнѣ 
1902 г. [не напечатано].

106. Beitrag zur Kenntniss der Monoble-
pharideen — Mem., VIII ser., t. XVI, № 4, 
1904, p. 1—24, 3 Taf. (посмертно). 1904.
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МАТЕРІАЛЫ КЪ БІОГРАФІИ:
Обзоръ деятельности С.-Петербургскаго 

Общества Естествоиспытателей, С.-Пб. 1893, 
стр. LXXV — LXXVI; — ТрЮБС, I, 1900, 
стр. 47—51; А. С. Ф а м и н ц ы н ъ — ИзвАН. 
XVIII, №  3, 1903, стр. [I]—[X]; онъ-жс— 
ТрПОЕ., XXXIV, вып. 1 (проток.), 1903, 
стр. 210—216 и списокъ трудовъ, сост. Тран- 
шелемъ, стр. 216—222 (съ портретомъ); онъ- 
ж е— ТрБМ., II, 1905, стр. 1—17 и списокъ 
(тотъ-же), стр. 8—13 (съ портретомъ); Nawa- 
schin — Вег. d. bot. Ges. XXI, 1903, p. (35)— 
(47); И. Бо родинъ  — ТрЮБС., IV, 1903, 
стр. 286—292 (съ портр.) и Тр. прѣсн. Біол. 
Ст. ПОЕ., II, 1906, стр. 1—8 (съ портр.) 
Брокгаузъ ,  Энц. Слов., полут. 13, стр. 213— 
214; онъ-же — Нов. Энц. Слов., т. 11, стр. 654; 
Мануйлова — С.-Пб. Вѣд. 1912, № 138.

Г А Д О Л И Н Ъ , А к сел ь  Виль- 
гельм овичъ; родился 12 іюня 1828г. 
и происходилъ изъ дворянъ Великаго 
Княжества Финляндскаго. Первона
чальное образованіе онъ получилъ въ 
Фннляндскомъ Кадетскомъ Корпусѣ, 
курсъ котораго окончилъ съ отли- 
чіемъ, въ чинѣ фельдфебеля, и въ 
1847 г. былъ прикомандированъ для 
продолженія образованія къ Михай
ловскому Артиллерійскому Училищу 
(нынѣ Михайловская Артиллерійская 
Академія). По окончаніи здѣсь образо
ванія, Г. былъ назначенъ, въ 1849 году, 
репетиторомъ по физикѣ, а черезъ 
пять лѣтъ, въ 1854 г., — преподава- 
телемъ физики и физической геогра- 
фіи при томъ же Михайловскомъ Ар- 
тиллерійскомъ Училищѣ. Во время 
лѣтнихъ вакацій въ 1855 г. Г. былъ 
командированъ въ крѣпость Свеа- 
боргъ и во время бомбардировки 
крѣпости 28—29 іюня самоотверженно 
принялъ участіе въ тушеніи загорѣв- 
шагося порохового погреба, за что 
былъ награжденъ орденомъ Св. Ге- 
оргія 4-ой степени. Въ 1858 г. онъ 
былъ командированъ за границу для

А. В. Га

продолженія образованія по части 
артиллерійской технологіи.

Назначенный еще въ 1856 г. завѣ- 
дывающимъ Технической Артиллерій
ской Школой, Г., по возвращеніи 
изъ-за границы въ 1861 г., былъ опре- 
дѣленъ инспекторомъ классовъ и чле- 
номъ Конференціи Михайловскаго 
Артиллерійскаго Училища (Академіи), 
а въ 1867 году назначенъ профессо- 
ромъ Артиллерійской Академіи по 
предмету артиллерійской технологіи, 
гдѣ и оставался до 1 сентября 1890 г., 
получивъ въ 1886 г. званіе заслужен- 
наго профессора. Въ октябрѣ мѣсяцѣ 
1867 г. былъ опредѣленъ Инспекто
ромъ мѣстныхъ арсеналовъ, а черезъ 
годъ (1870) назначенъ въ Свиту Его  
И м п ер атор ск аго  В ел и ч еств а , съ 
оставленіемъ во всѣхъ прочихъ долж- 
ностяхъ. Приблизительно въ то же 
время (1869— 1870) Г. принималъ уча
стіе въ Комиссіи по перевооруженію 
арміи и былъ неоднократно отмѣченъ 
В ы сочайш ею  благодарностью (1869, 
1870, 1871 г.г.).

Научныя заслуги А. В. Г адолина  
были достойнымъ образомъ оцѣнены 
Академіей Наукъ и другими учеными 
обществами и учрежденіями. Избравъ 
его еще въ 1873 году (29 декабря) 
членомъ-корреспондентомъ, Академія 
Наукъ 5 декабря 1875 года избрала 
Г. въ экстраординарные, а 1 декабря 
1890 г.— въ ординарные академики. 
С.-Петербургскій Университетъ пре- 
поднесъ Г. степень доктора минера- 
логіи honoris causa, а Московскій —  
избралъ его своимъ Почетнымъ Чле- 
номъ. Какъ видный представитель въ 
области артиллерійской технологіи, Г. 
былъ неоднократно командированъ 
на заграничный Выставки: въ 1862 г. 
на Лондонскую, въ 1867 г. на Париж-

Д О Л И Н Ъ .
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скую, въ 1876 г. на Выставку въ 
Филадельфіи. По порученію Акаде- 
мін Наукъ, вмѣстѣ съ Я. К. Гротомъ, 
присутствовалъ на четырехсотлѣт- 
немъ юбилеѣ Университета въ Упса- 
лѣ. Въ 1886 году былъ назначенъ 
Постояннымъ Членомъ Артиллерій- 
скаго Комитета Главнаго Артиллерій- 
скаго Управленія (членомъ совѣща- 
тельнымъ комиссій этого Комитета 
по части литейной и желѣзокова- 
тельныхъ заводовъ онъ состоялъ еще 
съ 1859 г.), а съ 1860 г. былъ и чле
номъ Комиссіи по машинной части.

Въ 1890 году (1 сентября) Г. былъ 
отчисленъ отъ должности ординар- 
наго профессора Михайловской Артил- 
лерійской Академіи, съ оставленіемъ 
въ званіи члена ея Конференціи. 
Скончался 15 декабря 1892 г. въ 
С.-Петербургѣ.

Обращаясь къ характеристик уче- 
ныхъ трудовъ А. В. Гадолина, мы 
увидимъ, что его научная дѣятель- 
ность распадается на три періода. 
Сначала онъ занимался минералоги
ческими и кристаллографическими 
изслѣдованіями, для которыхъ Россія 
представляетъ столь обильный мате- 
ріалъ: сюда относится произведен
ное въ 1855 г. опредѣленіе кри
сталлической формы вновь открытыхъ 
солей изоціановокислыхъ кали и 
амміака (вошло въ статью Шишкова 
въ Bull, de l’Acad., t. XIV, 97). Въ слѣ- 
дующемъ, 1856 году, Г. опубликовалъ 
статью подъ заглавіемъ: „Beobachtun- 
gen iiber einige Mineralien aus Pitka- 
ranta“. Въ этой статьѣ приведены измѣ- 
ренія нѣкоторыхъ рѣдкихъ формъ гра
ната, сѣрнаго колчедана и оловяннаго 
камня и нѣкоторыхъ новыхъ формъ по- 
слѣдняго минерала. Сверхъ того, при
ведены факты, указывающіе на водное

образованіе кварца, граната и вообще 
всего Питкерантскаго руднаго жиль- 
наго пласта. Также приведены опыты 
автора надъ дѣйствіемъ кристалло
образовательной силы на замѣтныя 
разстоянія черезъ слой посторонняго 
вещества. Опубликованная въ 1857 г. 
статья: „Geognostische Beschreibung 
der InseI Pusu und geognostiche Skiz- 
ze der Umgebungen von Kronoborg 
und Tervus" заключаетъ въ себѣ опи- 
саніе, въ отношеніи къ составу и на- 
пластованію, горныхъ породъ этихъ 
мѣстностей, для которыхъ составлены 
и геогностическія карты. Въ томъ же 
1857 г. была отпечатана статья: „Еіпе 
einfache Methode zur Bestimmung des 
spezifischen Gewichtes der Mineralien*4, 
которая заключаетъ въ себѣ описаніе 
и теорію особаго прибора, употребляв
шегося авторомъ въ его путеше- 
ствіяхъ, для опредѣленія удѣльнаго 
вѣса минераловъ.

Но вскорѣ талантъ ученаго, склон- 
наго къ точнымъ изслѣдованіямъ, 
обратился отъ описательной минера- 
логіи къ кристаллографіи и къ кри- 
сталлономіи, выражающимся въ фор- 
мѣ законовъ; затѣмъ, эти науки при
вели его къ изслѣдованію лежащихъ 
въ основѣ для той и другой изъ нихъ 
силъ сцѣпленія и другихъ физиче- 
скихъ явленій, зависящихъ отъ этихъ 
силъ. Сюда относятся слѣдующія ра
боты: 1) Опредѣленіе сопротивленія 
сдвигу нѣкоторыхъ металлическихъ 
сплавовъ съ цѣлью изыскать составъ 
наилучшаго сплава для выструговъ 
снарядовъ,назначенныхъдлястрѣльбы 
изъ нарѣзныхъ орудій. Результаты 
этихъ опытовъ, произведенныхъ въ 
1857 г., сообщены въ „Справочной 
книжкѣ для артиллерійскихъ офице- 
ровъ“, изд. Шварцемъ и Крыжанов-
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скимъ въ 1863 г. въ главѣ X: „Раз
ный свѣдѣнія". 2) Теоретическое из- 
слѣдованіе о сопротивленіи стѣнъ 
орудія давленію пороховыхъ газовъ. 
Въ этой статьѣ авторъ, не прибѣгая 
къ общимъ формуламъ равновѣсія 
упругихъ тѣлъ, дѣлаетъ выводъ фор
мулы Ламе для сопротивленія цилин- 
дровъ внутреннему давленію, причемъ 
онъ доказываетъ, что эта формула 
даетъ нѣсколько большій предѣлъ 
истиннаго сопротивленія и предла
гаешь новую формулу, дающую мень- 
шій предѣлъ того же сопротивленія. 
Затѣмъ, изъ теоретическихъ сообра- 
женій выводятся различныя заклю- 
ченія относительно конструкціи ору- 
дій. 3) Теорія орудій, скрѣпленныхъ 
кольцами. Здѣсь излагается теорія 
сопротивленія орудій, скрѣпленныхъ 
однимъ или двумя рядами обручей, и 
указываются правила для изготовле- 
нія этихъ обручей. 4) О сопротивленіи 
орудій отрыванію казенной части при 
употребленіи для запиранія казны ме
ханизма Трель-де-Болье. Здѣсь, на 
основаніи общихъ уравненій равно
вѣсія упругихъ твердыхъ тѣлъ, впер
вые выводится сопротивленіе гайки 
отрыванію при дѣйствіи на винтъ 
силы, направленной вдоль его оси. 
Выводы этого изслѣдованія прилага
ются къ механизму Т. д. Б., и указы
ваются правила для устройства этого 
механизма, для избѣжанія отрыва ка
зенной части орудія. Эти выводы 
стали послѣ того примѣняться въ 
нашей техникѣ изготовленія орудій. 
5) Теорія движенія упругаго прута 
при дѣйствіи произвольно измѣняю- 
щейся силы на свободный конецъ 
прута, по направленію его длины. 
Это изслѣдованіе было предпринято 
авторомъ съ тою цѣлью, чтобы на

полученныхъ выводахъ основать при- 
боръ, назначенный для автоматиче- 
скаго опредѣленія зависимости давле- 
нія пороховыхъ газовъ отъ времени. 
Это изслѣдованіе, однако, не было 
опубликовано авторомъ, равно какъ 
и слѣдующая работа: 6) опыты надъ 
внутреннимъ натяженіемъ въ орудій- 
ныхъ стволахъ, съ цѣлью опредѣлить 
вліяніе этихъ натяженій на сопроти
вленіе ствола.

Наиболѣе, однако, значительнымъ 
трудомъ Гадолина, доставившимъ 
ему славу выдающегося ученаго, было 
изслѣдованіе, относящееся къ 1867 г.: 
„Выводъ всѣхъ кристаллографиче- 
скихъ системъ и ихъ подраздѣленій 
изъ одного общаго начала" и на фран- 
цузскомъ языкѣ: „Мёшоіге sur la deduc
tion d’un seul principe de tous les syste- 
mes cristallographiques". Академія 
Наукъ въ 1868 г. увѣнчала это сочи- 
неніе Ломоносовской преміей, а ака- 
демикъ Н. И. К окш аровъ отозвался 
объ этомъ важномъ для теоретической 
кристаллографіи сочиненіи, при пер- 
вомъ его появленіи, на Съѣздѣ Рус- 
скихъ естествоиспытателей въ С.-Пе- 
тербургѣ. Свой отзывъ Н. И. К окш а
ровъ заключилъ слѣдующими сло
вами: „По важности многихъ заклю- 
ченій, касающихся какъ кристалли- 
ческихъ системъ, взятыхъ въ совокуп
ности, такъ и частностей ихъ— геми- 
морфіи, ромботипныхъ геміэдрій и 
т. п., по изящности и точности пред
лагаемой г. Гадолины мъ методы, 
эта послѣдняя, конечно, будетъ встрѣ- 
чена всѣми кристаллографами съ 
сочувствіемъ, и я первый отдаю ей 
полную честь".

Приводимъ также заключеніе Н. И. 
К окш арова о названномъ трудѣ, 
читанное въ засѣданіи Физико-Мате-
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матическаго Отдѣленія Академіи 
Наукъ по случаю представленія Га- 
д олина въ члены-корреспонденты: 

„По методѣ г. Г адолина уста
новленный группы по большей части 
сходны, какъ и должно быть, съ прежде 
существовавшими, но вмѣстѣ съ тѣмъ
А . В. Г адолинъ прибавляетъ 7 но- 
выхъ группъ (именно 2 гемиморфіи 
въ тетрагональной системѣ, пирами
дальную тетартоэдрію и 2 гемимор
фіи въ гексагональной системѣ и по 
1 геміэдріи въ одноклиномѣрной и 
триклиномѣрной системахъ). Двукли- 
номѣрную систему авторъ не при- 
знаетъ за самостоятельную, но раз- 
сматриваетъ ее, какъ частный случай 
системы триклиномѣрной. Равномѣрно 
и ромботипная геміэдрія и тетарто- 
эдрія и мероэдрія квадратной и ром
бической системъ и проч. т. п. имъ 
отвергаются. А. В. Г адолинъ ста
рался, между прочимъ, показать, что 
ученые, причислявшіе къ отвергае- 
мымъ имъ группамъ различный не- 
органическія тѣла, не имѣли на то 
достаточнаго основанія. Въ этомъ 
отношеніи А. В. Г адолинъ получилъ 
полное удовлетвореніе; такъ, напри- 
мѣръ, онъ, на основаніи своей методы, 
выразилъ г. Д е к л у а зо  сомнѣніе 
относительно справедливости при- 
численія гармотома къ ромбиче
ской системѣ, такъ какъ въ кристал- 
лахъ этого минерала была допущена 
мероэдрія съ одноклиномѣрнымъ ха- 
рактеромъ, существованіе которой, 
какъ особой группы, имъ отвергается 
(А. В. Г адолинъ разсматриваетъ ее 
частнымъ случаемъ одноклиномѣрной 
системы). Г. Д е к л у а зо  сперва оспа- 
ривалъ это мнѣніе, но, тѣмъ не менѣе, 
предпринялъ повѣрочную работу, ко
торая вполнѣ подтвердила предполо-

женіе А. В. Г адолина. То же самое 
произошло и съ велеритомъ и воль- 
фрамомъ. Я не вдаюсь въ дальнѣй- 
шія подробности, но изъ сказаннаго 
легко усмотрѣть, какое мѣсто должно 
занять сочиненіе А. В. Г адолина въ 
ряду твореній по теоретической кри- 
сталлографіи. Желая представить Ака
деміи не одно только сужденіе о 
сочиненіи г. Г адолина, я обратился 
къ извѣстному кристаллографу Мил
леру въ Кембриджѣ, прося его дать 
мнѣ его отзывъ о мемуарѣ нашего 
кристаллографа. Вотъ что написалъ 
мнѣ г. Миллеръ по этому поводу: 
„Многіе минералоги, совершенно зна
комые съ фактами, касающимися кри- 
сталловъ, не успѣли еще оцѣнить въ 
достаточной мѣрѣ всю важность 
общихъ математическихъ выраженій 
для законовъ кристаллической сим- 
метріи; что же касается до геометровъ 
и аналитиковъ, то они слишкомъ 
исключительно заняты отвлеченными 
величинами, и потому мало заботятся 
о вопросахъ, касающихся симметріи 
и положенія плоскостей кристалловъ. 
Авторъ мемуара избѣжалъ, повиди- 
мому, обоихъ этихъ недостатковъ; 
онъ выказываетъ совершенное знаніе 
натуральныхъ кристалловъ и вмѣстѣ 
съ тѣмъ ясно усматриваетъ въ нихъ 
истины геометрическія. Обладая 
подобными качествами, въ трудѣ, имъ 
предпринятомъ, онъ сумѣлъ пред
ставить законы кристаллической сим
метріи съ удивительною ясностью. 
Замѣчательно, что его метода раз- 
смотрѣнія привела его къ приня- 
тымъ priori видамъ геміэдріи, относи
тельно которыхъ въ кристаллахъ 
призматической системы были сдѣ- 
ланы ошибочныя предположенія, и все 
это оправдалось послѣдними наблю-
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дсніями г. Д е к л у а зо  въ гармотомѣ 
и вольфрамѣ. По моему мнѣнію, 
образъ развитія доказательствъ того, 
что каждыя три поясныя оси могутъ 
быть приняты за оси кристаллогра
фически, очень простъ и изященъ. 
Тщаніе, съ которымъ авторъ изучилъ 
литературу, касающуюся кристаллич- 
ныхъ формъ, какъ минераловъ, такъ 
и веществъ, получаемыхъ въ лабора- 
торіяхъ, достойно всякой похвалы. 
Я надѣюсь, что онъ будетъ продол
жать трудиться надъ предметами кри- 
сталлографіи и что многія темныя 
мѣста будутъ разъяснены его послѣ- 
дующими работами".

Слѣдуетъ отмѣтить также статью
А. В. Г адолина: „О новыхъ усовер- 
шенствованіяхъ по литью чугунныхъ 
орудій въ Америкѣ", содержащую об
работку свѣдѣній, вывезенныхъ авто- 
ромъ изъ Америки; статья эта переве
дена М иллетомъ наанглійскій языкъ 
и напечатана въ журналѣ: „Practical 
Mechanics Journal", T. Ill, 1867—68. 
Вслѣдствіе этой статьи въ Россіи былъ 
введенъ рядъ усовершенствованій въ 
артиллерійскомъ дѣлѣ.

Нельзя обойти молчаніемъ также 
многочисленные курсы, изданные въ 
видѣ литографированныхъ записокъ въ 
пособіе слушателямъ А. В. Г адолина  
по Артиллерійской Академіи и Техно
логическому институту: 1) Курсъ о 
теплородѣ (Артилл. Академія въ 
1853— 1858 гг.). 2) Курсъ кристалло- 
графіи (Артилл. Академія 1873 г.). 
3) Курсъ о механической теоріи те
плорода (Артилл. Академія). 4) Курсъ 
о горючихъ матеріалахъ и печахъ 
(Артилл. Академія 1862 г.). 5) Курсъ 
технологіи дерева (Артилл. Академія 
и Технолог. Институтъ 1863 и 1873 гг.). 
6) Курсъ о приготовленіи пороха

(Артилл. Академія 1864 г.). 7) Курсъ 
о станкахъ для обработки металловъ 
(Технологическій Институтъ, 1874 г.). 
8) Чугунолитейное производство (Те
хнологическій Институтъ 1875 г.) и др.

Со вступленіемъ въ Академію 
Наукъ, А. В. Г адолинъ собирался 
отказаться отъ должности Инспектора 
Арсенала, отнимавшей у него много 
времени, чтобы снова предаться 
своимъ ученымъ трудамъ, но прежде, 
чѣмъ онъ успѣлъ сдать упомянутую 
должность, вспыхнула Турецкая война, 
и ему, само собой разумѣется, при
шлось остаться на своемъ мѣстѣ; по 
окончаніи же войны, послѣдовавшія въ 
Артиллерійскомъ вѣдомствѣ реформы 
не позволили А. В. Г адол и н у поки
нуть свой постъ. Будучи, такимъ обра- 
зомъ, обремененъ многочисленными и 
отвѣтственными служебными заня- 
тіями въ Артиллерійскомъ вѣдомствѣ 
и не имѣя возможности всецѣло от
даться наукѣ, А. В. Г адоли н ъ  про- 
должалъ однако живо интересоваться 
научными работами. З а  этотъ періодъ 
времени имъ представлено большое 
число рецензій о физическихъ и въ 
особенности физико-математическихъ 
трудахъ, поступавшихъ въ Академію 
Наукъ для печатанія въ ея изданіяхъ. 
Эти рецензіи заслуживаютъ особен- 
наго вниманія и вызываютъ изумленіе 
какъ передъ основательностью и все
сторонностью познаній акад. Г адо 
лина, такъ и передъ той полнотой, 
съ какою онъ охватывалъ предметъ, 
и передъ той подробностью, съ какою 
онъ подвергалъ точной повѣркѣ всѣ 
части разсмотрѣнныхъ имъ трудовъ. 
Нѣкоторые изъ этихъ трудовъ пріо- 
брѣли полную цѣнность свою именно 
благодаря указаніямъ, сдѣланнымъ
А. В. Г адолином ъ авторамъ при
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подробномъ разсмотрѣніи рукописей, 
вслѣдствіе чего труды эти до напечата- 
нія бывали исправляемы и дополняемы.

Какъ только Г. удалось нѣсколько 
облегчить свою напряженную дѣя- 
тельность въ Артиллерійскомъ вѣ- 
домствѣ, онъ снова принялся за науч
ный изслѣдованія, плодомъ которыхъ 
явилась помѣщенная въ 1890 г. въ 
„Запискахъ“ и въ „Мемуарахъ Ака- 
деміи“ обширная статья „О законѣ 
измѣняемости вѣтра“ („Ueber das Ge- 
setz der Veranderlichkeit der W inde“).

Каждый разъ, когда удается какія- 
либо явленія природы подвести подъ 
законы, строго опредѣленные матема
тическими выраженіями, такой успѣхъ 
является цѣннымъ вкладомъ въ науку. 
Глубокія математическія познанія до
зволили А. В. Г адолину подвергнуть 
подробному математическому изслѣ- 
дованію вопросъ объ измѣняемости 
вѣтра и вывести для него математи
ческое выраженіе, примѣнимое во мно- 
гихъ случаяхъ.

Въ то время въ метеорологіи раз- 
сматривались лишь среднія величины 
вѣтра и выводились годовой и су
точный ходъ этого элемента. А. В. 
Г адолинъ поставилъ себѣ задачею 
изучить отклоненія отдѣльныхъ на- 
блюденій отъ этихъ среднихъ вели- 
чинъ и вывести законъ этихъ откло- 
неній. Рѣшеніе этой задачи находится 
въ тѣсной связи съ теоріей вѣроят- 
ности, которую А. В. Г адолинъ ис
кусно примѣнилъ для вывода закона 
упомянутыхъ отклоненій, т. е. измѣ
няемости вѣтра. Затѣмъ, въ первой 
части своего труда онъ выводить изъ 
наблюденій три постоянный величины, 
характеризующія его законъ, и при
водить сравненіе тѣхъ же наблюденій 
съ величинами, вычисленными по его

формулѣ. По исключеніи суточнаго и 
годового хода, согласіе между вычи- 
сленіемъ и наблюденіемъ оказывается 
весьма удовлетворительнымъ. Во вто
рой части своего труда А. В. Г а д о 
линъ путемъ вычисленій развиваетъ 
изъ выставленнаго закона рядъ при- 
мѣненій къ рѣшенію различныхъ инте- 
ресныхъ вопросовъ, которые безъ 
этихъ познаній казались неразрѣши- 
мыми. Такъ, напримѣръ, вычисляется 
объемъ воздуха, который въ среднемъ 
выводѣ протекаетъ въ данномъ мѣстѣ 
въ единицу времени черезъ единицу 
поверхности по любому направленію. 
Далѣе, опредѣляется число часовъ, въ 
которое вѣтеръ дуетъ съ силою, выше 
даннаго предѣла и т. д. Такимъ обра- 
зомъ, трудъ А. В. Г адолина устана- 
вливаетъ совершенно новое воззрѣніе 
на способы обработки явленій вѣтра 
въ данномъ мѣстѣ и представляетъ 
рѣшительный шагъ впередъ въ этой 
области. Это сочиненіе было лебеди
ною пѣснью А. В. Г адолина: вскорѣ 
онъ скончался.

Всѣ труды А. В. Гадолина свидѣ- 
тельствують о его замѣчательномъ 
талантѣ въ примѣненіи высшей мате
матики къ изслѣдованію и рѣшенію 
самыхъ трудныхъ задачъ. Они при
несли не только весьма важные въ 
практическомъ отношеніи результаты, 
доставившіе А. В. имя первокласснаго 
дѣятеля въ области артиллерійской 
науки, но и значительно расширили 
наши познанія по физикѣ, разъяснивъ 
многое въ способѣ дѣйствія молеку- 
лярныхъ силъ.

1. Beobachtungcn iiber einige Mineralien 
aus Pitkaranta — Verh. d. Kais. Russ. Min. Ges. 
1855 — 56.

2. Geognostische Beschreibung der Insel 
Pusu, im Ladoga-See.

1 9 2



Князь Б. Б. Голицынъ.

— Geognostische Skizze der Umgebungen von 
Kronoborg und Tervus — ibid., 1857, S. 85.

1857.
3. Eine einfache Methode zur Bestimmung 

des spezifischen Gewichtes der Mineralien — 
ibid., 1857, S. 56.

4. О сопротивленіи сгѣнъ орудія давленію
пороховыхъ газовъ—АртЖ. 1858, № 2. 1858.

5. Zur Bestimmung d. spec. Gewichts d.
Mineralien—Pogg. Ann. 1859, B. 106. 1859.

6. Теорія орудій, скрішлснныхъ коль
цами — АртЖ. 1861 и Revue de Teehnologie 
militaire par Terssen, t. Ill, 1863. 1861.

7. ОпредЬленіе сопротивленія сдвигу нѣ-
которыхъ металлическихъ сплавовъ (1857) — 
„Справочная книжка артиллсрійскаго офи
цера", С.-Пб. 1863. 1863.

8. Мётоіге sur la resistance des parois 
des canons a la pression des gaz dc la poudre, 
suivi de la theorie des canons cercles, Paris. 
1863.

9. Вызодъ всЬхъ кристаллографическихъ
системъ и ихъ подраздѣленій изъ одного об- 
щаго начала — ЗапМО., 2 сер., ч. IV, 1867, 
стр. 112. 1867.

10. О новыхъ усовершенствованіяхъ по 
литью чугунныхъ орудій въ Америкѣ—АртЖ., 
1861. Переводъ на англ, языкъ напечатанъ въ 
журналѣ Practical Mechanics Journal, t. Ill, 
1867—68.

11. О сопротивленіи орудій отрыванію ка
зенной части при употреблсніи для запиранія 
казны механизма Т р ел ь -д е -Б о лье  — АргЖ. 
1869. 1869.

12. Мётоіге sur la 8ё8исбоп d’un seul prin
cipe de tous les systemes cristallographiques — 
Acta Societ. Scient. Fenn., t. IX, 1871. 1871.

13. Присужденіе въ 1884 г. Ломоносовской 
преміи за ученыя изслѣдованія и открмтія, 
сдЪланныя въ Россіи въ области физики, химіи 
и минералогіи. [Отзывы о сочинсніяхъ Н. П. 
Пе тр ова :  „Треніе въ машинахъ", „О треніи 
хорошо смазанныхъ твердыхъ тѣлъ" и „ВнЬш- 
нее треніе", представленных!» на XIX соиска- 
ніе Ломоносовскихъ премій (1884)]—ЗапИАН., 
т. L, кн. 1, 1885, I V 145 стр. [отд. отт.].

1885.
14. О законѣ измѣняемости вѣгра —

ЗапИАН., т. LX1I, № 4. 1890 (съ 12 рис.): то же 
на нѣмецкомъ языкЬ: Ueber das Gesetz der 
Veranderlichkeit der Winde — Мёт., VII эёг., 
t. XXXVII, 1890, № 10. 1890.

15. (Съ г. Якимовичемъ).  Огчетъ о по-

ІіздкЬ на Уральскіе горные заводы въ теченіе 
лѣта 1891 г. (въ Библ. Артилл. Академіи). 1891.

ЛИТОГРАФИРОВАННЫЕ КУРСЫ:
1. Курсъ о теплородѣ, 1853 — 1858. —

2. Курсъ о механической теоріи теплорода. —
3. Курсъ о горючихъ матеріалахъ и печахъ, 
1862. — 4. Курсъ технологіи дерева, 1863 —
1873. — 5. Курсъ о приготовленіи пороха, 
1864. — 6. Курсъ кристаллографіи, 1873. — 
7. Курсъ о станкахъ для обработки металловъ,
1874. — 8. Чугуннолитейное производство,
1875. — 9. Опредѣленіе величины продольныхъ 
усилій въ шрапнеляхъ (1888). — 10. Курсъ ар- 
тиллерійской технологіи, 2 ч., съ атласомъ.

Матеріалы для біографіи: Юбилей Г .— 
ЗапМО., ч. 23, стр. 355; Некрологъ (Е. С. 
Федорова)  — ЗапМО., 1893, ч. 30, стр. 405— 
412 и 412—414 (списокъ трудовъ); Poggen-  
d o r f f ’s Biogr.-literar. Handwortcrbuch, III B., 
I Abth., Leipz. 1898, S. 488; С. Венгеровъ,  
Источники словаря русскихъ писателей, т. I. 
Портретъ (масляными красками) имѣется въ 
Михайловской Артиллерійской Академіи; см. 
также въ книгЬ Г. Гродскаго:  Михайловскія 
Артиллерійскія Училище и Академія въХІХсто- 
лѣтіи, ч. I, С.-Пб. 1905, стр. 152; ЗапМО., ч. 31.

*ГОЛИЦЫНЪ, князь Б орисъ  Бо- 
рисовичъ; родился 18-го февраля 
1862 года въ С.-Петербургѣ. Про
исходить онъ изъ рода князей Голи- 
цыныхъ, ведущихъ свою родослов
ную отъ Литовскаго князя Г едим ина  
(XIV вѣкъ), одинъ изъ потомковъ ко- 
тораго, князь Михаилъ Ивановичъ 
Г олица-Б улгакъ , переѣхалъ, въ цар- 
ствованіе Іоанна Грознаго, изъ Литвы 
въ предѣлы Московскаго Государства; 
сынъ его впервые сталь именоваться 
княземъ Г олицы ны м и Семья кня
зей Голицы ны хъ, сохранившая въ 
своемъ фамильномъ гербѣ эмблему 
Литвы — Литовскаго рыцаря, быстро 
разрослась, и въ настоящее время родъ 
этотъ представляетъ собою одинъ изъ 
наиболѣе многочисленныхъ дворян- 
скихъ родовъ.

Князь Борисъ Борисовичъ Голи-
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цынь является П р Я М Ы М Ъ  ПО ТО М К О М Ъ 

князя Михаила Михаиловича Голи
цына, сподвижника И м ператора  
Петра, фельдмаршала и победителя 
при Шлиссельбурге, Нарве, МитавЬ, 
ЛЬсномъ и др.

Внукъ князя Михаила Михаило
вича, князь Борисъ АндрссвичъГоли
цы н у  былъ женатъ на княжне Аннѣ 
АлсксандровнЬ Грузинской, внучкЬ 
послЬдняго Грузинскаго царя Бакара 
Вахтангеевича. Ихъ сыну князь Ни
колай Борисовичъ, родной Де Дъ князя 
Бориса Борисовича, былъ ветераномъ 
1812 г. и начальникомъ Ново-Осколь
ской дружины Курскаго ополченія 
подъ Севастополемъ въ 1855 году. 
Онъ обладалъ особыми музыкаль
ными дарованіемь и состоялъ въ дру- 
жескихъ отношеніяхъ съ Бетхове- 
ному который посвятилъ ему два 
изъ своихъ 17 квартетовъ. Женатъонъ 
быль во второмъ бракЬ на Вильгель- 
мине Фридриховне фонъ-Пёшманъ, 
дочери профессора Дерптскаго Уни
верситета. Отъ этого брака у нихъ 
родился сынъ князь Борисъ Нико
лаевичу который въ 1854 году окон- 
чилъ курсъ Математическаго Факуль
тета Харьковскаго Университета пер- 
вымъ кандидатомъ, а затемъ служилъ 
офицеромъ въ Генеральномъ Штабе 
и въ Кавалергардскомъ полку, а по 
выходе въ отставку состоялъ одно 
время (съ 1876 по 1881 г.г.) Предво- 
дителемъ Дворянства Ново-Осколь- 
скаго уезда Курской губерніи. Же- 
натъ онъ былъ на Маріи Григорьевне 
К уш елевой, отъ брака съ которой 
родился у нихъ сынъ князь Борисъ 
Борисовичъ Голицынъ.

Первоначальное воспитаніе князь 
Борисъ Борисовичъ получилъ въ до- 
машнемъ кругу, при чемъ особо хо

рошее и благотворное вліяніе на него 
имЬлъ приставленный къ нему впо- 
следствіи домашній учитель - гувер
н еру англичанинъ Mr. R ogers, М. А. 
Кэмбриджскаго Университета.

Въ самомъ раннемъ возрастЬ, а 
именно 6-ти л ет у  князь Борисъ Бори
совичъ Голицынъ жиль со своей 
бабушкой, графиней Екатериной Дми- 
тріевной К уш елевой , некоторое 
время въ Аѳинахъ, такъ какъ, когда 
сестра нашего Августейшаго Прези
дента, Королева Еллиновъ вышла за- 
мужъ и выехала изъ Россіи, то графиня 
К уш елева вызвалась ее сопрово
ждать. Вся семья Великаго Князя Кон
стантина Николаевича относилась 
всегда крайне внимательно и сердечно 
къ семье графиниКушелевой,и князь 
Борисъ Борисовичъ въ детскіе годы 
весьма часто посЬщалъ Стрельнинскій 
дворецу гдЬ товарищемъ его въ раз- 
ныхъ детскихъ играхъ былъ покойный 
братъ Президента, Великій Князь Вя- 
чеславъ Константиновичъ.

Въ 1871 году мать князя Б.Б. Голи
цына, после развода со своимъ пер- 
вммъ мужемъ, вышла вторичнымъ бра- 
комъ замужъ за маркиза И нконтри, 
бывшаго въ то время секретаремъ 
Итальянскаго посольства въ С.-Пе
тербурге, и вскоре затЬмъ переехала 
совсемъ на жительство въ Италію, а 
именно во Флоренцію. Съ этого вре
мени князь Голицы нъ остался на 
попеченіи у своей бабушки.

Въ 1874 году князь Голицынъ  
поступилъ въ частную школу, устроен
ную графомъ А праксины мъ у себя 
на дому, въ которой преподаваніе ве
лось применительно къ программамъ 
мужскихъ классическихъ гимназій, 
при чемъ для обученія были пригла
шены лучшія педагогическія силы того
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времени, и гдѣ ариѳметику, между 
прочимъ, преподавалъ извѣстный Ев- 
туш евскій. Въ этой школѣ обучалось 
всего только 6—7 мальчиковъ; препо- 
даваніе было поставлено во всѣхъ 
отношеніяхъ образцово, при чемъ и на 
воспитательную часть было обращено 
должное вниманіе.

Въ этой школѣ князь Голицынъ  
учился всего только одну зиму, такъ 
какъ лѣтомъ 1874 г., послѣ смерти его 
бабушки графини К уш елевой, было 
рѣшено, согласно его собственному 
желанію, отдать его въ Морское Учи
лище.

Въ эту эпоху особо близкое и сер
дечное участіе въ князѣ Голицынѣ, 
оставшемся въ Петербургѣ безъ близ- 
кихъ родныхъ, приняла сестра гра
фини К уш елевой, графиня Татьяна 
Дмитріевна С троганова, семья ко
торой стала съ тѣхъ поръ для него 
какъ бы родною семьей.

Для подготовленія къ поступленію 
въ Морское Училище князя Голи
цына отдали на часть зимы и лѣта 
1876 года въ семью одного изъ рот- 
ныхъ командировъ Морского Училища, 
бывшаго въ то время и преподава- 
телемъ астрономіи въ этомъ учебномъ 
заведеніи, Ѳ. Д . И зы льм етьева, ко
торый согласился его подготовить къ 
предстоявшему осенью 1876 г. вступи
тельному экзамену въ старшій при
готовительный классъ. Время, прове
денное у И зы льм етьева, было не 
изъ легкихъ, такъ такъ для вступи- 
тельнаго экзамена требовалось знаніе 
предметовъ примѣрно въ объемѣ 5-ти 
классовъ реальнаго училища, при чемъ 
самъ Ѳ. Д. И зы льм етьевъ примѣ- 
нялъ особый методъ обученія, ко
торый, однако, на практикѣ оказался 
очень цѣлесообразнымъ. Онъ никогда

не разсказывалъ урока впередъ, а 
всегда предоставлялъ своему ученику 
идти самостоятельно, указывая только, 
до какого мѣста надо было прочитать 
и выучить урокъ. „Разбирайтесь сами", 
говорилъ онъ, „а если чего не поймете, 
спросите меня". Результатомъ этой си
стемы было то, что нѣкоторые предметы 
князь Голицынъ прошелъ почти со
вершенно самостоятельно, только подъ 
общимъ руководствомъ и контролемъ 
И зы льм етьева, что не было въ 
концѣ концовъ нисколько въ ущербъ 
дѣлу, такъ какъ на конкурсномъ экза- 
менѣ, при большомъ числѣ держав- 
шихъ экзаменъ, князь Голиц ынъ про
шелъ шестымъ.

Въ Морскомъ Училищѣ князь Г о- 
лицынъ воспитывался 5 лѣтъ, до 
весны 1880 года, когда онъ 20-го 
апрѣля былъ произведенъ, 18-ти лѣтъ 
отъ роду, въ первый офицерскій 
чинъ, а именно въ гардемарины. 
Въ то время гардемарины счита
лись офицерами, форма у нихъ во 
всемъ была офицерская, но только 
вмѣсто погоновъ были особые якоря, 
а на правомъ плечѣ — золотые аксель
банты. Черезъ два года послѣ того 
чинъ этотъ былъ уничтоженъ, и изъ 
Морского Училища (нынѣ Корпуса) 
стали производить воспитанниковъ 
прямо въ мичманы; впослѣдствіи же 
воспитанники старшихъ ротъ Училища 
стали именоваться гардемаринами. На
чало государственной службы князя 
Голицына совпало еще съ пребы- 
ваніемъ его въ Морскомъ Училищѣ, 
во 2-ой ротѣ, а именно оно падаетъ 
на 18 февраля 1878 года, когда ему 
минуло 16 лѣтъ. Лѣтніе мѣсяцы 1877, 
1878 и 1879 годовъ князь Голицынъ  
участвовалъ въ такъ называемыхъ 
тогда „походахъ" Морского Училища
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въ Балтійскомъ морѣ. Плавалъ онъ на 
парусныхъ корветахъ „Бояринъ", „Ги
ляки" и „Варягъ“, на яхтѣ „Забава" и 
лодкѣ „Лихачъ". Изъ трехъ перечи- 
сленныхъ корветовъ только „Варягъ" 
имѣлъ паровую машину, но и то онъ 
большею частью ходилъ подъ пару
сами. Въ этихъ лѣтнихъ кампаніяхъ, 
которыя почти всѣ безъ исключенія 
очень любили, воспитанники имѣли 
возможность знакомиться съ разносто
ронней практикой морского дѣла, при 
чемъ особое вниманіе было обращаемо 
на парусное дѣло. Начальникомъ 
отряда всѣ эти три года былъ незабвен
ный В. Н. Брылкинъ, который умѣлъ 
вселить въ своихъ ученикахъ любовь 
къ морскому дѣлу и который едино
душно пользовался всеобщей любовью 
и уваженіемъ. Онъ былъ строгъ, требо- 
вателенъ, заставлялъ воспитанниковъ 
дѣлать многое изъ того, что дѣлаютъ 
простые матросы, но за то былъ 
справедливъ и необычайно сердеченъ 
въ своихъ отношеніяхъ съ молодежью. 
Время, проведенное княземъ Голи- 
цынымъ въ этихъ кампаніяхъ и въ 
самомъ Морскомъ Училищѣ, начальни
комъ котораго былъ выдающійся пе- 
дагогъ того времени контръ-адмиралъ 
А . П. Епанчинъ, — какихъ начальни- 
ковъ Морское Училище ни разу съ тѣхъ 
поръ не видало, — имѣло особое бла
готворное на него вліяніе въ смыслѣ 
выработки характера, пріученія къ из- 
вѣстной выносливости и самостоя
тельности. Временами было нѣсколько 
тяжело и трудно, особенно послѣ 
всего того, къ чему князь Голицы нъ  
привыкъ въ домашней обстановкѣ, но 
несомнѣнно время пребыванія его въ 
Морскомъ Училищѣ отразилось на 
немъ самымъ благопріятнымъ обра- 
зомъ.

Особенно сильное впечатлѣніе на 
всѣхъ воспитанниковъ произвела кам- 
панія 1877 года, когда вспыхнула 
наша война съ Турціей. У всѣхъ го
сподствовало тогда необычайно по
вышенное патріотическое настроеніе, 
искусно поддерживаемое ближайшими 
руководителя молодежи, чему много 
способствовали нѣкоторые прекрас
ные стихи, сочиненные однимъ изъ 
судовыхъ врачей, Б огдановичем ъ; 
они усердно распѣвались воспитан
никами на всѣ лады. Такъ какъ эти 
стихи мало кому извѣстны, то при- 
ведемъ здѣсь одинъ отрывокъ такихъ 
стиховъ, сохранившихся въ памяти 
князя Голицына.

Идя во слѣдъ отцамъ и діідамъ,
На старшихъ братьевъ мы глядимъ; 
Проложенъ ими путь къ побѣдамъ,
Мы ихъ же честь не посрамимъ.
Они сберечь сумѣли свято 
Тоть духъ, которымъ славенъ флотъ, 
Хотя Парижскаго трактата 
Лежалъ на немъ тяжелый гнеть.
Но на Дунаѣ вновь Европа 
Припомнить Чесму, Наваринъ 
И эпопею отъ Синопа 
До Севастопольскихъ руинъ.
И убѣдятся, что въ оковы 
Трактатовъ Русь не закуютъ:
Дубасовы и Шестаковы 
Всегда оковы разорвуть.
А мы здѣсь жаждемъ славы новой 
И ждемъ, что намъ придеть пора 
Сплести еще вѣнокъ лавровый 
На гробъ Великаго Петра.

Во время своего пребыванія въ 
Морскомъ Училищѣ князь Голицы нъ  
ежегодно, большею частью на Рожде- 
ствѣ, ѣздилъ въ Италію къ своей 
матери, съ которою онъ сохранилъ до 
самой ея смерти въ 1901 г., несмотря 
на то, что онъ съ ней рѣдко видѣлся, 
самыя теплыя, сердечный отношенія.
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Во время пребыванія во второй 
ротѣ Морского Училища князь Голи
цынъ былъ произведенъ въ унтеръ- 
офицеры, а въ 1-ой ротѣ и въ фельд
фебели той же роты. Въ качествѣ 
такового князь Голицынъ долженъ 
былъ участвовать, наряду съ другими
4-мя фельдфебелями Морского Учи
лища, каждое воскресеніе въ разво- 
дахъ, которые устраивались въ цар- 
ствованіе И м ператора Александра II 
въ Михайловскомъ манежѣ.

Выпускной экзаменъ изъ Морского 
Училища былъ довольно трудный, 
такъ какъ требовалось въ очень ко- 
роткій срокъ сдать 14 предметовъ, 
изъ коихъ нѣкоторые, какъ, напр., 
мореходная астрономія, артиллерія, 
читались очень основательно и по
дробно. По наукамъ князь Голицынъ 
окончилъ курса Морского Училища 
первымъ, хотя по выпускному списку 
онъ и числится третьимъ, такъ какъ къ 
экзаменаціоннымъ балламъ присоеди
нялись, при вычисленіи общей суммы 
балловъ, еще разные добавочные 
баллы за всякія другія занятія — прак
тически, необязательный и т. п. Имя 
князя Голицына записано, вмѣстѣ съ 
именами нынѣ умершаго Б огена и 
адмирала Э ссен а , въ настоящее время 
командующего Балтійскимъ флотомъ 
и героя Портъ-Артура, золотыми 
буквами на мраморной доскѣ, находя
щейся въ зданіи Морского Училища.

По окончаніи курса Морского Учи- 
лищакнязь Голицынъбылъназначенъ 
на полуброненосный рангоутный фре- 
гатъ „Герцогъ Эдинбургскій", который 
въ то время достраивался, и осенью 
того-же 1880 года долженъ былъ уйти 
въ свое первое заграничное плаваніе.

Передъ уходомъ въ плаваніе князь 
Голицынъ понесъ на протяженіе

всего только 1% мѣсяца двѣ довольно 
для него тяжелыя утраты: 1-го сен
тября скончался его отчимъ, маркизъ 
Инконтри, которому онъ былъ сер
дечно преданъ, а 17-го октября сконча
лась графиня С троган ова, у которой 
онъ послѣ смерти своей бабушки вос
питывался. Внезапный отъѣздъ за гра
ницу, а затѣмъ и на вторыя похороны 
въ деревню отвлекъ князя Голицы на  
на нѣкоторое время отъ службы, такъ 
что ему пришлось догонять свое 
судно уже въ Ревелѣ.

„Герцогъ Эдинбургскій" хотя и вы- 
шелъ поспѣшно изъ Кронштадта, въ 
виду ожидавшагося ледостава, еще въ 
октябрѣ, но онъ былъ далеко еще не 
готовъ къ заграничному плаванію и 
ему пришлось еще дооборудоваться въ 
теченіе почти цѣлаго мѣсяца въ Шер- 
бургѣ.

Условія жизни для молодыхъ офи- 
церовъ-гардемаринъ на „Герцогѣ Эдин- 
бургскомъ" были далеко не легкія. 
Никто не имѣлъ отдѣльной каюты, 
а помѣщались всѣ въ одной общей, 
очень небольшой и тѣсной спеціальной 
гардемаринской каютъ-компаніи, въ 
которой сверху немилосердо текло. 
Спать приходилось во внутренней па- 
лубѣ, подвѣшивая койки, какъ простые 
матросы, при чемъ иногда по утрамъ 
около коекъ на палубѣ собирался снѣгъ, 
вдуваемый внизъ черезъ всегда откры
тый трапъ. Не имѣя угла, гдѣ можно 
было приткнуться и уединиться, зани
маться было чрезвычайно трудно. Тѣмъ 
не менѣе князь Голицынъ, чувствуя 
значительный пробѣлъ въ своемъ 
образованіи,—такъ какъ въ Морскомъ 
Училищѣ главное вниманіе было обра
щено на изученіе точныхъ наукъ и 
разныхъ практическихъ предметовъ,— 
съ увлеченіемъ сталъ знакомиться съ
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русскими классиками изящной лите
ратуры и отдался въ свободное отъ 
текущей службы время всецѣло чте- 
нію, чему много способствовала до
вольно хорошо обставленная судовая 
библіотека.

Въ Шербургѣ князь Голицы нъ  
былъ свидѣтелемъ довольно непріят- 
наго явленія, а именно бунта всей су
довой команды, который случился 
какъ разъ въ то время, когда онъ съ 
графомъ Т олсты м ъ стоялъ на вахтѣ. 
Однако, умѣлое вмѣшательство коман
дира П. П. Н о в о си л ь ск а го  пред
отвратило дальнѣйшее развитіе инци
дента. На долю этого командира, знав- 
шаго прекрасно морское дѣло, выпала 
нелегкая задача, такъ какъ онъ былъ 
окруженъ почти исключительно моло
дыми и малоопытными офицерами; 
судно было новое, съ весьма посред
ственными морскими качествами, что 
ясно обнаружилось во время перваго 
шторма, который „Герцогу Эдинбург
скому" пришлось выдержать въ Бис- 
кайскомъ заливѣ, во время перехода 
въ январѣ мѣсяцѣ изъ Шербурга въ 
Г ибралтаръ.

Остальную часть зимы и лѣто 
1881 года „Герцогъ Эдинбургскій" 
прозелъ въ Средиземномъ морѣ, посе
щая разные порты, какъ-то Алжиръ, 
Неаполь, Пирей, Тріестъ и пр. Это пла- 
ваніе было чрезвычайно пріятное, осо
бенно послѣ всѣхъ тѣхъ невзгодъ, ко
торый пришлось испытать во время 
плаванія въ сѣверныхъ моряхъ.

Изъ Неаполя князь Голицы нъ  
поѣхалъ на нѣкоторое время въ Римъ, 
гдѣ онъ обстоятельно знакомился съ 
художественными сокровищами этого 
города.

Въ Средиземномъ морѣ произошла 
смѣна командировъ: П. П. Н ов оси л ь 

скаго, который хотя и былъ очень 
рѣзокъ, а подчасъ и грубъ въ обра- 
щеніи съ офицерами, но во всякомъ 
случаѣ прекрасно зналъ морское дѣло 
и всей душой былъ ему преданъ, смѣ- 
нилъ Ѳ. А. Гирсъ, человѣкъ очень 
мягкій и добрый, но безъ того знанія 
и опыта, которые были у его пред- 
мѣстника. Когда фрегатъ былъ еще 
въ Шербургѣ, на него поступилъ вах- 
теннымъ начальникомъ нашъ Авгу- 
стѣйшій Президентъ, Великій Князь 
К онстантинъ К онстантиновичъ, 
бывшій тогда въ чинѣ молодого лей
тенанта, при чемъ онъ исполнялъ всѣ 
обязанности рядового морского офи
цера.

Въ маѣ мѣсяцѣ 1881 года князю 
Голицы ну пришлось совершить очень 
интересное путешествіе. На фрегатъ 
прибыли изъ Петербурга еще Великіе 
Князья С ергѣй и П авелъ  А л ек сан 
дровичи и съ ними „Герцогъ Эдин
бургскій" ушелъ въ Яффу, откуда было 
предпринято путешествіе по Пале- 
стинѣ. Князю Голицыну довелось по
бывать въ Іерусалимѣ, а оттуда съѣз- 
дить верхомъ въ Іерихонъ и на Іор- 
данъ, на берега Мертваго Моря и въ 
Виѳлеемъ. Путешествіе это было въ 
высшей степени интереснымъ и оста
вило по себѣ неизгладимое впечат- 
лѣніе.

Осенью 1881 г. князь Голицы нъ  
былъ произведенъ въ слѣдующій чинъ 
мичмана. Въ это время фрегатъ „Гер
цогъ Эдинбургскій" долженъ былъ уйти 
на Дальній Востокъ, но князь Голи
цынъ, сознавая недостаточность об- 
щаго образованія, полученнаго имъ 
въ Морскомъ Училищѣ, и лелѣявшій 
мысль поступить вольнослушателемъ 
въ Русскій Университетъ, списался съ 
судна и возвратился въ Петербургъ.
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Его завѣтной мечтѣ не довелось тогда 
осуществиться, такъ какъ морское на
чальство ставило князю Голицыну 
всякія препятствія къ поступленію въ 
Университетъ, несмотря на то, что 
такіе прецеденты раньше были; вза- 
мѣнъ того ему предлагали поступить 
въ Морскую Академію.

Зиму 1881—1882 года князь Г о- 
лицынъ провелъ въ Петербургѣ и 
занимался въ Морской библіотекѣ при 
Главномъ Гидрографическомъ Упра- 
вленіи. Весной онъ уѣхалъ къ своей 
матери за границу. Живя еще въ Пе
тербургѣ и занимая довольно сырую 
и во всякомъ случаѣ мало гигіе- 
ничную квартиру, князь Голицынъ  
сильно простудился, и заграничные 
врачи, констатировавшіе у него всѣ 
признаки начинающейся чахотки, рѣ- 
шительно воспротивились его воз- 
вращенію на ближайшее время въ 
Россію. Волей-неволей ему приш
лось взять долгосрочный отпускъ и 
остаться за границей, въ тепломъ кли- 
матѣ, до полнаго исчезновенія всякихъ 
угрожающихъ симптомовъ.

Князь Голицынъ провелъ, такимъ 
образомъ, слѣдующіе два года за гра
ницей, а именно у своей матери, мар
кизы Инконтри, преимущественно во 
Флоренціи, и только кълѣту 1884 года 
вернулся въ Петербургъ.

Это время князь Голицынъ ста
рался по возможности широко исполь
зовать въ цѣляхъ самообразованія, 
причемъ онъ особенно много занимался 
исторіей и политической экономіей. 
Онъ записался слушателемъ въ Scuola 
dei scienzi sociali, учрежденную знаме- 
нитымъ А1 fieri, гдѣ слушалъ лекціи 
профессоровъ M alfatti по исторіи и 
G abba по diritto civile; кромѣ того,онъ 
посѣщалъ лекціи профессора R oiti по

физикѣ и профессора S c h ifГа по химіи 
въ Istituto dei studi superiori, а работать 
практически по физикѣ онъ началъ въ 
Istituto tecnico, подъ руководствомъ 
профессора этого Института, извѣст- 
наго физика B artoli. Высшей мате
матикой Князь Голицынъ занимался 
приватно у одного католическаго свя
щенника, padre РагпосЬіа,изъ ордена 
padre scolopie, въ вѣдѣніи котораго 
находится извѣстное Osservatorio Хі- 
шепіапо во Флоренціи.

Наравнѣ съ изученіемъ точныхъ 
наукъ, князь Голицынъ довольно 
много занимался исторіею искусствъ, 
особенно же исторіею средневѣковой 
итальянской живописи, для каковой 
цѣли онъ посѣтилъ, между прочимъ, 
цѣлый рядъ небольшихъ итальянскихъ 
городовъ, какъ, напр., Arezzo, Perugia, 
Assisi и пр., гдѣ собраны рѣдкія со
кровища искусства.

Такимъ образомъ, время вынужден- 
наго двухлѣтняго пребыванія князя 
Голицына въ Италіи было имъ до
вольно цѣлесообразнымъ образомъ 
использовано.

Осенью 1884 г., по возвращеніи 
въ Петербургъ и по выдержаніи всту- 
пительнаго экзамена, князь Голи
цынъ поступилъ въ Николаевскую 
Морскую Академію, на Гидрографиче- 
ское Отдѣленіе. Въ Морской Академіи 
князь Голицынъ пробылъ два года, 
до осени 1886 года. Слушалъ онъ 
тамъ лекціи профессоровъ Коркина  
и Тиме по математикѣ и механикѣ; 
Ц ингера по астрономіи и геодезіи; 
д е -К о л о н г а  по теоріи девіаціи; 
Ш ренка, М. А. Ры качева и барона 
Врангеля по физической географіи 
и метеорологіи; Ты ртова и Крае- 
вича по физикѣ и пр. Особенно инте
ресны и содержательны были лекціи
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по математикѣ и астрономіи; что же 
касается физики, то преподаваніе 
этого предмета въ то время было 
поставлено весьма неудовлетвори
тельно. Особенно плохо было постав
лено дѣло практическихъ занятій по 
физикѣ, такъ какъ подходящихъ при- 
боровъ почти вовсе не было; въ виду 
этого, князь Голицы нъ обзавелся 
лично нѣкоторыми приборами и сталъ 
работать у себя на дому. Не только 
въ Морской Академіи, но и въ Мор- 
скомъ Училищѣ преподаваніе физики 
было въ то время поставлено крайне 
плачевно, такъ что у князя Голи
цына въ Морскомъ Училищѣ явилось 
тогда прямо таки отвращеніе къ этому 
предмету. Съ того времени, какъ въ 
Училищѣ, такъ и въ Академіи, когда 
профессора К раевича смѣнилъ про- 
фессоръ С адовск ій , все совершенно 
измѣнилось къ лучшему и теперь пре
подаваніе физики, а также и соотвѣт- 
ствующія практическія занятія поста
влены на совершенно другихъ нача- 
лахъ. Курсъ Морской Академіи князь 
Голицы нъ окончилъ вторымъ. Имя 
его также записано золотыми буквами 
на мраморной доскѣ, находящейся въ 
зданіи Морской Академіи.

Во время пребыванія князя Голи
цына въ Морской Академіи вышелъ 
новый законъ о морскомъ цензѣ, по 
которому для производства изъ одного 
какого-нибудь чина въ слѣдующій тре
бовалось имѣть опредѣленное число 
мѣсяцевъ плаванія., Для производства 
въ слѣдующій чйнъі лейтенанта, князю 
Голицы ну не хватало лишь одного 
мѣсяца плаванія, такъ какъ, будучи въ 
Морской Академіи и будучи занятъ 
каждое лѣто практическими занятіями 
по астрономіи, онъ былъ фактически 
не въ состояніи плавать на судахъ

флота. Въ такомъ положеніи его за- 
сталъ законъ о морскомъ цензѣ; всѣ его 
товарищи, не бывшіе вовсе въ Акаде
міи, всѣ гуртомъ были сразу произве
дены въ лейтенанты, одинъ лишь князь 
Голицынъ, окончившій курсъ Мор
ского Училища первымъ, а Морской 
Академіи вторымъ, остался за флагомъ 
въ чинѣ мичмана, ставши, такимъ обра- 
зомъ, въ хвостѣ всего своего выпуска. 
Обычно Академіи даютъ своимъ пи- 
томцамъ извѣстныя служебный пре
имущества, а часто и чинъ, въ данномъ 
же случаѣ вышло какъ разъ наоборотъ. 
На вопросъ князя Голицына, обра
щенный къГлавному Морскому Штабу, 
будетъ ли ему возвращено старшин
ство въ чинѣ, когда онъ доплаваетъ не- 
достающій ему мѣсяцъ, онъ получилъ 
уклончивый отвѣтъ. Вся эта исторія 
произвела на него чрезвычайно удру
чающее впечатлѣніе и, не предвидя, съ 
введеніемъ новаго закона о цензѣ, ни
какой для себя возможности работать 
на чисто научномъ поприщѣ во флотѣ, 
къ чему онъ имѣлъ особое влеченіе, 
князь Голицы нъ рѣшилъ оконча
тельно порвать съ флотомъ, въ ко- 
торомъ онъ встрѣтилъ къ себѣ такое 
несправедливое и безучастное отноше- 
ніе, выйти въ полную отставку, начать 
жизнь снова и поступить въ Петер- 
бургскій Университетъ.

Въ это крайне тяжелое для князя 
Голицы на время, когда ему каза
лось, что онъ совершенно безцѣльно 
прослужилъ около 7 лѣтъ въ офицер- 
скихъ чинахъ во флотѣ, особо теплое 
и сердечное участіе принялъ въ немь 
бывшій начальникъ Главнаго Гидро- 
графическаго Управленія и Почетный 
членъ И м п ераторск ой  Академіи 
Наукъ Ѳ. Ѳ. В е с е л а г о , который 
всячески его утѣшалъ и подбадри-
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валъ, указывая на то, что время, про
веденное княземъ Голицыными въ 
Морской Академіи, никогда не прой- 
детъ для него даромъ, такъ какъ тамъ 
онъ пріобрѣлъ такой фундаментъ на- 
учныхъ познаній, который ему будетъ 
полезенъ во всей его дальнѣйшей 
жизни. Эти слова Ѳ. Ѳ. В есел а го  
глубоко врѣзались въ памяти князя 
Голицына, и въ полной ихъ справед
ливости ему неоднократно впослѣд- 
ствіи приходилось убѣждаться.

Съ дѣломъ поступленія въ Петер- 
бургскій Университетъ князя Голи
цына постигла новая неудача.

Несмотря на то, что онъ прошелъ 
весь курсъ Морского Училища и окон- 
чилъ къ тому же курсъ Морской Ака
деміи и имѣлъ въ виду поступить на 
Физико-Математическій Факультетъ 
Университета, гдѣ нѣкоторые пред
меты читались приблизительно въ та- 
комъ же объемѣ, какъ и въ Морской 
Академіи, князю Голицыну доступъ 
въ Русскій университетъ былъ закрытъ: 
у него не было аттестата зрѣлости. 
Правда, онъ не былъ знакомъ съ клас
сическими языками, но князь Голи
цы нъ тутъ же предложилъ сдать до
полнительный экзаменъ по латин
скому и греческому языкамъ въ пол- 
номъ объемѣ гимназическаго курса. 
Но и на это свое предложеніе онъ 
получилъ рѣшительный отказъ; ему 
было предложено сдать экзаменъ по 
всему гимназическому курсу, начиная 
съ Закона Божія, ариѳметики и пр.,— 
и такое предложеніе было сдѣлано 
лицу, окончившему курсъ Морской 
Академіи!

Это переполнило чашу терпѣнія 
князя Голицына, и онъ рѣшилъ не 
только оставить флотъ, но и уѣхать 
совсѣмъ изъ Россіи и поступить въ

одинъ изъ заграничныхъ универси- 
тетовъ.

По совѣту Д. П. К он овалова, 
князь Гблицынъ рѣшилъ поступить 
въ Страсбургскій Университетъ, въ 
которомъ каѳедра физики, на како- 
вомъ предметѣ князь Голицынъ пред- 
полагалъ спеціализироваться, была 
въ рукахъ знаменитаго профессора 
К ундта, стоявшаго во главѣ сравни
тельно недавно отстроеннаго новаго, 
первокласснаго Физическаго Инсти
тута.

Для того, чтобы поступить въ нѣ- 
мецкій университетъ, князю Голи
цыну, въ то время почти совершенно 
не знавшему нѣмецкаго языка, при
шлось имъ усиленно заняться и брать 
приватные уроки у одного проживав- 
шаго во Флоренціи нѣмца. Послѣ 
двухъ-трехъ мѣсяцевъ занятій князь 
Голицынъ достаточно освоился съ 
нѣмецкимъ языкомъ и уже весною 
1887 года, по выходѣ въ полную от
ставку изъ флота, переѣхалъ въ 
Страсбургъ и поступилъ на Физико- 
Математическій Факультетъ Страс- 
бургскаго Университета. Теоріей нѣ
мецкаго языка князь Голицынъ про- 
должалъ нѣкоторое время заниматься 
и послѣ поступленія въ Университетъ, 
однако, уже черезъ два мѣсяца послѣ 
этого, онъ могъ выступить съ своимъ 
первымъ рефератом! 
ныхъ профессоромъ _
локвіумахъ. Г  life, б е ш е н о г о

Въ Страсбургско\&> Унив  ̂
князь Голицынъ провелъ въ общей 
сложности 6 семестровъ, — до весны 
1890 года. Отъ этого Страсбургскаго 
періода его жизни у него сохранились 
наиболѣе свѣтлыя воспоминанія; это 
была едва-ли не лучшая эпоха его 
жизни. Свободный отъ всякихъ служеб-
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ныхъ обязательству онъ могъ подъ 
руководствомъ профессора К ундта  
съ увлеченіемъ отдаться изученію лю- 
бимаго предмета. Школа физики 
К ун дта  и Медицинскій Факультетъ 
Страсбургскаго Университета пользо
вались въ то время особою славою и 
извѣстностью и привлекали къ себѣ 
молодыхъ людей изъ различныхъ 
странъ. Въ Страсбургѣ учились очень 
многіе изъ современныхъ русскихъ 
профессоровъ физики; въ этомъ отно- 
шеніи можно указать на слѣдующія 
имена: Г. Г. Д е -М ет ц ъ , Д . А. Гольд- 
гам м еръ, В. А. У льянинъ, покойный 
П. Н. Л е б е д е в у  С. Я. Т ереш инъ, 
А. А. Э й хен в ал ьдъ ; по медицинѣ— 
покойный С. С. Б откинъ, Н. Я. Чи- 
стов и ч ъ  и пр.; изъ иностранныхъ 
физиковъ R u b en s, D u -B o is , Ра- 
sc h e n , L ees  и другіе. К ундтъ  имѣлъ 
огромное вліяніе на своихъ учениковъ; 
будучи самъ превосходнымъ экспери- 
ментаторомъ, онъ умѣлъ вселять въ 
своихъ ученикахъ любовь къ чисто 
опытнымъ изслѣдованіямъ и, развивая 
въ каждомъ самостоятельность, въ 
затруднительные моменты всегда по- 
могалъ совѣтомъ и указаніемъ. Онъ 
всегда умѣлъ какъ-то предугадывать, 
чего можно ожидать отъ того или 
другого изслѣдованія и стоить ли 
дальше работать въ данномъ напра- 
вленіи или нѣтъ. Онъ хвастался всегда 
тѣмъ, что у него „physikalische Nase“, 
и это чутье его никогда не обма
нывало. Бывали случаи, когда, извѣ- 
рившись въ результатахъ работы и 
встрѣтившись съ большими трудно
стями, какой-нибудь практикантъ изъ 
такъ называемаго „grosses Practicum", 
гдѣ велись самостоятельный научныя 
изысканія, приходилъ съ жалобою къ 
К ун дту , что ничего у него не выхо

дить; тотъ, зная напередъ, что условія 
опыта поставлены правильно, просто 
отвѣчалъ, не вдаваясь пока ни въ 
какія подробности, ,,es muss gehen“,—  
и тотъ съ полнымъ довѣріемъ къ 
этимъ словамъ своего учителя и 
пріободренный возвращался вновь къ 
своей работѣ и въ концѣ-концовъ до
бивался желаемыхъ результатовъ. Эти 
слова К ундта были порукой тому, 
что данная работа можетъ дать инте
ресные результаты.

К ун дтъ  умѣлъ внушить своимъ 
ученикамъ чувство особой предан
ности и уваженія къ Физическому Ин
ституту, который въ ихъ глазахъ 
являлся прямо какимъ-то храмомъ. 
Онъ не терпѣлъ никакой скрытности 
въ работѣ; у К ундта все дѣлалось 
открыто, тайны никакой не было, и 
всякій всегда имѣлъ возможность 
войти къ сосѣду и ознакомиться въ 
подробности съ ходомъ его работъ. 
Такимъ образомъ, всѣ работавшіе въ 
Физическомъ Институтѣ составляли 
одну дружную семью, объединенную 
общностью научныхъ интересовъ. 
К ундтъ  былъ необычайно простъ и 
сердеченъ въ обращеніи съ работав
шими у него студентами; никакого 
олимпійскаго величія, столь свой- 
ственнаго многимъ русскимъ профес
сорам^ у него не было, при чемъ онъ 
всегда собственнымъ своимъ примѣ- 
ромъ показывалъ студентамъ, какъ 
надо трудиться и работать. Въ то 
время К ундтъ  былъ какъ разъ за
нять своей извѣстной работой по 
опредѣленію показателя преломленія 
металловъ и проводилъ цѣлые дни 
въ одной рубашкѣ у сильно нагрѣ- 
той печи за приготовленіемъ тонкихъ 
металлическихъ призмъ на стеклѣ. 
У К ундта не требовалось ника-
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кого этикета, всякій могь ходить въ 
чемъ желалъ, а если было жарко, то 
можно было снимать все лишнее, въ 
прямую противоположность съ прак
тикою нѣкоторыхъ англійскихъ уни- 
верситетовъ, гдѣ даже при практиче- 
скихъ работахъ по физикѣ студенты 
должны имѣть при себѣ cap and gown. 
К ундтъ говорилъ, что работать вся
кій можетъ въ чемъ желаетъ, хотя бы 
въ одной рубашкѣ, если жарко, но 
совершенно не допускалъ того, чтобы 
кто-нибудь могъ позволить себѣ вы
пить кружку пива въ лабораторіи, 
хотя онъ самъ былъ большой охот- 
никъ до пива,—уваженіе къ Институту 
этого не допускало.

Особенно интересны и поучи
тельны были организованные Кунд- 
томъ періодическіе регулярные кол- 
локвіумы. Они никогда не продолжа
лись болѣе двухъ часовъ, при чемъ каж
дый рефератъ сопровождался очень 
интересными преніями, которыми ру- 
ководилъ самъ Кундтъ. Каждый та
кой коллоквіумъ въ стѣнахъ Физиче- 
скаго Института сопровождался затѣмъ 
особымъ Bier-Colloquium въ какой- 
нибудь пивной, обыкновенно въ „Мйп- 
chener Kindi", на которомъ Кундтъ  
разсказывалъ много интереснаго и 
поучительнаго изъ своей прежней 
жизни, при чемъ онъ особенно любилъ 
останавливаться на той эпохѣ, когда 
онъ работалъ въ частной лабораторіи 
извѣстнаго физика Magnus’a. На этихъ 
собраніяхъ К ундтъ дѣлился со сво
ими учениками многими интересными 
свѣдѣніями. К ундтъ былъ по природѣ 
своей настоящимъ экспериментато- 
ромъ и не очень долюбливалъ чистую 
математеку съ ея подчасъ отвлечен
ными теченіями, стоящими столь да
леко отъ потребностей, выдвигаемыхъ

экспериментальными науками. Этотъ 
упрекъ, который онъ дѣлалъ матема
тиками былъ отчасти справедливъ, 
такъ какъ интересы чисто физиче- 
скихъ изслѣдованій стали въ послѣд- 
нее время нѣсколько игнорироваться 
математиками, занятыми совершенно 
другими вопросами. Однако, въ этомъ 
отношеніи К ундтъ шелъ уже слиш- 
комъ далеко, отрицая даже необходи
мость физику быть основательно зна- 
комымъ съ чистой математикой. 
К ундтъ говорилъ: „еіп Physiker muss 
im Stande sein die betreffenden Diffe- 
rentialgleichungen aufzustellen; um sie 
zu integrieren, kann ich mir immer 
einen Mathematiker kaufen".

Такія періодическія собранія, на 
которыхъ господствовали полная сво
бода слова и непринужденность въ 
обращеніи, въ сильнѣйшей мѣрѣ спо
собствовали сближенію профессора 
со своими студентами.

К ундтъ во всѣхъ отношеніяхъ 
былъ идеальный руководитель моло
дежи, и всѣ тѣ, которымъ довелось 
имѣть счастье у него учиться, на всю 
жизнь сохранять о немъ благодарную 
память.

Въ первый семестръ, по посту- 
пленіи въ Университетъ, князь Голи
цынъ занимался въ kleinem Ргас- 
ticum, и послѣ исполненія цѣлаго 
цикла положенныхъ работъ, перешелъ 
уже на grosses Practicum, гдѣ, послѣ 
нѣкоторыхъ предварительныхъ опы- 
товъ и изысканій, остановился оконча
тельно на темѣ „О законѣ Д ал ь
тона", которая и должна была слу
жить темою для его докторской дис- 
сертаціи. Кончать курсъ Университета 
князю Голицыну пришлось уже не 
при К ундтѣ, который былъ переве- 
денъ на мѣсто Г ельм гольца въ Бер-
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лини, а при его преемникѣ, проф. 
Фридрихѣ К ольрауш ѣ , который, 
несмотря на свои крупные научные 
заслуги, совсѣмъ не могъ замѣнить 
К ун дта въ качествѣ руководителя 
Физическаго Института. Порядки въ 
лабораторіи совершенно измѣнились, 
той взаимной дружбы и сплоченности 
уже больше не было; Bier-Colloquium’bi 
прекратились, многіе поразъѣхались, 
и темпъ научной дѣятельности Инсти
тута значительно сократился. Очень су
хой въ обращении, педантичный Кол fa- 
pay шъ уже не могъ внушить сво- 
имъ ученикамъ тѣ чувства, который 
они питали къ К ун дту , хотя, конечно, 
К ольрауш а всѣ очень уважали и 
высоко цѣнили.

Во время своего трехлѣтняго пре- 
быванія въ Страсбургскомъ Универ- 
ситетѣ князь Голицы нъ слушалъ 
лекціи по различнымъ отдѣламъ ма
тематической физики у профессоровъ 
Е. C ohn ’a и L o r b e r g ’a, а математику 
у профессоровъ S c h e r in g ’a, R ey e  и 
C h r isto f f e l ’a. Изъ прослушанныхъ 
имъ курсовъ можно упомянуть здѣсь 
о слѣдующихъ: Zahlentheorie, Synthe- 
tische Geometrie (очень подробный 
курсъ), Infinitesimal-Geometrie, The
orie der A bel’schen Functionen, Inva- 
riantentheorie, Theorie der binaren 
Formen и пр. Особенно интересны и 
увлекательны были лекціи профес
сора C h r is to f fe l’a, который во всѣхъ 
отношеніяхъ былъ большимъ ориги- 
наломъ.

Въ Физическомъ Институтѣ въ то 
время у К ун дта  были три выдаю
щихся ассистента, а именно: S te n g e r  
(нынѣ умершій) и талантливые A ron s  
и W ie n e r , нынѣ директоръ образцо
в а я  Физическаго Института въ Лейп- 
цигѣ. Они оказывали неоцѣненныя

услуги студентамъ при ихъ практиче- 
скихъ работахъ.

Условія жизни въ Страсбургѣ были 
особенно благопріятны для научной 
работы: чувствовалось, что живешь 
въ здоровой атмосферѣ, окружен
ный людьми, преданными наукѣ, и 
дѣйствительно, работа у всѣхъ ки- 
пѣла. Но эта усиленная работа ни
кого не заѣдала, лекціи посѣщались 
аккуратно и никакого утомленія не 
чувствовалось. Спать ложились рано, 
когда колоколъ на Miinster^ про
звонить свое средневѣковое „couvre 
feu“ (отъ 10 до 10% вечера), вставали 
въ 5 ч., и такъ изо - дня въ день. 
По воскресеньямъ предпринимались 
„Ausfliige" въ Шварцвальдъ и Вогезы, 
а при болѣе продолжительныхъ ка- 
никулахъ, напримѣръ, около Троицына 
Дня, — въ Швейцарію. Изъ такихъ 
прелестныхъ прогулокъ всѣ возвра
щались свѣжими и бодрыми и еще съ 
большей энергіей принимались за ра
боту.

Русскіе студенты жили въ то 
время въ Страсбургѣ очень дружно 
и сплоченно; у нихъ была своя чи
тальня, довольно хорошо обставлен
ная постоянной библіотекой и раз
ными періодическими изданіями, по
лучаемыми изъ Россіи, — большею 
частью, безплатно. Въ корпораціи ни
кто не записывался, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ очень дружно жили со своими 
нѣмецкими коллегами; впрочемъ, на 
Физико - Математическомъ Факуль- 
тетѣ большинство студентовъ не при
надлежало ни къ какимъ корпора- 
ціямъ. Русскіе студенты иногда схо
дились съ нѣмецкими за кружками 
пива и поддерживали съ товарищами 
добрыя отношенія, чуждыя всякая  
шовинизма.
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Въ Страсбургѣ князь Голицынъ  
особенно близко сошелся и подру
жился съ покойнымъ П. Н. А е б е д е 
вы мъ, съ которымъ онъ сохранилъ 
дружескія отношенія до самой его 
смерти. Это былъ выдающійся во 
всѣхъ отношеніяхъ человѣкъ, талант
ливый, съ поразительными экспери
ментаторскими способностями, заслу
жившими ему очень скоро всемірную 
извѣстность. На него К ундтъ имѣлъ 
совершенно исключительное вліяніе 
и, дѣйствительно, онъ былъ ему осо
бенно близокъ какъ по складу своего 
ума, такъ и по характеру. П. Н. Ле- 
б ед ев ъ  и князь Голицынъ нанимали 
комнаты у одной и той же хозяйки и 
были всегда въ близкомъ общеніи 
другъ съ другомъ, обѣдали вмѣстѣ, 
при чемъ темой ихъ разговоровъ были 
большею частью какіе-нибудь науч
ные вопросы. У Л е б ед ев а  была 
особенно богатая фантазія, и за такими 
бесѣдами или во время прогулокъ по 
горамъ онъ развивалъ своему това
рищу проекты цѣлой серіи новыхъ 
научныхъ изслѣдованій.

Въ то время въ окрестностяхъ 
Страсбурга, въ Ruprechtsau, жила въ 
своей виллѣ одна русская семья — 
Ш ульцъ; онъ былъ въ Россіи вра- 
чомъ-психіатромъ, а она — сестрой ге- 
нералъ-адъютанта Ч еревина. Послѣ 
выѣзда изъ Россіи они поселились въ 
Страсбургѣ и домъ ихъ всегда былъ 
открытъ какъ для Л еб ед ев а , такъ и 
для князя Голицына. Это были за
мечательно добрые, ласковые и от
зывчивые люди, къ несчастью, уже 
оба сошедшіе въ могилу, у ко- 
торыхъ всякій чувствовалъ себя со
вершенно, какъ дома. Каждую недѣлю 
у нихъ собиралась молодежь, при чемъ 
ихъ гостепріимству и радушію не

было границъ. Много свѣтлыхъ вос- 
поминаній связано у князя Голицына 
съ домомъ Шульцъ въ Страсбургѣ.

Время между семестрами князь 
Голицынъ проводилъ или со своей 
матерью за границей, или въ деревнѣ, 
въ семействѣ С трогановы хъ, въ 
Россіи. Послѣ перваго-же семестра 
занятій въ Страсбургѣ, въ 1887 году, 
князь Голицынъ, по возвращеніи въ 
Россію, принялъ участіе въ наблюде- 
ніяхъ, организованныхъ по случаю 
предстоявшаго полнаго солнечнаго 
затменія. Для этой цѣли онъ провелъ 
нѣкоторое время въ Пулковѣ, гдѣ за
нимался подъ руководствомъ Ѳ. Ѳ. 
Вит рам а. Для самаго-же затменія 
онъ выѣзжалъ, съ нѣкоторыми другими 
лицами, въ Ярославскую губернію, но, 
вслѣдствіе ненастной погоды, наблю- 
денія надъ затменіемъ совершенно не 
удались.

Осенью того же года вышелъ пер
вый печатный трудъ князя Голи
цына на русскомъ языкѣ. Трудъ этотъ 
былъ не оригинальный, а скорѣе ком
пилятивный, представляя собою обра
ботку лекцій, прочитанныхъ М. А. 
Рыкачевымъ въ Морской Академіи. 
Озаглавленъ онъ: „Матеріалы къ изу- 
ченію метеорологіи"; издано было это 
сочиненіе на средства Морского Ми
нистерства.

Первая оригинальная работа князя 
Голицына по физикѣ появилась лишь 
въ слѣдующемъ, 1888 году въ „Wie
demann’s Annalen“ подъ заглавіемъ: 
„Ueber den Einfluss der Krummungder 
Oberflache einer Flussigkeit auf die 
Spannkraft ihres gesattigten Dampfes“.

Слѣдующая работа ero: „Ueber 
die Wirkungsweite der Molekularkrafte“ 
была напечатана въ 1889 году въ 
„Zeitschrift fur physikalische Chemie“.
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Къ концу зимняго семестра 1890 г. 
князь Голицы нъ представилъ фа
культету свою докторскую диссерта- 
цію „Uebcr das Dalton’sche Gezetz" 
и держалъ въ факультетѣ докторскій 
экзаменъ у профессоровъ К ольра- 
уша, R eye и C h r is to ff  еГа, при чемъ 
ему факультетомъ была присуждена 
высшая степень докторскаго диплома 
summa cum laude.

Окончивъ курсъ Страсбургскаго 
Университета, князь Голицы нъ по- 
ѣхалъ на нѣкоторое время къ своей ма
тери въ Италію, а потомъ вернулся въ 
Россію, чтобы подготовиться къ маги
стерскому экзамену при Петербург- 
скомъ Университетѣ, къ держанію ко- 
тораго онъ тотчасъ же былъ допу- 
щенъ Факультетомъ.

Въ теченіе осени 1890 г. и послѣ- 
дующей зимы князь Голицы нъ вы- 
держалъ весь циклъ магистерскихъ 
экзаменовъ по спеціальности физики. 
Экзаменъ по физикѣ происходилъ 
у профессоровъ П етруш евск аго , 
Боргм ана, Х в ол ь сон а  и Ф анъ- 
деръ -Ф лита; по математикѣ у К ор
кина, П о ссе , С охоц к аго  и акаде
мика М аркова; по механикѣ у Б обы 
лева, а по метеорологіи у В оейкова.

Окончивъ магистерскій экзаменъ, 
князь Голицы нъ уѣхалъ въ Москву, 
гдѣ, 31 мая 1891 года, женился на до
чери бывшаго Казанскаго вице-губер
натора К. Н. Х и тр ово, Маріи Кон- 
стантиновнѣ Х и тр ово, съ которой 
онъ познакомился впервые только 
осенью предыдущего года въ Москвѣ. 
Послѣ свадьбы князь Голицы нъ  
уѣхалъ со своей женой въ свадебное 
путешествіе за границу, побывавъ въ 
Германіи, Швейцаріи, Италіи, Греціи 
и Турціи и возвратившись черезъ 
Одессу домой.

Князю Г олицы ну было тогда 
29 лѣтъ отъ роду,— и ему предстояло 
теперь возобновить свою служебную 
дѣятельность, прерванную на 3 года 
послѣ ухода изъ флота періодомъ обу- 
ченія въ Страсбургскомъ Универси
тетѣ.

Въ эту эпоху особенно близкое 
участіе въ князѣ Голицынѣ принялъ 
тогдашній Директоръ Главной Физи
ческой Обсерваторіи Г. И. Вильдъ, 
который всегда помогалъ ему совѣ- 
тами и указаніями и о которомъ у 
князя Голицына сохранилась самая 
теплая и благодарная память.

Г. И. В ильдъ предложилъ ему по
ступить на службу въ Обсерваторію 
физикомъ на содержаніе въ 100 руб. 
въ мѣсяцъ. Въ то время князю Голи
цыну казалось, что это было высшее, 
о чемъ онъ только могъ мечтать. Со
поставляя это время съ настоящимъ, 
когда иногда трудно получить за это 
вознагражденіе лицъ на службу Обсер
ваторіи прямо съ университетской 
скамьи, невольно поражаешься, на
сколько современная молодежь стала 
требовательнѣе.

Этимъ предложеніемъ князю Голи
цыну не пришлось, однако, восполь
зоваться, такъ какъ онъ былъ вскорѣ 
назначенъ приватъ-доцентомъ по ка- 
ѳедрѣ физики въ Московскій Универ
ситеты Прочитавъ передъ Факульте
томъ и большой аудиторіей студен- 
товъ двѣ вступительный лекціи,—одну 
на тему по своему собственному вы
бору, а другую— на тему, заданную 
Факультетомъ, князь Г олицы нъ въ 
сентябрѣ 1891 года приступилъ къ 
чтенію лекцій. Съ этого времени на
чалась его педагогическая дѣятель
ность.

Въ Московскомъ Университетѣ
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князь Голицынъ читалъ старшему 
курсу нѣкоторые спеціальные отдѣлы 
математической физики, а съ млад- 
шимъ курсомъ велъ физическій семи- 
нарій, на которомъ рѣшались разнаго 
рода задачи по физикѣ.

Кромѣ обычныхъ лекцій въ Универ- 
ситетѣ, князь Голицы нъ выступалъ 
два раза съ публичными докладами въ 
большой аудиторіи Политехническаго 
Музея и, кромѣ того, работалъ въ Фи
зической Лабораторіи Университета, 
гдѣ онъ, между прочимъ, вмѣстѣ съ дру
гими лицами, руководилъ практиче
скими занятіями студентовъ. Подроб
ный свѣдѣнія о печатныхъ его сочи- 
неніяхъ за этотъ и послѣдующіе пе- 
ріоды его научной дѣятельности при
ведены въ концѣ настоящего біографи- 
ческаго очерка, гдѣ данъ полный спи- 
сокъ его научныхъ трудовъ.

Весною 1893 г. князь Голицынъ  
представилъ Факультету свою диссер- 
тацію „Изслѣдованія по математиче
ской физикѣ", представляющую собою 
двѣ совершенно отдѣльныя работы: 
первая была посвящена вопросу о пон- 
деромоторныхъ силахъ, а вторая—свой- 
ствамъ лучистой энергіи. Рецензенты 
этого сочиненія нашли въ этой ра- 
ботѣ большіе недочеты и предложили 
князю Голицыну взять диссертацію 
обратно для передѣлки. Не отрицая 
того, что первая часть этого труда 
могла показаться рецензентамъ мѣ- 
стами слабой и подчасъ даже не до
статочно обоснованной, такое отрица
тельное отношеніе ко всему труду 
показалось князю Голицыну нѣ- 
сколько несправедливымъ,тѣмъ болѣе, 
что вторая часть его работы, безъ 
всякаго его въ томъ участія и даже 
безъ его вѣдома, была переведена на 
англійскій языкъ и отпечатана цѣли-

комъ въ такомъ извѣстномъ физиче- 
скомъ журналѣ какъ „Philosophical 
Magazine", однимъ изъ редакторовъ 
котораго былъ Lord K elv in ; наврядъ- 
ли завѣдомо слабую работу стали-бы 
переводить и перепечатывать въ ан- 
глійскомъ спеціальномъ научномъ жур
налѣ. Въ защиту князя Голицы на  
выступили другіе профессора Факуль
тета, и вслѣдствіе этого возгорѣлась 
цѣлая литературная полемика по 
этому вопросу, перенесенная и въ 
другіе университеты. Въ этой поле- 
микѣ князь Голицы нъ лично не при- 
нималъ никакого участія.

Эта крупная непріятность произ
вела на князя Голицына самое тя
гостное впечатлѣніе и надолго выбила 
его изъ колеи. Встрѣтивъ къ себѣ 
такое недоброжелательное отношеніе 
со стороны нѣкоторыхъ профессоровъ 
Факультета, отказавшихся признать за 
представленнымъ сочиненіемъ какія- 
либо достоинства, князю Голицы ну  
не оставалось ничего другого, какъ 
оставить Московскій Университетъ и 
уѣхать опять въ любимый имъ Страс
бургу гдѣ всегда работалось такъ 
хорошо и легко и гдѣ господствовали 
всегда благожелательный отношенія 
между различными лицами препода- 
вательскаго персонала Физическаго 
Института. Весь лѣтній семестръ 
1893 года князь Голицынъ прора- 
боталъ въ Страсбургѣ надъ одной 
экспериментальной работой, напеча
танной впослѣдствіи въ тѣхъ-же „Wie
demann’s Annalen".

Ранней осенью того-же 1893 года 
князь Голицынъ переѣхалъ въ 
Юрьевъ, куда онъ былъ назначенъ 
для занятія каѳедры физики, послѣ 
выхода въ отставку профессора Ар
тура фонъ-Эттингена.
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Ему предстояло, по обычаю Юрьев- 
скаго Университета, прочитать одну 
вступительную, публичную лекцію, 
при чемъ всякій новый, вступающій въ 
университетскую корпорацію профес- 
соръ считалъ всегда своей прямой 
обязанностью посвятить нѣсколько 
словъ научной дѣятельности своего 
предшественника. Темой для своей 
лекціи князь Голицы нъ избралъ 
„Общій обзоръ физики въ современ- 
номъ ея состояніи".

Ректоромъ университета въ то 
время былъ профессоръ Б удило- 
вичъ, занятый несдержанной и доста
точно насильственной руссификаціей 
Юрьевскаго Университета. Онъ вы- 
зывалъ князя Голицы на два раза 
къ себѣ и требовалъ отъ него, чтобы 
онъ на вступительной лекціи ничего 
не упоминалъ о профессорѣ Этт Ин
ге нѣ. Этому требованію князь Го
лицы нъ рѣшительнымъ образомъ 
отказался подчиниться, указавъ на то, 
что немыслимо обходить молчаніемъ 
научныя заслуги такого выдающе
гося физика, какимъ былъ Эттин- 
генъ, который къ тому же числился въ 
спискахъ членовъ - корреспондентовъ 
И м п ер атор ск ой  Академіи Наукъ. 
Лекція была прочитана, и научныя за
слуги Э тти н ген а, къ вящшему не- 
удовольствію ректора, достаточно 
оцѣнены.

Въ Юрьевскомъ Университетѣ 
князю Г олицы ну пришлось первымъ 
дѣломъ привести въ порядокъ Физи- 
ческій Кабинетъ. Кромѣ общаго курса 
экспериментальной физики для сту- 
дентовъ, онъ прочиталъ еще рядъ 
публичныхъ лекцій по электричеству 
и магнетизму.

Въ Юрьевѣ князю Голицы ну  
пришлось оставаться не долго,—

всего только одинъ семестръ,—такъ 
какъ 4 декабря 1893 года онъ былъ . 
избранъ адъюнктомъ И м п ер атор 
ской Академіи Наукъ. Представленіе 
объ его избраніи было подписано ака
демиками В ильдом ъ, Б аклундом ъ, 
Б ейльш тейном ъ, Бредихины м ъ и 
Ч ебы ш евы мъ. Вступленіе въ число 
дѣйствительныхъ членовъ Академіи 
Наукъ дало князю Голицы ну воз
можность болѣе спокойно научно ра
ботать и съ лихвою искупило всѣ тѣ 
горестныя и тяжелыя минуты, которыя 
ему пришлось пережить весной этого 
года въ Москвѣ.

Въ началѣ 1894 года Академія 
Наукъ поручила князю Голицы ну за- 
вѣдываніе Физическимъ Кабинетомъ 
Академіи. Этотъ Кабинетъ за послѣд- 
ніе годы пришелъ нѣсколько въ упа- 
докъ, такъ какъ почти никто въ немъ 
не работалъ, а потому новому его 
Директору пришлось первымъ дѣломъ 
позаботиться о приведеніи его въ по
рядокъ и о пополненіи его новыми и 
болѣе современными приборами, како
вое пополненіе послѣдовательно про
водилось въ теченіе цѣлаго ряда по- 
слѣдующихъ годовъ, вплоть до на- 
стоящаго времени. Къ Кабинету въ 
томъ же 1894 г. были присоединены 
3 комнаты въ подвальномъ этажѣ 
Академіи, въ которыхъ были устроены 
спеціальные прочные столбы на от- 
дѣльныхъ фундаментахъ, долженство- 
вавшіе служить для болѣе тонкихъ и 
деликатныхъ наблюденій. Механиче
ская мастерская при Кабинетѣ начала 
постепенно усовершествоваться и рас
ширяться; теперь она занимаетъ 3 ком
наты, въ которыхъ работаетъ цѣлый 
рядъ вольнонаемныхъ механиковъ.

Въ Физическомъ Кабинетѣ возоб
новились экспериментальный работы,

2 0 8



К н я з ь  Б. Б. Г о л и ц ы н ъ .

въ которыхъ принимали участіе, кромѣ 
князя Голицы на и его лаборантовъ, 
и многія другія постороннія лица.

Въ 1894 году, послѣ того, какъ 
профессору С адов ск ом у была пору
чена каѳедра физики въ Юрьевскомъ 
Университетѣ, князь Голицынъ былъ 
приглашенъ читать физику въ Нико
лаевской Морской Академіи, гдѣ онъ 
состоитъ преподавателемъ этого пред
мета и по настоящій день. З а  эти 
двадцать лѣтъ ему удалось значи
тельно расширить программу препо- 
.даванія различныхъ отдѣловъ физики, 
при чемъ имъ было обращено особое 
вниманіе на правильную постановку 
практическихъ занятій. При переходѣ 
Морской Академіи изъ зданія Мор
ского Корпуса въ новое, прекрасное 
собственное помѣщеніе на 11-ой линіи 
Васильевскаго Острова, князю Голи
цыну удалось исхлопотать у Морского 
Министерства отпускъ довольно зна- 
чительныхъ денежныхъ средствъ, что 
позволило ему значительно пополнить 
Физическій Кабинетъ новыми прибо
рами, необходимыми какъ для разныхъ 
демонстрацій на лекціяхъ, такъ и для 
практическихъ работъ слушателей. Въ 
настоящее время физическій Practicum 
въ Морской Академіи поставленъ 
очень широко по числу отдѣльныхъ 
производимыхъ работъ, при чемъ реги- 
страція послѣднихъ производится по 
системѣ, принятой въ Страсбургскомъ 
Университетѣ. Въ Морской Академіи, 
курсъ которой сталъ недавно трехго- 
довымъ, князь Голицы нъ читалъ и 
продолжаетъ читать слѣдующіе от- 
дѣлы: ученіе о теплотѣ (вмѣстѣ съ 
термо-динамикой), ученіе о лучистой 
энергіи, ученіе объ электрическихъ и 
магнитныхъ явленіяхъ, теорію упру- 
гихъ колебаній (акустику), спеціаль-

ный курсъ высшей оптики и курсъ 
общей электротехники съ соотвѣт- 
ствующими практическими занятіями.

Въ 1908 году князь Голицынъ  
былъ избранъ членомъ Конференціи 
Николаевской Морской Академіи.

Въ Академіи Наукъ князь Голи
цынъ продолжалъ работать какъ тео
ретически, такъ и экспериментально; 
списокъ его работъ приведенъ въ 
концѣ настоящаго очерка.

Въ 1896 году онъ организовалъ, 
вмѣстѣ съ академикомъ Б аклундом ъ, 
Академическую экспедицію на Новую 
Землю для наблюденія надъ пол- 
нымъ солнечнымъ затменіемъ. На его 
долю, какъ фактическаго руково
дителя всей экспедиціи, выпали всѣ 
заботы о снаряженіи экспедиціи и 
обезпеченіи ея всѣмъ необходимымъ, 
какъ-то приборами, провіантомъ и 
пр. Послѣ солнечнаго затменія онъ 
предпринялъ, вмѣстѣ съ нѣкоторыми 
другими участниками экспедиціи, 9-ти 
дневное путешествіе внутрь южнаго 
острова Новой Земли. Во время этой 
экспедиціи производились разныя 
астрономическія, топографическія, ме- 
теорологическія, магнитныя и другія 
наблюденія.

Результаты этой экспедиціи на 
Новую Землю опубликованы въ рядѣ 
работъ, напечатанныхъ въ изданіяхъ 
Академіи Наукъ.

Въ 1897 году князь Голицынъ  
былъ приглашенъ читать лекціи по 
экспериментальной физикѣ во вновь 
открывшемся Женскомъ Медицин- 
скомъ Институтѣ. Ему пришлось со
здавать тамъ вновь физическій каби
нетъ и организовать практическія за- 
нятія слушательницъ по физикѣ. Въ 
этомъ Институтѣ чтеніе лекцій было 
сопряжено съ нѣкоторыми затрудне-
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ніями въ виду крайне неоднороднаго 
состава слушательницъ въ смыслѣ 
предварительной ихъ подготовки.

5 декабря 1898 года Академія 
Наукъ избрала князя Голицы на эк- 
страординарнымъ академикомъ. Около 
этого времени князь Голицы нъ на- 
чалъ принимать и участіе въ хозяйствѣ 
Академіи, въ качествѣ представителя 
Физико - Математическаго Отдѣленія 
въ Правленіи Академіи, членомъ кото
рой онъ состоялъ около 5-ти лѣтъ.

Въ началѣ 1899 года князь Голи
цынъ былъ приглашенъ тогдашнимъ 
Министромъ Финансовъ С. Ю. В итте  
занять постъ Товарища Управляющаго 
Экспедиціей Заготовленія Г осудар- 
ственныхъ Бумагъ, при чемъ С. Ю. 
В итте мотивировалъ свой выборъ 
тѣмъ, что на этой должности ему ну- 
женъ именно физикъ съ широкими 
взглядами на явленія природы. Во 
главѣ этого учрежденія стоялъ тогда 
также физикъ, а именно Р. Э. Л енцъ, 
сынъ знаменитаго нашего академика 
Э. X. Л енца.

Принявъ предложенный ему новый 
постъ, князь Голицы нъ, за неимѣ- 
ніемъ достаточно свободнаго времени, 
отказался отъ лекцій въ Женскомъ 
Медицинскомъ Институтѣ, оставивъ 
за собою только преподаваніе въ Мор
ской Академіи.

Едва только князь Голицынъ  
успѣлъ нисколько освоиться съ дѣя- 
тельностью такого громаднаго учре
жденія, какъ Экспедиція, имѣющая 
5 различныхъ Отдѣленій при 4-хъ ты- 
сячномъ составѣ лицъ администра
тивно-техническаго персонала и ра- 
бочихъ, — учрежденія съ громадными 
денежными оборотами, функціонирую- 
щаго исключительно на коммерче- 
скомъ основаніи подъ единоличною от-

вѣтственностью Управляющаго, какъ 
Р. Э. Л ен ц ъ  подалъ въ отставку, и 
13 мая 1899 года князь Голицы нъ  
Высочайшимъ приказомъ былъ назна- 
ченъ на постъ Управляющаго Экспе
диціей Заготовленія Г осударствен- 
ныхъ Бумагъ.

Князь Голицынъ управлялъ Экс- 
педиціею около б лѣтъ, до осени 
1905 года. Принявъ въ завѣдываніе это 
учрежденіе, онъ обратилъ первьшъ 
дѣломъ вниманіе на упорядоченіе фи
нансовъ этого предпріятія, которое 
оказалось обремененнымъ долгами (до 
полутора милліона рублей долга при 
наличіи всего 30000 рублей въ кассѣ 
и при обязательномъ ежемѣсячномъ 
расходѣ на производство въ суммѣ 
около 300000 рублей). Далѣе, онъ 
взялся за реорганизацію техническаго 
оборудованія мастерскихъ и пріобрѣлъ 
цѣлый рядъ новыхъ станковъ и ма- 
шинъ, для каковой цѣли онъ два раза 
ѣздилъ за границу для ближайшаго 
ознакомленія съ дѣятельностью ана- 
логичныхъ Экспедиціи учрежденій. Въ- 
третьихъ, онъ съ перваго же года на- 
чалъ, а затѣмъ послѣдовательно про- 
водилъ полную реорганизацію хо
зяйственно - админнстративнаго строя 
этого учрежденія. Дѣятельность его 
въ этомъ отношеніи зарегистрирована 
въ шести печатныхъ выпускахъ, из- 
данныхъ имъ за это время журналь- 
ныхъ приказаній, циркулярныхъ рас- 
поряженій и объявленій.

Въ теченіе 6 лѣтъ князю Голи
цыну удалось уплатить всѣ долги Экс
педиціи, найти новые и довольно при
быльные заказы, чѣмъ значительно 
увеличиласьприбыльность предпріятія, 
образовать новый оборотный капи
таль въ 700000 рублей, очистить весь 
активъ предпріятія отъ лежащаго на
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немъ балласта, выстроить за сметь при
былей предпріятія цѣлый рядъ новыхъ 
зданій и пріобрѣсти большой земель
ный участокъ у Нарвскихъ воротъ, на 
которомъ предполагалось выстроить 
рядъ зданій для квартиръ рабочихъ.

Княземъ Голицыными во всѣхъ 
отдѣленіяхъ былъ введенъ 8-ми-часо- 
вой рабочій день, увеличено содер- 
жаніе, получаемое мастерами и рабо
чими, проведены новые штаты для 
лицъ административнаго и чиновнаго 
персонала, устроены ясли для дѣтей, 
лѣтняя колонія для подростковъ-рабо- 
чихъ, упорядочена столовая рабочихъ, 
открыта чайная, выстроено боль
шое театральное зданіе съ прекрас- 
нымъ заломъ, устроенъ клубъ для 
чиновниковъ и мастеровъ, съ библіо- 
текой при немъ, выстроено два но
выхъ зданія для рабочихъ, устроена 
потребительская лавка, заложено новое 
большое зданіе для мастерскихъ, от
крыта новая билетная мастерская, зна
чительно расширенъ художественный 
отдѣлъ и предпринята особая серія 
художественныхъ изданій, открыть 
спеціальный художественный магазинъ 
на Невскомъ и учреждена въ осо- 
бомъ, нарочно для этого выстроенномъ 
зданіи большая техническая школа 
для безплатнаго обученія дѣтей рабо
чихъ, годовое содержаніе которой 
обходилось до 90.000 рублей. Въ этой 
школѣ, учрежденной, для приданія ей 
большей прочности, въ законодатель- 
номъ порядкѣ, было 6 общеобразова- 
тельныхъ классовъ и 3 спеціальныхъ 
класса по тремъ основнымъ производ- 
ствамъ Экспедиціи: бумаго-дѣлатель- 
ному, печатному и фото-техническому. 
Такимъ образомъ, общая продолжи
тельность полнаго курса была 9 лѣгъ.

Проведеніе всѣхъ этихъ реформъ

потребовало отъ князя Голицына  
подчасъ весьма упорной борьбы и 
очень интенсивной работы, которая, ко
нечно, нѣсколько подорвала его силы.

Наступилъ1905 годъ,—и отголоски 
событій 9 января, конечно, болѣз- 
ненно отозвались въ Экспедиціи. Тѣмъ 
не менѣе, все шло болѣе или менѣе 
хорошо и гладко до октября мѣсяца, 
когда начались повсемѣстныя волненія 
и забастовки. Несмотря на это, князю 
Голицыну удалось удержать рабо
чихъ на работѣ, и 18 октября, когда 
весь Петербургъ, не исключая и част- 
ныхъ банкирскихъ конторъ, бастовалъ, 
Экспедиція продолжала работать. Но 
послѣ объявленія манифеста 17 октя
бря обнаружился у высшаго пра
вительства полный параличъ власти 
и началось необычайное заигрываніе 
Предсѣдателя Совѣта Министровъ съ 
рабочими. Рабочіе Экспедиціиимѣли къ 
нему свободный доступъ и предъявляли 
ему непосредственно рядъ своихъ тре- 
бованій; когда-же УправляющійЭкспе- 
диціей пожелалъ его видѣть, онъ отвѣ- 
тилъ, что ему некогда его принять.

Для иллюстраціи того, какъ было 
трудно управлять Экспедиціей въ то 
тревожное время, достаточно привести 
слѣдующій характерный эпизодъ. Ра
бочіе обратились прямо къ С. Ю. 
Витте съ просьбою устроить въ боль- 
шомъ залѣ Экспедиціи такъ называе
мый митингъ, предполагая привлечь 
на него и постороннихъ рабочихъ.
С. Ю. В итте предложилъ князю Го
лицыну испросить у тогдашняго Ми
нистра Финансовъ В. Н. К оковцова  
разрѣшеніе на такое сборище. В. Н. 
К оковцовъ отвѣтилъ, что онъ разрѣ- 
шаетъ собраніе, но безъ участія по
стороннихъ рабочихъ и при непремѣн- 
номъ исполненіи указа Г осударя
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И м п ератора отъ 12 октября, по ко
торому требовалось предувѣдомить 
полицію за три дня о предстоящемъ 
собраніи. Въ этомъ смыслѣ князь Го- 
лицынъ и далъ отвѣтъ депутатамъ 
отъ рабочихъ. Они этимъ не удовле
творились и заявили, что имъ нуженъ 
залъ сегодня же. Въ этомъ князь Г о- 
лицынъ имъ рѣшительно отказалъ, 
ссылаясь на только что опубликован
ный указъ Г осудар я  И м ператора. 
„Тогда мы пойдемъ къ графу Витте", 
заявили рабочіе. — „Ступайте", отвѣ- 
тилъ имъ князь Голицы нъ. Результа- 
томъ посѣщенія Предсѣдателя Совѣта 
Министровъ было то, что около 7 ча- 
совъ вечера былъ отъ него телефонъ: 
„Можете указъ 12 октября не соблю
дать".

Рабочіе настойчиво требовали так
же, чтобы имъ были розданы, по при- 
мѣру одного завода Морского Мини
стерства, на руки деньги, хранившіяся 
въ пенсіонной кассѣ служащихъ, въ об
щей суммѣ до 1.500.000 рублей. Князь 
Голицы нъ рѣшительно этому воспро
тивился, какъ акту совершенно неза
конному, такъ какъ пенсіонная касса 
была учреждена въ законодательномъ 
порядкѣ и только въ этомъ порядкѣ 
могла быть уничтожена. Рабочіе на
стаивали на своемъ, предъявили рядъ 
новыхъ, совершенно несообразныхъ 
требованій,— тѣмъ болѣе необоснован
ных^ что ни на одномъ заводѣ рабочіе 
не были такъ хорошо обставлены, какъ 
въ Экспедиціи,— и, наконсцъ, встрѣчая 
свыше постоянную поддержку въ сво- 
ихъ притязаніяхъ, забастовали.

Когда это случилось, князь Голи
цынъ, утомленный непосильной борь
бой на два фронта и не встрѣчая ни 
малѣйшей поддержки ни въ комъ, по- 
далъ въ тотъ-же день въ отставку.

К н я з ь  Б. Б.

День, когда онъ сложилъ съ себя 
бремя управленія Экспедиціей, былъ 
одинъ изъ самыхъ радостныхъ дней 
его жизни. Онъ снова могъ вернуться 
къ спокойной научной работѣ, не тре
вожимый болѣе эксцессами того смут- 
наго, тяжелаго времени.

Съ уходомъ князя Голицына изъ 
Экспедиціи рабочіе добились своего 
и стали скоро хозяевами положенія. 
Пенсіонная касса, безъ всякаго зако- 
нодательнаго акта, была роздана по 
рукамъ и въ настоящее время, по исте- 
ченіи 8 лѣтъ, еще не возстановлена, 
а между тѣмъ эта касса давала въ свое 
время довольно хорошее обезпеченіе 
рабочимъ, оставлявшимъ Экспедицію 
послѣ многихъ лѣтъ службы.

Во всемъ происшедшемъ едва-ли 
справедливо слишкомъ строго осу
ждать графа Витте. Несомнѣнно, что 
онъ, подъ быстрымъ напоромъ собы- 
тій, совершенно потерялъ почву подъ 
ногами и окончательно растерялся. 
Отъ манифеста 17 октября онъ ожи- 
далъ всеобщаго успокоенія, а на пер
вое время вышло какъ разъ наоборотъ. 
Громадная заслуга графа В итте за 
время его управленія Министерствомъ 
Финансовъ заключается все-таки въ 
томъ, что онъ создалъ въ своемъ Ми- 
нистерствѣ настоящую дѣловую атмо
сферу. Онъ не боялся окружать себя 
дѣльными и талантливыми людьми, 
въ противность многимъ другимъ 
администраторамъ, которые предпо- 
читаютъ имѣть сотрудников!» со сред
ними дарованіями, чтобы на ихъ сѣ- 
ромъ фонѣ самому легче выдвинуться 
и блеснуть. Достаточно вспомнить, 
кто въ это время были ближайшими 
сотрудниками графа Витте. Въ этой 
дѣловой школѣ князь Голицы нъ  
очень многому научился, что оказалось

Г о л и ц ы н ъ .
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ему очень полезнымъ и въ дальнѣй- 
шей его дѣятельности.

Во время бытности своей въ Экспе- 
диціи князь Голицы нъ состоялъ три 
года гласнымъ Городской Думы отъ 
Нарвской части. Онъ принималъ тамъ 
участіе въ работахъ Комиссіи по на
родному образованію и состоялъ по- 
печителемъ городскихъ школъ въ од- 
номъ изъ Нарвскихъ школьныхъ участ- 
ковъ. Въ маѣ 1905 года онъ ѣздилъ 
въ Москву, однимъ изъ делегатовъ го
рода Петербурга, на извѣстный Съѣздъ 
земскихъ и городскихъ дѣятелей, на 
которомъ вырабатывался знаменитый 
адресъ, представленный Г осудар ю  
И м п ератору особою делегаціей во 
главѣ съ профессоромъ Московскаго 
Университета княземъ С. Н. Тру- 
бецким ъ.

Въ Городскую Думу князь Голи
цынъ болѣе не баллотировался, но 
за то съ 1910 года онъ вступилъ въ 
число гласныхъ Петергофскаго Зем- 
скаго Собранія, въ которомъ состоитъ 
и по настоящее время, принимая бли
жайшее участіе въ работахъ дорожной 
и ревизіонной Комиссій.

По поводу участія князя Голи
цына въ другихъ общественныхъ на- 
чинаніяхъ слѣдуетъ здѣсь упомянуть, 
что когда, въ началѣ Русско-Японской 
войны, образовался Особый Комитетъ 
для усиленія военнаго флота на добро
вольный пожертвованія, князь Голи- 
цынъ вступилъ въ число его членовъ 
и принималъ самое дѣятельное участіе 
въ его работахъ, организовавъ, между 
прочимъ, собираніе небольшихъ по- 
жертвованій при помощи особыхъ пи- 
семъ-переводовъ съ художественными 
виньетками, исполненныхъ въ Экспеди- 
ціи и принесшихъ въ общей сложности 
Комитету свыше 400.000 рублей.

Когда впослѣдствіи изъ этого Ко
митета выдѣлился особый отдѣлъ воз- 
душнаго флота, то и въ немъ князь 
Голицынъ продолжалъ работать, 
энергично пропагандируя мысль, что 
Россіи надлежитъ немедленно при
няться за созданіе сильнаго воздуш- 
наго флота. Съ этою цѣлью онъ вы- 
ступилъ 13 декабря 1909 года въБоль- 
шомъ конференцъ - залѣ Академіи 
Наукъ съ публичнымъ докладомъ на 
тему „Объ общихъ директивахъ для 
правильной постановки дѣла воздухо- 
плаванія въ Россіи". На этомъ докладѣ 
присутствовали многіе представители 
высшей администраціи, члены Госу- 
дарственнаго Совѣта и Государствен
ной Думы и разные общественные 
дѣятели.

Въ своемъ докладѣ князь Голи
цынъ очень сурово отнесся къ Воен
ному и Морскому Министерству, упре
кая ихъ въ полной бездѣятельности 
и рутинѣ въ данномъ направленіи, 
чѣмъ, конечно навлекъ на себя, гнѣвъ 
нашей высшей администраціи.

Князь Голицынъ былъ также ини- 
ціаторомъ того, что Русско-Балтій- 
скій вагонный заводъ въ Ригѣ, чле- 
номъ Совѣта котораго онъ съ давнихъ 
поръ состоитъ, принялся за постройку 
аэроплановъ. Какихъ результатовъ за
водъ въ этомъ направленіи достигъ, 
свидѣтельствуютъ недавніе полеты 
аппаратовъ Сикорскаго.

Князь Голицы нъ также прини
малъ дѣятельное участіе и въ другой 
общественной организаціи, а именно 
въ Россійскомъ Морскомъ Союзѣ, ко
торый образовался послѣ окончанія 
войны. Онъ былъ сначала товарищемъ 
предсѣдателя, а потомъ и предсѣда- 
телемъ Союза. На первыхъ порахъ 
жизни нашего обновленнаго государ-
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ственнаго строя при Морскомъ Союзѣ 
устраивались совѣщанія при участіи 
членовъ Государственной Думы и Го- 
сударственнаго Совѣта, на которыхъ 
разбирались разные вопросы, касаю- 
щіеся возрожденія нашего флота, въ 
связи съ законопроектами, вырабаты
ваемыми Морскимъ Министерствомъ. 
Послѣднее очень косо смотрѣло на 
дѣятельность Морского Союза и чи
нило ему всякія препятствія, усматри
вая въ немъ какъ бы своего личнаго 
врага, какимъ онъ никогда не былъ, 
такъ какъ Морской Союзъ всегда 
имѣлъ въ виду только интересы флота 
и искренно желалъ оказать Морскому 
Министерству посильную помощь. Та
кая свѣтобоязнь и пренебрежитель
ное отношеніе къ общественному мнѣ- 
нію является, къ сожалѣнію, въ настоя
щее время удѣломъ не одного только 
Морского Министерства.

Князь Голиц ынъ былъ также 
однимъ изъ организаторовъ и учре
дителей современнаго Клуба обще- 
ственныхъ дѣятелей.

Въ 1901 г. князь Голицы нъ испы- 
талъ большое горе: 24-го іюля скон
чалась, послѣ трехдневной болѣзни, 
его мать.

Возвращаясь къ научной дѣятель- 
ности князя Голицы на, слѣдуетъ ука
зать на то, что, начиная съ 1902 года, 
онъ началъ особенно интересоваться 
вопросами сейсмометріи, которой по- 
святилъ цѣлый рядъ статей и мемуа- 
ровъ. Онъ принималъ дѣятельное 
участіе въ полной реорганизаціи сейс
мической службы въ Россіи, и когда 
прошли новые штаты Сейсмической 
Комиссіи, сталъ во главѣ Централь- 
наго Бюро этой Комиссіи, которое и 
руководить всѣмъ сейсмическимъ дѣ- 
ломъ въ нашемъ отечествѣ. Сейсмо

графы его системы приняты и боль
шею частью уже установлены на всѣхъ 
русскихъ сейсмическихъ станціяхъ; они 
имѣются также и на многихъ стан
ціяхъ за границей. Подъ его непо- 
средственныыъ руководствоыъ и по 
его указаніямъ была создана централь
ная сейсмическая станція въ Пулковѣ.

Въ 1911 году князь Голицы нъ  
прочиталъ въ Физическомъ Кабинетѣ 
Академіи Наукъ серію лекцій по сейс
мометріи; эти лекціи вышли отдѣль- 
нымъ изданіемъ на русскомъ языкѣ, а 
теперь и въ нѣмецкомъ переводѣ у 
T eu b n er’a въ Лейпцигѣ.

Съ 1907 года князь Голицы нъ на
чалъ принимать участіе въ періодиче- 
скихъ Съѣздахъ Международной Сейс
мологической Ассоціаціи, въ составь 
которой входить въ настоящее время 
24 отдѣльныхъ государства. На по- 
слѣднемъ собраніи Ассоціаціи, въ 
1911 году въ Манчестсрѣ, князь Го
лицынъ былъ единогласно избранъ 
Президентомъ Ассоціаціи на ближай
шее трехлѣтіе. Слѣдующее собраніе 
Ассоціаціи должно состояться въ ав- 
густѣ 1914 года въ Петербургѣ.

Въ 1907 году князь Голицы нъ  
былъ приглашенъ занять постъ Пред- 
сѣдателя Ученаго Комитета Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земле- 
дѣлія. Главная дѣятельность этого 
Комитета сосредоточена въ работахъ 
отдѣльныхъ бюро, стоящихъ каждое 
въ завѣдываніи ученаго спеціалиста. 
З а  эти 6 послѣднихъ лѣтъ дѣятель
ность Ученаго Комитета значительно 
расширилась; учреждены нѣсколько 
новыхъ бюро и прежнее скромное 
ассигнованіе въ размѣрѣ 11.500 руб. 
на работы всѣхъ бюро возросло те
перь до 351.000 руб. (въ 1913 году), 
при чемъ потребные кредиты испра-
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шнваются теперь уже въ смѣтномъ 
порядкѣ.

Въ 1909 году князь Голицынъ  
былъ избранъ профессоромъ Высшихъ 
Женскихъ Курсовъ, гдѣ состоитъ и 
въ настоящее время. Читаетъ онъ тамъ 
на старшихъ семестрахъ курсъ термо
динамики.

Вь 1910 году Манчестерскій Уни- 
верситетъ присудилъ князю Голи
цыну степень почетнаго доктора; въ 
1912 году онъ былъ избранъ почет- 
нымъ членомъ Societe Helvetique des 
sciences physiques et naturelles, a 
въ 1913 году — почетнымъ членомъ 
Франкфуртскаго Физическаго Обще
ства.

Въ концѣ 1913 года Гёттингенская 
Академія Наукъ избрала князя Голи
цына своимъ членомъ-корреспонден- 
томъ.

Князь Голицынъ состоитъ также 
членомъ разныхъ ученыхъ обществъ, 
на которыхъ онъ нерѣдко выступалъ 
съ докладами. Одинъ годъ онъ со- 
стоялъ Президентомъ Русскаго Фи- 
зико-Химическаго Общества. Въ Пе- 
тербургѣ и на разныхъ съѣздахъ за 
границей князь Голицынъ также не
однократно выступалъ или съ публич
ными докладами, или съ докладами 
въ общихъ собраніяхъ. Послѣдній 
разъ онъ дѣлалъ докладъ въ 1912 году 
въ Кембриджѣ, на Ѵ-мъ Математиче- 
скомъ Конгрессѣ, на тему: „The prin
cipies of instrumental seismology".

5 апрѣля 1908 года Академія Наукъ 
избрала князя Голицына ординар- 
нымъ академикомъ, а 6 мая 1913 года— 
Директоромъ Николаевской Главной 
Физической Обсерваторіи.

1. Матеріалы къ изученію метеорологіи, 
С.-Пб. 1887. Компилятивный трудъ, составлен
ный на основаніи лекцій, читанныхъ М. А.

Рыкачевымъ нь Николаевской Морской Ака- 
деміи. 1887.

2. Ueber den Einfluss der Kriimmunj der
Oberflache eincr Fliissigkeit auf die Spannkraft 
ihres gesattigten Dampfes — Ann. d. Phys. 
и Cliem., В. XXXV, 1888. 1 8 8 8 .

3. Ueber die Wirkungswcite der Moleku- 
larkrafte — Z. f. phys. Chem., В. IV, 4, 1889.

1 8 8 9 .

4. О газообразномъ и жидкомъ состояніи
тЬлъ—Вѣст. Опыт. Физ. 1890 [отд. отт., Кіевъ. 
1890]. Популярное изложеніе новѣйшихъ тео- 
рій. 1 8 9 0 .

5. Ueber das Dalton’sche Gesetz. Vorlaufige 
Mitteilung — Nachrichten der Kon. Ges. der 
Wiss. zu Gottingen, № 1 (1890); см. также въ 
Exner’s Repertorium der Physik.

6. Ueber das Dalton’sche Gesetz. Inaugural- 
Dissertation, Strassburg i. E. 1890. Ein teil- 
weiser Auszug aus der Inaugural-Dissertation — 
Ann. d. Phys. u. Chem., B. XLI, 1890.

7. О критической температурѣ—ЖРФ-ХО. 
1890.

8. Объ опредѣленіи критической темпе
ратуры, плотности насыщенныхъ паровъ и рас- 
ширснія жидкостей изъ наблюденій съ запаян
ными трубками — Тр. Отд. Физ. Наукъ, т. IV, 
Москва. 1891. 1891.

9. Eine Methode zur Bestimmung der Dich-
tigkeit der gesattigten Dampfe und der Ausdeh- 
nung von Fliissigkeiten bei hoheren Tempera- 
turen — Ann. d. Phys. u. Chem., B. XLVII, 1892 
(частью повтореніе № 8). 1 8 9 2 .

10. Ueber strahlcndc Energie — Ann. d. 
Phys. u. Chem., B. XLVII, 1892.

11. Note relative a la temperature critique—
J. de Phys., 3 ser., t. I, 1892.

12. Объ абсолютныхъ размѣрахъ моле- 
кулъ — Тр. Отд. Физ. Наукъ, т. IV, Москва.
1892. Публичная лекція.

13. Изслѣдованія по математической фи-
зикѣ, Москва. 1893. 1 8 9 3 .

14. Ueber den Zustand der Materie in der 
Nahe des kritischen Punktcs — Ann. d. Phys. u. 
Chem., B. L, 1893.

15. Обзоръ физики въ современномъ ея 
состояніи — Уч. Зап. Ю. Унив., № 3, 1893. 
Вступительная лекція.

16. Объ электростатической энергіи —
Матем. Сб„ т. XVII, 1894. 1894.

17. О свободной энергіи—ИзвИАН. 1894, 
№ 4.

18. Zur Theorie der Verbreiterung der
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Spectrallinien — Bull, lie Г Acad., t. II, 1895; 
Ann. d. Phys. u. Chem., B. LVI, 1895. 1 8 9 5 .

19. Ueber die Molecularkrafte und die Elas- 
ticitat der Molecule—Bull, de l’Acad., t. Ill, 1895.

20. Способъ опредѣленія показателя пре- 
ломленія жидкостей вблизи критической 
точки—ИзвИАН., т. III, 1895.

21. Ueber die Ausgangspunkte und Polari
sation der X-Strah!en. (Mit. A. v. Karno- 
j itzky) — Mem., VIII ser., Ph-Mh., t. Ill, 1896.

1 8 9 6 .
22. Краткій отчетъ о поѣздкѣ князя Б. Б. 

Голицына  лѣтомъ 1896 года на Новую 
Землю-ИзвИАН., т. V, 1896.

23. Замѣтка о магнитныхъ элементахъ въ 
селѣ Воробьевѣ, Подольскаго уѣзда Москов
ской губерніи—Изв. ИАН., т. V, 1896.

24. О свойствахъ мельчайшихъ частицъ 
матеріи, С.-Пб. 1896. Рѣчь, читанная на торже- 
ственномъ засѣданіи Академіи Наукъ.

25. Физико-метеорологическія наблюдения 
во время полнаго солнечнаго затменія 9 авгу
ста 1896 года въ становищѣ Малые-Кармакулы 
на Новой Землѣ—ИзвИАН., т. VI, 1897. 1897.

26. Метеорологическія наблюденія офице- 
ровъ транспорта „Самоѣдъ" въ Костиномъ 
шарѣ на Новой Землѣ во время полнаго 
солнечнаго затменія 9 Августа 1896 года—ibid.

27. Отзывъ о трудѣ В. В. Бобынина :  
„Русская физико - математическая библіогра- 
фія" — Отч. VI нагр. митр. Макарія, ИзвИАН.,
V сер., т. III, № 3 [отд. отт., С.-Пб. 1897].

28. Ueber die Aenderung des Druckes un- 
ter dem Kolben einer Luftpumpe — Bull, de 
l’Acad., t. VII, 1897.

29. Einige Bemerkungen uber die Empfind- 
lichkeit des Auges — ibid.

30. Общій обзоръ дѣятельности экспедиціи
Императорской Акадсміи Наукъ на Новой 
Землѣ лѣтомъ 1896 года—ЗапИАН., VIII сер., 
т. VIII, 1898. 1 8 9 8 .

31. Фотограмметрическая съемка, произве
денная на Новой Землѣ въ 1896 году — 
ЗапИАН., VIII сер., т. VIII, 1898.

32. Рецензія на сочиненіе заслуженнаго 
проф. Н. А. Любимова:  „Исторія физики. 
Опытъ изученія логики открытій въ ихъ исто- 
ріи“—Отч. VII нагр. митр. Макарія, ИзвИАН.,
V сер., т. VII, №  3 [отд. отт., С.-Пб. 1898].

33. Матеріалы къ опредѣленію границъ 
Гольфстрема въ Сѣверномъ-Ледовитомъ оке- 
анѣ—ИзвИАН., VIII сер., т. IX, 1898.

34. Ueber einen Thermostalen fiir hohe Tem-

peraturen — Z. f. comprim. u. fliiss. Gase, 
III Jahrg., 1899. 1899.

35. Untersuchungen iiber das Brechungs- 
verhaltnis des Aethyl - Aethers in der Nahe 
des kritischen Punktes. (Mit J. Wilip) — Bull, 
de l’Acad., t. XI, 1899.

36. О метеорологическихъ наблюденіяхъ
на Новой Землѣ — ЗапИАН., VIII сер., т. IX, 
1900. 1900.

37. L’indicc critique. (Avec M-rJ. Wil ip)— 
Rapport presente au Congres International de 
Physique, reuni a Paris en 1900, Paris. Gauthier- 
Villars, 1900.

38. Ueber die Festigkeit des Glases — Bull.,
de l’Acad., t. XVI, 1902. 1902.

39. Ueber seismometrische Beobachtungen— 
CR. Comm. Sismiquc, t. I, livr. I, St-P. 1902.

40. Einige Bemerkungen iiber Diffractions-
gitter — Bull, de l’Acad., t. XVIII, 1903. 1903.

41. Объ электромагнитномъ затуханіи въ 
примѣнсніи къ сейсмическимъ приборамъ — 
Прот. зас. Сейсм. Ком. 13 марта 1903 г.

42. Zur Methodik der seismometrischen
Beobachtungen — CR. Comm. Sismique, t. I, 
livr. 3, 1904. 1904.

43. Приборъ для регистрами измѣненій 
наклона — Прот. зас. Сейсм. Ком. 29 сент. 
1904. Предварительное сообщеніе.

44. Приборъ для регистраціи измѣненій
наклона — Изв. Сейсмич. Ком. 1905. 1905.

45. Ueber die Methoden zur Beobachtung 
von Neigungswellen — CR. Comm. Sismique, 
t. II, livr. 2, 1905.

46. Spectroscopische Untersuchungen—3an.
ИАН., t. XVII, 1906. 1906.

47. Zur Theorie des Stufenspektroscops — 
ИзвИАН. 1906.

48. Spectroscopische Untersuchungen. Zweite 
Mitteilung — ЗапИАН., т. XIX, 1906.

49. Ueber eine Abanderung des Zollner’schen 
Horizontalpendels — ИзвСК., т. II, вып. 3.

50. Ueber die Struktur einiger Linien im
Spektrum des Quecksilberdampfes — ИзвИАН., 
1907. 1907.

51. Experimentelle Priifung des Doppler-  
schen Princips fiir Lichtstrahlen — ИзвИАН. 
1907.

52. Spectroscopische Untersuchungen. Dritte 
Mitteilung — ЗапИАН., т. XXII, 1907.

53. Die elekromagnetische Registrierme- 
thode — ИзвСК., т. Ill, вып. I, 1907.

54. Seismometrische Beobachtungen in Pul- 
kowo — ibid.
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55. Hilfstabellen zur Auswertung von 
Seismogrammen bei Anwendung aperiodischer 
Instrumente — ibid.

56. Объ открытіи сейсмической станціи 
въ Пулковѣ — ИзвИАН. 1907.

57. Замѣтка о методахъ ссйсмическихъ 
наблюденій — ibid.

58. Работы по сейсмологіи въ Германіи — 
Прот. Зас. Сейсмич. Ком. 1907.

59. Отчетъ объ общемъ собраніи Междун. 
Сейсм. Ассоціаціи въ Гаагѣ — ИзвИАН. 1907.

60. Ueber die magnetische Damfung von
Horizontalpendeln — ИзвИАН. 1908. 1908.

61. Ueber die Bestimmung der Constanten 
von starkgedampften Horizontalpendeln — ibid.

62. Zur Frage der Bestimmung des Ueber- 
tragungsfaktors bei Anwendung der galvano- 
metrischen Registriermethode bei seismometri- 
schen Beobachtungen — ibid.

63. Seismometrische Studien. 1908— Прот. 
Съѣзда Мсждунар. Сейсмол. Ассоціаціи.

64. О ступенчатомъ спектроскопѣ — 
ЖРФ-ХО. 1908.

65. О новѣйшихъ результатахъ наблюде
ній на сейсмической станціи въ Пулковѣ — 
Прот. зас. Сейсмич. Ком. 1 февраля 1908 г.

66. Краткое сообщеніе о двухъ сейсмо- 
граммахъ, получ. въ Пулковѣ — ИзвИАН. 1908.

67. Sur un sismographe а enregistremment 
galvanometrique a distance — CR., t. CXLV1I, 
II, 1908.

68. Рефератъ о книгѣ K n o tt 'a : „The Phy
sics of Earthquake Phenomena" — Прот. засѣд. 
Сейсмич. Ком. 2 января 1909 г. 1909.

69. Seismometrische Beobachtungen in Pul- 
kowo. Zweite Mittcilung—ИзвСК., т. Ill, вып. 2,
1909.

70. Къ вопросу объ изслѣдованіи колеба- 
ній зданій — ibid.

71. Краткое сообщеніе о землетрясеніи 
10/ 23 января 1909 г. — ИзвИАН. 1909.

72. О микроссймическихъ колебаніяхъ —
ibid.

73. Das Sicilianische Erdbeben am 28 De
cember 1908 nach den Aufzeichnungen der Pul- 
kowaer seismischen Station — ibid.

74. Дополнительное сообщеніе о земле
трясеніи 10/23 января 1909 г. — ibid.

75. О результатахъ новѣйшихъ сейсмиче- 
скихъ каблюденій въ Пулковѣ — Прот. зас. 
Сейсмич. Ком. 3 октября 1909 г.

76. Referat fiber K n o tt’s Buch: „The Physics 
of Earthquake Phenomena" — BZG., X, 1909.

К н я з ь  Б. Б.

77. Das Erdbeben v o i d  20 / 21 Oktober 
1909 — ИзвИАН. 1909.

78. Zur Frage der Bestimmung des Azimuts 
des Epizentrums eines Bcbcns — ibid.

79. Отчетъ о засѣданіяхъ Постоянной Ко- 
миссіи Международной Сейсмологической Ассо
ціаціи въ Церматѣ въ августѣ — сентябрѣ 
1909 г. — ibid.

80. Ueber ein neus schweres Horizontal-
pendel mit mechanischer Registrierung ffir seis- 
mische Stationen zweiten Ranges—ИзвСК., т. Ill, 
вып. 3, 1910. 1910.

81. Ueber die Bestimmung des Dampfungs- 
verhaltnisses stark gedampfter Horizontalpen- 
del — ИзвСК., т. IV, вып. I, 1910.

82. Ueber einen neuen Seismographen ffir 
die Vertikalkomponente der Bodenbewegung — 
ИзвСК., t . IV, вып. 2, 1910.

83. Das Erdbeben vom 22 Januar 1910 — 
ИзвИАН. 1910.

84. Отчетъ о заграничной командировкѣ 
лѣтомъ 1910 г. — ibid.

85. ФридрихъКольраушъ (некр.) — ibid.
86. Sur l’ebranlcment des edifices — CR., 

t. CL., II. 1910.
87. Sur la precision des appareils qui ser

vent a etudier l’ebranlement des edifices — ibid.
88. Sur un nouveau type de sismographe 

pour la composante verticale — ibid.
89. Sur la determination de [’epicentre d’un 

tremblement de terre d’apres Ies donnees d’une 
seule station sismique — ibid.

90. Ueber mikroseismische Bewegungen — 
BZG., X, 1910.

91. Seismometrische Tabellen, St.-Peters-
burg 1911. 1 9 1 1 .

92. Ueber ein neues aperiodisches Horizon- 
talpendel mit galvanometrischer Fernregistrie- 
rung — ИзвСК., T. IV, вып. I, 1911.

93. Къ вопросу объ опрсдѣленіи времени 
на сейсм. станц. 2-го разряда — ИзвСК., т. IV, 
вып. 2, 1911.

94. Отчетъ о засѣданіяхъ Международ
ной Сейсмологической Ассоціаціи въ Манче- 
стерѣ въ 1911 г. — ИзвСК., т. IV, вып. 3, 1911.

95. Die neue Organisation des seismischen 
Dienstes in Russland — ibid.

96. Ueber eine dynamische Skala zur Schat- 
zung von makroseismischen Bewegungen — ibid.

97. Ueber die Schwigungsrichtung eines 
Bodenteilchens in den transversalen Wellen der 
zweiten Vorphase eines Bebens — ИзвИАН., 
1911.

Г о л и ц ы н ъ .
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E. E. Голубинскій.

98. Beobachtungen uber die Vertikalkom- 
ponente der Bodenbewegung — ibid.

99. Bcstimmung der Lage des Epizentrums 
eines Bebens aus den Angaben einer einzelnen 
seismischen Station — ibid.

100. Das Erdbeben vom 3/4 Januar 1911 —
ibid.

101. Zur Theorie der mechanischen Regis-
trierung —  ИзвСК., T .  V, выл. I, 1912. 1912.

102. О пркв. длипі. гориэонтальнаго маят
ника съ Цельнеровсккыъ подвѣс. — ИзвСК., 
т. V. вып. 2, 1912.

103. Приборы для наблюденій надъ пуль
сирующими источниками—ИзвСК., т. V, вып. 2, 
1912.

104. The Principles of instrumental seismo- 
logy — ИзвСК., t . V, вып. 3, 1912.

105. Zur Frage der Bestimmung der Herd- 
tiefe eines Bebens etc. — ibid.

106. Отчеть о заграничной командировкѣ 
лѣтомъ 1912 г. — ИзвИАН. 1912.

107. Ueber die Dispersion und Dampfung 
der seismischen Oberflachenwellen — ibid.

108. Лекціи по ссйсмометріи, С.-Пб. 1912.
109. Ж. А. П уанкаре (некр.) — ИзвИАН.

1912.
ПО. Zur Frage der Analyse zusammenge- 

setzter harmonischer Schwingungen — ИзвИАН.
1913. 1913.

111. Beobachtungen mit zwei senkrecht zu 
einander aufgestelten aperiodischen Verticalseis- 
mographen mit galvanometrischer Registrie- 
rung — ibid.

112. Ueber einen neuen einfachen Feder-
seismographen — ИзвСК., т. VI, вып. 2. 1913.

113. Отчеть о заграничной командировкѣ 
лѣтомъ 1913 г. — ИзвИАН. 1913 г.

114. Джонъ М ильнъ (некр.) — ibid.
115. Принципы инструментальной сейсмо- 

логіи — ЖРФ-ХО. 1913 (переводъ № 104).
116. Vorlesungen iiber Seismometrie. Leip

zig. 1914. (Дополненный переводъ № 108, из
данный подъ редакціей проф. H eck er’a.).

См.: Біографическій словарь профессоровъ 
Ими. Юрьевскаго Университета, т. 1, Юрьевъ. 
1902, стр.425—428; Словарь Брокгауза-Ефрона; 
С. Венгеровъ. Источники словаря Русскихъ 
писателей, т. II.

ГОЛУБИНСКІЙ, Е вгеній  Евсиг- 
нѣевичъ; родился 28 февраля 1834 г. 
въ Костромской губерніи; сынъ свя

щенника с. Матвеева, Кологривскаго 
уѣзда, о. Евсигнѣя П ескова; вос
питывался въ Солигаличскомъ Ду- 
ховномъ Училищѣ, куда поступилъ 
съ фамиліей Г олуби н ск аго , а по- 
томъ, по окончаніи курса сперва въ 
Костромской Духовной Семинаріи, а 
затѣмъ въ Московской Духовной Ака- 
деміи (въ которой онъ окончилъ курсъ 
въ іюнѣ 1858 года по 1-му разряду) въ 
августѣ того же года былъ опредѣ- 
ленъ учителемъ словесности и соеди~ 
ненныхъ предметовъ въ 1-й классъ 
низшаго отдѣленія Виѳанской Семи
наріи. Получивъ, уже 10-го февраля 
1859 г., степень магистра, Г. былъ
4-го сентября того же года опредѣленъ 
библіотекаремъ Семинаріи и назна- 
ченъ преподавателемъ предметовъ въ 
миссіонерскомъ ея отдѣленіи. Въ 
1861 г. (12 января) былъ перемѣ- 
щенъ въ Московскую Духовную Ака- 
демію баккалавромъ Русской церков
ной исторіи и нѣмецкаго языка (до 
15 августа 1870 г.), а одно время 
преподавалъ еще церковную словес
ность и археологію. Въ 1869 г., за со- 
чиненіе „Константинъ и Меѳодій, Апо
столы славянскіе", получилъ отъ И мп. 
Академіи Наукъ Уваровскую премію; 
28 сентября 1870 г. возведенъ былъ въ 
званіе экстраординарнаго профессора, 
а въ маѣ 1872 г. командированъ на 1% 
года въ Грецію и православный славян- 
скія земли для ближайшаго ознакомле
н а  съ внутреннимъ бытомъ современ
ной и памятниками исторической жизни 
православныхъ церквей греческихъ 
и славянскихъ. Въ 1880 г. (16 де
кабря), послѣ защиты днссертаціи 
„Исторія Русской церкви*1, т. I, Пе- 
ріодъ первый, Кіевскій или домон- 
гольскій (первая половина тома), Г. по
лучилъ степень доктора богослозія
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(за это же сочиненіе Имп. Академія 
Наукъ присудила ему Уваровскую 
премію), въ 1881 г. избранъ въ званіе 
ординарнаго профессора Академіи, а 
въ 1882 г. (29 декабря) избранъ въ 
члены - корреспонденты Имп. Ака
деміи Наукъ по разряду историко- 
политическихъ наукъ. Съ января 
1884 г. былъ Помощникомъ Ректора 
Академіи по церковно-историческому 
отдѣленію и Членомъ Правленія (до 
апрѣля 1893 г.) и въ январѣ 1886 г. 
утверждень въ званіи заслуженнаго 
профессора, а въ мартѣ 1893 г. полу- 
чилъ премію Митрополита Макарія за 
сочиненіе „Преподобный Сергій Ра- 
донежскій и созданная имъ Троицкая 
Лавра" (Серг. Посадъ. 1892 г.) 6 іюля 
1895 г. Г. вышелъ въ отставку. 
19 апрѣля 1903 г. избранъ орди- 
нарнымъ академикомъ Имп. Академіи 
Наукъ по Отдѣленію Русскаго языка 
и словесности; проживая постоянно 
въ Сергіевомъ Посадѣ, скончался 
тамъ 7 января 1912 г.

* 1. Объ образѣ дѣйствованія православ- 
ныхъ государей греко-римсккхъ въ IV, V и 
VI вѣкахъ въ пользу церкви, противъ ерети- 
ковъ и раскольниковъ — Прибавленія къ изда- 
нію творсній Святыхъ Отцевъ въ русскомъ пе- 
реводѣ, Москва. 1859 г., ч. XVIII, стр. 49—115 
[отд. отт., М. 1859, 67 стр.]. 1859.

2. Объ образѣ дѣйствованія православ- 
ныхъ государей греко-римскихъ въ IV, V и 
VI вѣкахъ въ пользу церкви, противъ ерети- 
ковъ и раскольниковъ. Изъ твореній Святыхъ 
Отцевъ. Изданіе 2-е, Москва. 1860, 73 стр.

1860.
3. Краткій очеркъ исторіи правослазныхъ

церквей Болгарской, Сербской и Румынской, 
или Молдо-Валашской, М. 1871, VIII-t-732-f- 
4 -2  стр. 1871.

Рецензіи и отзывы: 1) А. С. Будило- *

* Списокъ трудовъ составленъ Констан- 
тиномъ Михайловичсмъ Поповымъ и напеча- 
танъ былъ первоначально въ Отчетѣ по Отдѣ
ленію Русскаго языка и словесности за 1912 г.

вичъ. Важнѣйшіе моменты Юго-Славянской 
исторіи — ЖМНП. 1872, т. CLIX, № 1, отд. II, 
стр. 107—134. 2) Сзящ. А. Л еб ед ев ъ  — 
Странникъ 1872, т. I, ч. 2, стр. 1-10. 3) „Casopis 
Musca Kralovstvi Ceskeho" (V Praze), 1873, roc. 
XLVII, sv. 2, 215—224. 4) Prof. V.Jagic. Biblio- 
graphische Ucbersicht der Erscheinungen auf 
clem Gebiete der slavischen Philologie und 
Alterlbumskunde seit dem Jahre 1870 — Arch, 
f. slav. Philol. (Berlin) 1876, В. 1, S. 593—594.

4. Очеркъ исторіи просвѣщенія у Грековъ 
со времени взятія Константинополя Турками 
до настоящего столѣтія — ПО. 1872: I. Школы.
1- е полугодіе, № 5, стр. 699—730; И. Писа
тели. 1-е полугодіс, Лг» 6, стр. 818—841; 2-е 
полугодіе, № 7, стр. 35—58. 1 8 7 2 .

5. Исторія алтарной преграды или иконо
стаса въ православныхъ церквахъ — ПО. 1872,
2- е полугодіе, № 11, стр. 570—589.

6. Огчетъ о заграничномъ путешествіи
(съ конца мая 1872 г., полтора года) „въ Гре- 
цію и славянскія православный земли, дли 
ближайшего ознакомлеиія съ внутреннимъ бы- 
томъ современной и памятниками историче
ской церковной жизни" — Ж. Совѣта Моек. 
Дух. Акад. 1874, М. 1875, стр. 8—21. 1 8 7 5 .

7. Христіанство въ Россіи до Владиміра 
Сзятаго — ЖМНП. 1876, т. CLXXXVII: 1) I. 
Сказаніс о посѣщеніи Руси Апостоломъ Ан- 
дреемъ. II. Аскольдъ и Диръ. № 9, отд. II, 
стр. 46—84 ; 2) III. Христіанство въ Россіи отъ 
начала государства до Владиміра Святаго. 
№ 10, отд. II, стр. 133—169.

Рецензія: Arch. f. slav. Philol. (Berlin) 
1877, В. 2, S. 751.

8. Обраіценіе всей Руси въ христіанство
Владиміромъ и совершенное утвержденіе въ 
ней христіанской вѣры при его преемникахъ — 
ЖМНП. 1877: 1) I. Владиміръ, его собственное 
крещеніе и креіценіе имъ страны — Т. СХС, 
№ 3, отд. II, стр. 100—163 ; 2) И. Ярославъ, 
довершитсль дѣла Владиміроза со стороны 
духовной. III. Окончательное распространеніе 
хрнстіанства на Руси послѣ Владиміра — 
Т. СХСІ, № 5, отд. II, стр. 26—47. 1 8 7 7 .

9. Памяти заслуженнаго профессора Мо
сковской Духовной Академіи Петра Симоно
вича К азанскаго  — ПО. 1878, т. I, JSb 3, 
стр. 499—508. 1 8 7 8 .

10. Отзывъ о трудѣ профессора А. А. 
Воронова:  Кириллъ и Меаодій. Главнѣйшіе 
источники для исторіи святыхъ Кирилла и 
Меѳодія, Кіевъ. 1878—Отч. XXII нагр. гр. Ува-
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рова;  Прилож. къ XXXVII т. ЗапИАН., №  4, 
С.-Пб. 1880, стр. 153—161, 1880.

11. Исторія Русской Церкви. Томъ I. Пе
ріодъ первый, Кіевскій или до-монгольскій. 
Первая половина тома. М. 1880, XXIII -«-792-»- 
-«-1 стр.

Рецензіи и отзывы: 1) А. Б. Докторскій 
диспутъ въ Московской Духовной Академіи 
16 декабря 1880 г. — ПО. 1881, т. I, № 1, 
стр. 147—178. 2) Е. В. Барсовъ .  Письмо про
фессору E. Е. Голубинскому съ возраже- 
ніями на его книгу: „Исторія Русской Церкви. 
Томт> I. Періодъ до-монгольскій. Москва. 
1880“ — Чт. ОИДр. 1882, кн. Ill, отд. V, 
стр. 43—56 [отд. отт., Москва. 1882, 14 стр.]. 
3) А. Вадковскій.  Древне-русская проповѣдь 
и ироповѣдники въ періодъ до-монгольскій 
(Критико-библіографичсская замѣтка) — ПО. 
1881, т. III, № 9, стр. 73—101. 4) В. Граціан- 
скій. Мнимо-исчезнувшій городъ, или какъ 
ошибаются иногда ученые русскіе историки — 
Др. и Нов. Россія, 1880, т. XVII, № 8, стр. 804— 
809. 5) Д. Иловайскій.  Спеціальные труды 
по начальной русской исторіи — ЖМНП, 1881, 
т. ССХІІІ, № 2, отд. II, стр. 264 — 281. 
6) А. Карташовъ.  Краткій историко-крити- 
ческій очеркъ систематической обработки рус
ской церковной исторіи — ХЧ. 1903, т. ССХѴІ,
ч. 1-я, № 7, стр. 88—91 [отд. отт., С.-Пб. 1904, 
25—28 стр.]. 7) И. Н. Корсунскій.  Отчетъ о 
докторскомъ диспутѣ, происходившемъ въ Мо
сковской Духовной Академіи 16 декабря 
1880 года — Чт. ОЛДП. 1880, ч. III, № 12 
(Декабрь), отд. II, стр. 473—489 [отд. отт., Мо
сква. 1881, 21 стр.]. 8) М. О. Кояловичъ.  
Библіографическая новость — ЦВ. 1880, Ха 19, 
стр. 7. 9) И. И. Малышевскій.  Когда и гдѣ 
впервые установлено празднованіе памяти Св. 
Владиміра 15 іюля? (По поводу вопроса объ 
этомъ, поставленнаго въ „Исторіи Русской 
Церкви" проф. Е. Е. Г о лубинскаго )— Тр. 
Кіевск. Дух. Акад. 1882, т. I, № 1, стр. 45—69. 
10) И. И. Малышевскій — Отч. XXIV нагр. 
гр. У варова—ЗапИАН., т. XLI, Прилож. № 4, 
С.-Пб., 1882, стр. 19—187. Ср. ЖМНП. 1881, 
т. ССХѴІІІ, № 11, отд. IV, стр. 1—17.11) А. С. 
Павловъ.  О сочиненіяхъ, приписываемыхь 
Русскому митрополиту Георгію. (Открытое 
письмо къ профессору E. Е. Голубин
скому) — ПО. 1881, т. I, № 2, стр. 344—353; 
[отд. отт. М. 1881. Стр. 12]. Ср. Arch. f. slav. 
Philol., Berlin, 1881, В. 5, S. 696. 12) A. H. 
П ы п и н і  — BE. 1882, t .  II, № 3, стр. 405—410.

13) A. C — скій — ИВ. 1880, г. Ill, № 11, 
стр. 620—623. 14) H. И. Субботинъ.  НѢ- 
сколько замѣчаній на книгу профессора Голу
б и н с к а г о — РВ. 1881, т. CLI, № 1, стр. 407— 
437. 15) Новый вкладъ въ русскую церковно- 
историческую науку — ЦОВ. 1880, №  73, 
стр. 2—3; Ха 74, стр. 2—4; Ха 75, стр. 2—3; 
№ 76, стр. 3—5. 16) Докторскій диспутъ Е. Е. 
Голубинскаго въ Московской Академіи — 
МЦВѢд. 1880, Ха 52, стр. 686—689.17) Доктор
скій диспутъ E. Е. Голубинскаго въ Мо
сковской Академіи 16 декабря 1880 г. — ЦОВ. 
1881, Ха 4, стр. 4—6. 18) 'Пока —ПО. 1880, 
т. II, Ха 5, стр. 20—34 (О необходимости откры- 
тія Музея при Московской Духовной Академіи, 
по поводу Исторіи Русской Церкви E. Е. Голу
бинскаго). 19) Востокъ. М. 1880, ХаХа 52, 53 
и 55. 20) BE. 1880, т. III, Ха 5, обложка. 
21) МЦВѢд. 1880, Ха 24, стр. 299—300.

12. Тезисы къ сочиненію: „Исторія Рус
ской Церкви. Томъ I. Періодъ первый, Кіевскій 
или до-моигольскій. Первая половина тома. М.
1880. 4 стр.

13. Исторія Русской Церкви. Томъ I. Пе
ріодъ первый, Кіевскій или до-монгольскій. 
Вторая половина тома, М. 1881, 2-*-791-і-ХІѴ-«- 
-«-1 стр. 1881.

Рецензіи и отзывы: 1) А. Вадковскій.  
Древне-русская проповѣдь и нроповѣдники въ 
періодъ до-монгольскій (Критико-библіогра- 
фическая замѣтка) — ПО. 1881, т. III, № 9, 
стр. 73—101. 2) А. Карташовъ.  Краткій исто
рике - критнческій очеркъ систематической 
обработки русской церковной исторіи — ХЧ. 
1903, т. ССХѴІ, -i. 1, Ха 7, стр. 88—91 [отд. 
отт. С.-Пб. 1904, стр. 25—28]. 3) И. И. Малы
шевскій Отч. XXIV кагр. гр. Уварова — 
ЗапИАН., т. XLI. Прилож. № 4, С.-Пб. 1882, 
стр. 19—187. Ср. ЖМНП. 1881, т. ССХѴІІІ, 
Ха И , отд. IV, стр. 1—17. 4) А. Н. Пы- 
пинъ — BE. 1882, т. II, Ха 3, стр. 405—410. 
5) А. С - к і й  -  ИВ. 1881, т. IV, Ха 4, стр. 924 -  
928. 6) МЦВѢд. 1881, Ха 38, стр. 525—528.

14. О такъ называемой Іоакимовской лѣ- 
тописи Татищева.  Рѣчь, произнесенная на 
годичномъ актѣ Московской Духовной Акаде
міи 1 октября 1881 года — Прибавл. къ изда- 
нію твореній святыхъ отцевъ въ русскомъ пе- 
реводѣ, М. 1881, ч. XXVIII, стр. 602—640; 
Годичн. Актъ въ Моек. Дух. Акад. 1 окт. 1881, 
М. 1881, 43 стр. [отд. отт., Sine tit., 39 стр.].

Рецензія: И. Линниченко.  Краледвор- 
ская рукопись и Іоакнмовская лѣтопись —
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ЖМНП. 1883, т. ССХХІХ, Хэ 10, отд. 11, 
стр. 237—258.

15. Отзывъ о трудѣ В. Жмакина: Ми-
тропоАить Даніилъ и его сочиненія. Москва. 
1881—Отч. XXV нагр. гр. Уварова;  Прилож. 
къ XLV1I Т . ЗапИАН. №  1, С.-Пб. 1883,- 
стр. 27—48. 1883.

16. Святые Константинъ и Меѳодій, Пер
воучители Славянскіе. Рѣчь въ торжеств, соб- 
раніи Моек. Дух. Акад. 6 апр. 1885 г. — 
Прибавл. къ изданію твореній Святыхъ Отцевъ 
въ русскомъ переводѣ, М. 1885, ч. XXXVI, 
стр. 160—228 [отд. отт., М. 1885, 69 стр.].

Рсцензія: V. J (agic)  — Arch. f. slav.
- Philol., 1887, В. 10, S. 293—295.

17. Отзывъ о трудѣ профессора С. Т. Го
лубева:  Кіевскій митрополитъ Пстръ Могила 
и его сподвижники, томъ I, Кіевъ. 1883 — 
Отч. XXVII нагр. гр. Уварова; Прилож. къ 
LI т. ЗапИАН., № 5, С.-Пб. 1885, стр. 61—77.

18. Отзывъ о сочиненіи на степень канди
дата богословія 41-го курса Моек. Дух. Акад. 
священника Н. Стр оган ова :  Постановленія 
Стоглаваго собора относительно монашества— 
Ж. Совѣта Моек. Дух. Акад. 1887, М. 1887, 
стр. 56—57. 1887.

19. Отзывы о сочиненіяхъ на степень кан
дидата богословія студентовъ 42-го курса Моек. 
Дух. Акад. — Ж. Совѣта Моек. Дух. Акад. 
1887, М. 1887: 1) И. Левашова:  Постановленія 
Стоглаваго собора о монашествѣ, стр. 120;
2) А. Левитскаго:  Св. Петръ, митр. Москов- 
скій, стр. 120; 3) Н. Лилеева:  Епифаній Сла- 
вииецкій, стр. 121—123; 4) П. Невскаго:  Рас- 
пространеніе христіанства въ Сибири, стр. 140; 
5) Н. Околовича:  Истины показаніе Зиновія 
Отенскаго, стр. 141—142; 6) Н. Орлова:  Мо- 
сковскій митрополитъ Симонъ, стр. 142; 7) А. 
Торопова:  Патріархъ Московскій Адріанъ, 
стр. 165—166; 8) Е. Ѳаворскаго :  Правитель
ственный мѣропріятія противъ недвижимыхъ 
церковныхъ имуществъ послѣ собора 1503 года, 
стр. 177, 9) Н. Гогина:  Кіевскій митрополитъ 
Іосифъ Солтанъ, стр. 178—179.

20. Отзывы о сочиненіяхъ на степень кан
дидата богословія студентовъ 43-го курса Моек. 
Дух. Акад. — Ж. Совѣта Моек. Дух. Акад. 1888, 
М. 1888: 1) И. Грекова:  Фотій, Митрополитъ 
Московскій, стр. 71—72; 2) Н. Евѳимьева:  
О существовавшемъ въ русской церкви обычаѣ 
взиманія пошлинъ за поставленіе въ церков
ный степени и на церковныя мѣста, стр. 73— 
75; 3) Я. Ильинскаго:  Серапіонъ, Епископъ

Владимірскій, стр. 80; 4) А. Лисицкаго:  Ли- 
товскій митрополитъ Григорій Цамблакъ, 
стр. 32; 5) А. Любимова:  О подлинности 
существующихъ дѣяній Стоглаваго Собора; 
стр. 92—93; 6) Н. Шелу ти нс каго :  Вопросы 
Епископа Сарайскаго Ѳеогноста, обращенные 
къ Константинопольскому Патріаршему Со
бору, стр. 248. 1888.

21. Отзывъ объ отчетѣ въ годичныхъ за- 
нятіяхъ Русской церковной исторіей оставлен- 
наго при Академіи на 1887 — 1888 академиче- 
скій годъ для приготовленія къ замѣщенію ва- 
кантныхъ каеедръ Н. Лилсева  — Ж. Совѣта 
Моек. Дух. Акад. 1888, М. 1888, стр. 403—405.

22. Отзывы о сочиненіяхъ на степень кан
дидата богословія студентовъ 44-го курса Моек. 
Дух. Акад.—Ж. Совѣта Моек. Дух. Акад. 1889, 
М. 1889: 1) Свящ. I. Арсеньева :  Секта стри- 
гольниковъ, стр. 108 — 109; 2) С. Горбатов- 
скаго: Стефанъ Зизаній, южно - русскій дѣя- 
тель и писатель конца XVI—начала XVII вѣка, 
стр. 128—129; 3) Іеромонаха Григорія (Зафи- 
рова): Католическая и протестантская пропа
ганда среди Болгаръ въ новѣйшее время, 
стр. 130; 4) I. Иваницкаго :  Постановленія 
Стоглаваго собора относительно церковнаго 
суда, стр. 140; 5) А. Миловидова: Постано
вленія Стоглаваго собора относительно цер
ковнаго управленія, стр. 150 — 151; В. Ряб- 
цовскаго: Св. Іона, Митрополитъ Московскій, 
стр. 190—191; 7) В. Свѣтлова:  Препод. Ки- 
риллъ Бѣлозерскій и его монастырь, стр. 192; 
8) Н. Спасскаго: Іовъ, первый Патріархъ Мо
сковскій, стр. 197—198; 9) М. Лековича:  Серб- 
скій Ипекскій патріархатъ, стр. 393—394. 1889.

23. Отзывы о сочиненіяхъ на степень кан
дидата богословія студентовъ 45-го курса Моек. 
Дух. Акад.—Ж. Совѣта Моек. Дух. Акад. 1890, 
М. 1890: 1) Н. Георгіевскаго:  Просвѣтитель 
Препод. Іосифа Волоколамскаго, стр. 71 — 72; 
2) С. Красовскаго:  Кіевскій Митрополитъ 
Кириллъ III (первый послѣ нашествія монго- 
ловъ), стр.77—78; 3) В. Маркова: Симонъ,Ми
трополитъ Всероссійскій, стр. 86—87; 4) Г. Ра- 
фальскаго: Секта антитринитаріевъ, стр. 101 — 
102; 4) Н. Серг іевскаго:  Ересь жидовствую- 
щихъ, стр. 102—103. 1890.

24. Отзывъ о сочиненіи на степень ма
гистра богословія Д. Скворцова:  Преподоб
ный Діонисій Зобниновскій, Архимандритъ 
Троицкаго Сергіева монастыря, Тверь. 1890 
Ж. Совѣта Моек. Дух. Акад. 1891, М. 1891, 
стр. 111—123. 1*91.
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25. Отзывы о сочикеніяхъ на степень 
кандидата богословія студентовъ 46-го курса 
Моек. Дух. Акад.—Ж. Совѣта Моек. Дух. Акад. 
1891, М. 1891: 1) А. Бочковскаго :  Заслуги 
Ѳеофаиа Прокоповича для русской церкви въ 
борьбѣ съ суевѣріями, стр. 178; 2) П. Бычков- 
скаго: Постановленія Стоглаваго собора отно
сительно монашества, стр. 178; 3) Ѳ. Кудрик-  
скаго: Князь Константинъ Константиновичъ 
Острожскій, какъ защитникъ православія Юж
ной Руси, стр. 194—195; 4) Е. Стояновскаго:  
Постановленія Стоглаваго собора относительно 
церковнаго управленія и церковнаго суда, 
стр. 218—219; 5) А. Халанскаго:  Патріархъ 
Адріанъ, стр. 241—242.

26. Отзывъ о сочинен іи на степень ма
гистра богословія С. Бѣлокурова:  Арсеній 
Сухановъ. Часть 1-я. Біографія Арсенія Суха
нова, Москва. 1891 — Ж. Совѣта Моек. Дух. 
Акад. 1891, М. 1891, стр. 374—378.

27. Отзывъ о сочиненіи на степень ма
гистра богословія А. Голубцова:  Пренія о 
вѣрѣ, вызванный дѣломъ Королевича Вальде- 
мара и Царевны Ирины Михайловны, Москва. 
1891— Ж. Совѣта Моек. Дух. Акад. 1891, 
М. 1891, стр. 392—395.

28. Къ нашей полемикѣ съ старообряд
цами — Богосл. В., Сергіевъ Посадъ. 1892 
а) Общіе вопросы: 1. Что было причиноювоз- 
никновенія у насъ раскола-старообрядства? — 
Т. I, №  1, стр. 45—76. II. Какъ явилась у Ни
кона мысль объ исправленіи обрядовъ и книгь 
и что такое было или въ чемъ состояло его 
исправленіе книгъ? — Т. I, № 2, стр. 277—312.
III. Необходимо ли было Никоново исправле
ніе обрядовъ и книгъ и въ настоящее время не 
нуждается ли сдѣланное Никономъ въ какихъ- 
либо поправкахъ?—О надлежащей постановкѣ 
полемики съ старообрядцами — Т. I, № 3, 
стр. 485—506; б) Частные вопросы: I. О псрсто- 
сложеніи для крестнаго знаменія и благосло- 
венія — Т. II, № 4, стр. 34—72. II. О пѣсни 
аллилуія — Т. II, № 5, стр. 197—223.

Рецензіи и критико-полемическія статьи:
1) Прот. I. Г. Виноградовъ.  Къ полемикѣ съ 
расколомъ. (По поводу собесѣдованія съ старо
обрядцами) — Брат. Сл. 1893, т. I, № 9, 
стр. 653—674 [отд. отт., Москва. 1893, стр. 22].
2) Свящ. С. Ледовскій.  О греко-восточномъ 
православіи (Письмо къ ревнителю правосла
вія М. И. И—ву) — Брат. Сл., Москва. 1894, 
т. II, №№ 16—18, стр. 437—458.

29. Проэктъ юбилейныхъ изданій Москов

ской Духовной Академіи по русской церковной 
исторіи къ 25 сентября 1892 года, ко дню 
500-лѣтія со дня кончины Препод. Ссргія — 
Ж. Совѣта Моек. Дух. Акад. 1892, стр. 31—32.

30. Отзывы о сочинекіяхъ на степень кан
дидата богословія студентовъ 47-го курса Моек. 
Дух. Акад. — Ж. Совѣта Моек. Дух. Акад. 
1892: 1) Е. Бречкевича:  Гедеонъ Боло- 
банъ, Епископъ Львовскій, стр. 223; 2) А. 
Прозоровскаго :  Сильверстръ Медвѣдсвъ, 
стр. 159; 3) Я. Яцковскаго:  Священникъ 
Сѵмеснъ Суздальскій и его исторія Флорен- 
тійскаго собора, стр. 179; 4) В. Ѳедотова:  
Геннадій, Архіепископъ Новгородскій, стр. 281.

31. Преподобный Сергій Радонежский и 
созданная имъ Троицкая Лавра. Жизнеописаніе 
Преподобнаго Сергія и Путеводитель по Лаврѣ. 
Съ приложеніемъ 4 гравюръ: двухъ видовъ 
Лавры—XVII вѣка и нынѣшняго, плана Сер- 
гіевскаго Посада и карты дороги отъ Москвы 
до Троицы, Сергіезъ Посадъ. 1892, 1 IV -+-

361 и- III VIII стр. -+- 1 -+- 4 таблицы.
Рецензіи и отзывы: 1) П. Ж[уковичъ] — 

Слав. Обоэр. 1892, III, № 10, стр. 258—263. 
2) И. Московскій академическій историкъ 
о жит. Препод. Сергія — Странникъ 1893, т. I, 
№ 1, стр. 140—146. 3) А. П. Лебедевъ  — 
Ж. Совѣта Моек. Дух. Акад. 1893 г. 1894, 
стр. 32. 4) А. Ш[остьинъ] — МЦВѢд. 1892, 
№ 43, стр. 610—611. 5) Р. Бѣд. 1892, № 257, 
за 17 сентября. 6) Ц. Вѣд. 1892, Приб. 
№ 43, стр. 1505—1506. 7) ЖМНП. 1892, 
т. CCLXXXIV, № 11, отд. II, стр. 204—206.

32. Рѣчь о значеніи Преподобнаго Сергія 
Радонежскаго въ исторіи нашего монашества, 
произнесенная въ торжественномъ собраніи 
Моек. Дух. Акад., бывшемъ 26 сент. 1892 г. — 
Богосл. В. 1892, т. IV, № 11, стр. 173—189 [отд. 
отт., Сергіевъ Посадъ. 1892, 17 стр.]

33. Митрополить всея Россіи Святый 
Петръ—Богосл. В. 1893, т. I, № 1, стр. 18—67 
[отд. отт., Сергіевъ Посадъ, 1892, 50 стр.]. 1893.

34. Митрополить всея Россіи Ѳеогностъ— 
Богосл. В. 1893, т. I, № 2, стр. 223—245 [отд. 
отт., Сергіевъ Посадъ. 1893, 23 стр.].

35. Порабощеніе Руси Монголами и отно- 
шеніе хановъ монгольскихъ къ русской церкви 
или вѣрѣ Русскихъ и къ ихъ духовенству — 
Богосл. В. 1893, т. II, № 6, стр. 429—455, т. III, 
№ 7, стр. 32—60 [отд. отт., Сергіевъ Посадъ. 
1893, 55 стр.].

36. Къ нашей полемикѣ съ старообряд
цами. Отвѣтъ о. протоіерею I. Г. Виногра-

222



E. E. Голубинскій.

дову — Богосл. В. 1893, т. III, № 8, стр. 315— 
326.

Рецензіи и критико-полемическія статьи:
1) Прот. I. Г. В и н о г р а д о в а  Два слова на 
„отвѣтъ“ профессора E. Е. Голубинскаго — 
Брат. Сл. 1893, т. II, № 16, стр. 476—483.
2) К. Корегинъ.  Замѣтка по поводу „отвѣта,, 
г. Голубинскаго отцу I. Виноградову — 
Брат. Сл. 1893, т. II, № 16, стр. 491—493.
3) Архим. Павс.ѵь (Прусскій). Нѣсколько словъ 
по вопросу о том ь, правильно ли поставлена по
лемика противъ раскола въ церкви православной 
— Брат. Сл. 1893, т. II, № 16, стр. 484 — 490.

37. Отвѣтъ на статью „Московскій акаде- 
мическій историкъ о житіи Препод. Сергія“, 
напечатанную въ журналѣ Странникъ (1893, 
Январь, И.) — Богосл. В. 1893, т. IV, № 10, 
стр. 153—178; № 11, стр. 368—393 [отд. отт., 
Ссргіевъ Посадъ. 1893, 52 стр.].

Критике-полемическая статья: А. Поно- 
маревъ. Вынужденный отвѣтъ г. Голубин
скому — Странникъ 1893, т. III, № 12, 
стр. 805—812. 1893.

38. Отзывы о сочинсніяхъ на степень кан
дидата богословія студентовъ 48-го курса Моек. 
Дух. Акад. — Ж. Совѣта Моек. Дух. Акад. 1893, 
Сергіевъ Посадъ. 1894:1) А. Васильева:  Дѣя- 
тельность князя Андрея Боголюбскаго въ поль
зу церковнаго и цсрковно-админнстративнаго 
возвышенія города Владиміра Кляземскаго, 
стр. 131—132; 2) В. Воскресенскаго:  О жи- 
тіяхъ Препод. Сергія Радонежскаго, стр. 136; 
3) Н. Писаревскаго:  Вопросъ о подлинности 
дѣяній Стоглаваго собора, стр. 158; 4) Н. Т и- 
хомирова:  Галицкая митрополія, стр. 175; 
5) Ѳ. Ѳедорова,  Симонъ Азарьинъ, келарь 
Троицкаго монастыря въ половинѣ XVII вѣка, 
стр. 185—186. 1894.

39. Митрополитъ всея Россіи Кириллъ III 
(первый послѣ нашествія Монголовъ—Богосл. 
В. 1894 г., т. I, № 1, стр. 17 — 34; №  2 
стр. 229 — 257 (отд. отт., Сергіевъ Посадъ. 
1894, 46 стр.).

Рецензія: О. I. Л. — Зап. Науков. Товар, 
імени Ш евченка  1894, том. IV, стр. 196.

40. Рѣчь на празднованіи тридцатипяти- 
лѣтія своей службы въ Моек. Дух. Акад. 2 окт. 
1894 г.—Богосл. В. 1894, т. I, № 2, стр. 310— 
312 (Въ статьѣ проф. В. А. Соколова:  Изъ 
академической жизни).

41. Митрополитъ всея Россіи Максимъ— 
Богосл. В., 1894, т. II, № 5, стр. 197—205 (отд. 
отт. Сергіевъ Посадъ, 1894, 9 стр.).

42. Исторія канонизаціи снятыхъ въ Рус
ской церкви—Богосл. В. 1894:1. О канонизаціи 
святыхъ въ древней Греческой Церкви—т. II, 
№ 6, стр. 418—436. II. Канонизація святыхъ 
въ Русской Церкви отъ начала христіанства въ 
Россіи до Макаріевскихъ соборовъ 1547 — 
1549 годовъ—Т. III, №  7, стр. 61—100, и по
правка къ стр. 88-й на отдѣльномъ листкѣ въ 
№ 8, между стр. 242—243. III. Макаріевскіе 
соборы 1547 и 1549 годовъ. IV. Пространство 
времени отъ собора 1549 года до учрежденія 
Св. Синода — Т. III, № 8, стр. 181—242. V. Вре
мя отъ учрежденія Св. Синода до нашихъ 
дней — Т. III, № 9, стр. 336—351. VI. Общее 
обозрѣніе ханонизаціи святыхъ въ Русской 
Церкви—Т. IV, № 10, стр. 67—106. VII. Къ 
исторіи канонизаціи святыхъ въ Русской Цер
кви. Дополненія, поправки и оговорки къ спи
ску святыхъ и прежде всего—о невозможности 
составить списокъ ихъ полный и вѣрный.— 
Русскіе святые въ печатномъ Уставѣ, въ гла- 
вѣ 48-й, содержащей послѣдованіе церковнаго 
псалмопѣнія по мѣсяцеслову, и въ святцахъ 
другихъ печатныхъ богослужебныхъ книгъ — 
Т. III, № 9, стр. 1—39 (Въ приложеніи, съ осо
бой пагикаціей) (отд. отт., Сергіевъ Посадъ. 
1894, 267 стр. Въ отд. отт. помѣщены еще: 
а) въ качествѣ введенія, особая статья, б) До
полненія и поправки и в) Указатель.

Рецензія: X. Зап. Науков. Товар, імени 
Ш ев че нк а  1896, том X, кн. II, отд. 6 (Бібліо- 
графія), стр. 12—15.

43. Отзывъ (въ комиссіи съ проф. Г. А. Во-
скресенскимъ,  проф. И. Н. Корсунскимъ 
и доцентомъ А. П. Голубцовымъ) объ учено
литературной дѣятельности Высокопреосвящен- 
нѣйшаго Саввы, Архіепископа Тверскаго и 
Кашинскаго (на предметь присужденія ему 
степени доктора церковной исторіи) — Тверск. 
Епарх. Вѣд. 1894, № 19, ч. неофф., стр. 455—470 
(отд. отт., Тверь. 1894, 16 стр.). 1894.

44. Замѣтка о словѣ „канонизаціи"—Бо
госл. В. 1895, т. I, № 1, стр. 166—167.

45. Къ вопросу о началѣ книгопечатанія 
въМосквѣ—Богосл. В. 1895, т. I, № 2, стр. 229— 
238 (отд. отт., Сергіевъ Посадъ. 1895, 10 стр.).

46. Къ нашей полемикѣ съ старообряд
цами. О происхожденіи раскола-старообряд- 
ства. Отвѣтъ на статью свящ. С. Ледовскаго:  
„О греко-восточномъ православіи", помѣщ. въ 
Брат. Сл.—Богосл. В. 1895, т. I, № 3, стр. 446— 
466; т. II, № 4, стр. 141—159 (отд. отт., Сер
гіевъ Посадъ. 1895, 40 стр.).
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47. Отзывъ о сочиненіи на степень маги
стра богословія В. Васильева:  Исторія кано- 
низаціи русскихъ святыхъ, Москва. 1893 — 
Ж. Совѣта Моек. Дух. Акад. 1894, 1895, 
стр. 71—83.

48. Отзывъ (въ комиссіи съ проф. Г. А. 
Воскресенскимъ,  проф. И. Н. Корсун- 
с к и м ъ и доцентомъ А. П. Голубцовым ъ) 
объ учено-литературной деятельности Высоко- 
преосвященнѣйшаго Саввы, Архіепископа 
Тверскаго и Кашинскаго (на предметъ при- 
сужденія ему степени доктора церковной исто- 
ріи) — Ж. Совѣта Моек. Дух. Акад. 1894, 1895, 
стр. 100—110.

49. Отзывы о сочиненіяхъ на степень- 
кандидата богословія студентовъ 49-го курса 
Моек. Дух. Акад. — Ж. Совѣта Моек. Дух. Акад. 
1894, 1895: 1) В. Ильинскаго :  Іовъ, первый 
Патріархъ Московскій, стр. 135—136; 2) П. Си- 
найскаго: Митрополита Московскій и всея 
Россіи Геронтій, стр. 178—179; 3) М. Смен- 
цовскаго:  Братья Іоанникій и Софроній Ли- 
худы, стр. 179—180; 4) П. Шумова:  Святый 
Стефанъ, Епископъ Пермскій, стр. 196—197; 
5) П. Перхоровича:  Кіевскій уніатскій митро- 
политъ Ипатій Поцѣй и его дѣятельность на 
пользу Брестской церковной уніи, стр. 263. 1895.

50. Къ нашей полемикѣ съ старообряд
цами—Чт. ОИДР. Имп. Общ. Ист. Древн. Росс, 
при Моек. Унив. 1896, кн. I (176-я), отд. III, 
стр. 1—49 (отд. отт., М. 1896, 49 стр.).

Рецензіи и отзывы: 1) П. Добром тл
ел о в ъ. Что и какъ надо доказывать на бесѣ- 
дахъ съ мнимостаробрядцами? — Мисс. Сб. 
Рязань. 1896, № 2, стр. 146—160; № 3, 
стр. 235—248. 2) М. Чельц ов ъ  — Мисс. 
Обоэр. С.-Пб. 1901, 2-е полуг., № 9, стр. 317— 
318. 1896.

51. Отзывы о сочиненіяхъ на степень кан
дидата богословія студентовъ 50-го курса Моек. 
Дух. Акад. — Ж. Совѣта Моек. Дух. Акад. 1895, 
1897: 1) И. Булгакова: О борьбѣ такъ назы- 
ваемыхъ Іосифлянъ съ такъ называемыми за
волжскими старцами, стр. 164—165; 2) П. Геор- 
гіевскаго:  Антоній Подольскій, противникъ 
архимандрита Діонисія относительно исключе- 
нія прибавки въ богоявленской молитвѣ слова: 
„и огнемъ", стр. 165—169; 3) П. Луппова:  
Исторія распространенія и утвержденія хри
стианства среди Вотяковъ по XVIII вѣкъ, 
стр. 160— 172; 4) К. Н и к о л ь с к а г о: Гермогенъ, 
Патріархъ Московскій и всея Россіи, стр. 172— 
173; 5) А. Пятикрестовскаго :  Фнлиппъ I,

Митрополитъ Московскій и всея Россіи, 
стр. 173— 174; 6) И. Тихомирова:  Ересь 
стригольниковъ, стр. 174—176. 1897.

52. Исторія Русской Церкви. Псріодъ вто
рой, Московскій. Томъ II, отъ нашествія Мон- 
головъ до митрополита Макарія включительно. 
Первая половина тома — Чт. ИОДР. 1900, 
кн. 1 (192-я), ѴІІІ-»-919 стр. [отд. отт., М. 1900, 
VIII +- 919 стр. 1900.

Рецензіи и отзывы: 1) А. Карташовъ.  
Краткій историко-критическій очеркъ система
тической обработки русской церковной исто- 
ріи — ХЧ. 1903 г., т. ССХѴІ, ч. 1, Лгэ 7, 
стр. 91—92 [отд. отт., С.-Пб. 1904, стр. 28—29]. 
2) А. Н. Пыпинъ—BE. 1900, т. III, №  6, 
стр. 800—804. 3) (С. И.) С м и р и о в ъ) — Богосл. 
В. 1900, т. II, № 6, стр. 288—304. 4) Свящ. 
Ѳ. И. Титовъ. Критико-библіографичсскій 
обзоръ новѣйшихъ трудовъ по Исторіи Русской 
Церкви—Чт. Нестор.-Лѣтоп. кн. XIV, вып. 3, 
отд. IV, стр. 1—22 [отд. отт., вып. I, Кіевъ. 
1901, стр. 1—22]. 5) „Богосл. Библіогр. Ли- 
стокъ“. Приложеніе къ журналу „Руководство 
для сельскихъ пастырей", Кіевъ. 1900 г., 
вып. 6—7 (іюнь — іюль), стр. 114—115.

53. Отзывъ о трудѣ профессора С. Т. 
Голубева:  Кіевскій митрополитъ Петръ Мо
гила него сподвижники, томъ II, Кіевъ. 1898— 
Отч. о 5-мъ и 6-мъ присужд. прсміи Г. Ѳ. 
Карпова  ОИДр. — Чт. ОИДр. 1900, кн. 2 
(193-я), отд. V, счетъ 2-й, стр. 6—25 [отд. отт., 
Москва Университ. тип., 1900, стр. 6—25].

54. Исторія Русской Церкви. Томъ I. 
Періодъ первый, Кіевскій или до-монгольскій. 
Первая половина тома. Изд. 2-е, испр. и до- 
полн.-Чт. ОИДР. 1901, кн. 3 (198-я), XXIV-*- 
968-*-1 стр. [отд. отт., Изд. 2-е, испр. и дополи. 
Общ. М. 1901, XXIV-*-968-»-1 стр.]. 1901.

Рецензіи и отзывы: 1) А. Карташовъ.  
Краткій историко-критическій очеркъ система
тической обработки русской церковной исто
ріи — ХЧ. 1903, т. ССХѴІ, ч. 1, №  7, стр. 92 
[отд. отт., С.-Пб., 1904, 29 стр.]. 2) Свящ. Ѳ. И. 
Титовъ.  Критико-библіографическій обзоръ 
новѣйшихъ трудовъ по Исторіи Русской Цер
кви — Чт. Нестор.-Лѣтоп., Кіевъ. 1904 [отд. 
отт., Вып. III, Кіевъ. Тип. Т. Г. Мейнандера. 
1904, стр. 22—28]. 3) К. В. Харламповичъ.  
Къ вопросу о просвѣщсніи на Руси въ до-мон
гольскій періодъ — Научно - литературный 
Сборникъ Галицко-Русской Матицы (Львовъ), 
кн. IV, за 1901 г. [отд. отг., Львовъ. 1902, 
24 стр.].
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55. Исторія канонизаціи святыхъ въ Рус
ской Церкви. Изд. 2-е, исПр. и дополн.—Чт. 
ОИДР. 1903, кн. 1 (204-я), 600 стр. [отд. 
огг. Изд. 2-е, испр. и дополн., М. 1903, 
600 стр.]. 1901.

Рецензіи и отзывы: 1) В. — Странникъ, 
1903, т. 1, ч. I, №  1, стр. 147—149; 2) Н. С. 
Суворов ъ  — ЖМПН. 1903, ч, CCCXLVIII, 
№ 7, отд. II, стр. 263—308; 3) А. А. Титовъ— 
Р. Арх. 1903, кн. I, № 3, стр. 425—429; 4) Свящ. 
Ѳ. И. Титовъ — Богосл. Библіогр. Листокъ, 
Прилож. къ журналу Руководство для сельскихъ 
пастырей. Кіевъ 1903, вып. 4 — 5, стр. 120— 
121; 5) Свящ. Ѳ. И. Титовъ.  Критико-библіо- 
графическій обзоръ новѣйшихъ трудовъ по 
Исторіи Русской Церкви — Чт. Нестор.-ЛѢ- 
топ. 1904 [отд. отт., Вып. III, Кіевъ. 1904, 
стр. 28—31.]; 6) Вѣра и Церковь, Москва. 1903, 
т. II, кн. VI, стр. 168—169; 7) М. Н. — „Slavorum 
Litterae Theologicae" (Prahae Boh.). 1905, № 3, 
pag. 114—119; 8) 2. — И. В. 1903, т. ХСІ, № 3, 
стр. 1129—1132. 1903.

56. Исторія Русской Церкви. Томъ I.
Періодъ первый, Кіевскій или до-монгольскій. 
Вторая половина тома. Изданіе второе, исправ
ленное и дополненное — Чт. ОИДр. 1904, кн. 2 
(209-я) и 3 (210-я), 2-і-926-«-XVII стр. [отд. 
отт. изд. 2-е, исправл. и дополн. напечат. 
ОИДр., Москва. 1904, 2 926 -ь  XVII стр.
4 р. 50 к. 1904.

Рецензія и отзывы: 1) И. — Богословски 
Гласник (Сремски Карловци) 1905, книга VII, 
свезак 2, стр. 150-151; 2) П. — ИВ. 1904, 
т. ХСѴ1І, № 9, стр. 1040—1041; 3) ЦВ. 1904, 
№  32, кол. 1012.

57. Вопросъ о заимствованіи до-монголь- 
скими Русскими отъГрековъ такъ называемой 
схедографіи, представлявшей собою у послѣд- 
нихъ высшій курсъ грамотности — Изв. II 
ОИАН 1904, т. IX, кн. 2, стр. 49—59.

58. О погрѣшительности одного мѣста въ 
нашей первоначальной лѣтописи, остающейся 
не замѣченною—Изв. II ОИАН 1904, т. IX, 
кн. 2, стр. 60—62.

59. Vaclav Vondrak, Studie z oboru cirkev- 
neslovanskcho pisemnictvi. V Praze. 1903. 
(Рецензія)—Изв. II ОИАН 1904, т. IX, кн. 3, 
стр. 343—349.

60. Отчетъ о дѣятельности Отдѣленія 
Русскаго языка и словесности Имп ерато р
ской Академіи Наукъ за 1904 г., С.-Пб. 1904, 
1-4-87 стр.

61. Къ нашей полемикѣ съ старообряд

цами (Дополненія и поправки къ полемикѣ 
относительно общей ея постановки и относи
тельно главнѣйшихъ частныхъ пунктовъ разно- 
гласія между нами и старообрядцами). Изд. 2-е, 
испр. и дополн.—Чт. ОИДр. 1905, кн. 3 (214-я), 
1-4-260 стр. [отд. отт. Изд. 2-е, испр. и дополн., 
напечат. ОИДр. Москва, 1905, 1-4-260 стр.
I р. 70 к.]. 1905.

Рецензіи и отзывы: 1) В. Верюжскій — 
Ц. Вѣд. Прибавленія 1906, № 49, стр. 3105— 
3107; 2) А. К. Волнинъ — Богосл. Библіогр. 
Листокъ, Приложеніе къ журналу Руководство 
для сельскихъ пастырей, Кіевъ, 1905, вып. 10— 
11, стр. 236—239; 3) Н. П — овъ — Странникъ 
1906, т. 1, ч. 2, № 5, стр. 849—851; 4) М. Halu- 
scynskyj  — „Slavorum Litterae Theologicae" 
(Pragae Boh.), 1907, № 3, pag. 215—219.

62. Вера, морал и религщозност народа 
код Руса у I. перщоду. С руског: В. Максимо- 
виЬ—Богословски Гласник (Сремски Карловци); 
год. IV (1905), книга VII, свезак 2, стр. 120— 
128; свезак 3, стр. 198—208; свезак 4, стр. 278— 
282; свсзак 5, стр. 353—362; свезак 6, стр. 412— 
420; книга VIII, свезак 1—2, стр. 40—57; све
зак 3, стр. 156—162.

63. Отзывъ отрудѣ М. Аабукина:  Очеркъ 
литературной борьбы представителей христіан- 
ства съ остатками язычества въ русскомъ наро- 
дѣ (XI—XIV вѣка), Варшава. 1898—Отч. пре- 
мій гр. Д. А. Толстого 29 дек. 1903 г. Сб.
II ОИАН. т. LXXVIII, № 4. С.-Пб. 1905, 
стр. 1 3 -1 4  и 121—122.

64. Отзывъ о трудѣ А. П. Кадлубов-
скаго: Очерки по исторіи древне-русской
литературы житій святыхъ. I — V. Варшава, 
1902—тамъ же, стр. 7—9 и 95—105.

Рецензія: А. П. Кадлубовскій.  Нѣ- 
сколько разъясненій по поводу рецензіи E. Е. 
Голубинскаго  — РФВ 1906, т. LV, №№ 1—2, 
стр. 323—341.

65. Археологическій атласъ ко второй 
половинѣ 1 тома Исторіи Русской Церкви— 
Чт. ИОДр. 1906, кн. 2 (217-я), 32 стр.-нлисты 
I—LXIII таблицъ -+- стр. 2 [отд. отт., М. 1906, 
32 стр.-4-листы I—LXIII таблицъ-4-стр. 2.].

Рецензіи и отзывы: 1) Н. П — въ — 
Богосл. Библіогр. Листокъ, Приложеніс къ жур
налу Руководство для сельскихъ пастырей, 
Кіевъ, 1906, вып. 12, стр. 455—459; 2) В. Руда- 
ковъ — ИВ. 1906, т. СѴ, № 7, стр. 295-296;
3) Ц. Вѣд., Прибавленія 1906, № 26, стр. 2126— 
2128, и 1907 г., № 2, стр. 77; 4) Учсбнымъ 
Комитетомъ при Св. Сѵнодѣ рекомендованъ
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въ качествѣ учебнаго пособія при преподава- 
ніи литургики въ духовныхъ семинаріяхъ — 
Ц. Вѣд. 1906, №  32, кол. 374.

66. Къ вопросу о церковной реформѣ, 
М. 1906, 22 -+-1 стр.-ьмаленькій листокъ къ 
стр. 22-й (Есть экземпляры, въ которыхъ 
вклеены „печатный дополненія" автора, на 
маленькихъ листкахъ, къ стр. 6-й, 11-й (два) и 
17-й. Напечатано всего 100 экземпляровъ, на 
правахъ рукописи).

Рецензія: А. А. Брон зо въ.  Духовная 
печать вь 1906 году — Ц. Вѣд., Прибавленія 
1907, №  2, стр. 76.

NB. Въ качествѣ Члена Предсоборнаго 
Присутствія при Св. Сѵнодѣ выступалъ съ 
мнѣніями, каковыя зарегистрованы въ „Жур- 
налахъ и Протоколахъ" Присутствія, томы I— 
IV. С.-Петербургъ, 1906—1907. См. „Алфавит
ный указатель къ Журналамъ и Протоколамъ 
засѣданій Высочайше учрежденнаго Предсо
борнаго Присутствія“. С.-Петербургъ, 1909, 
стр. 72. 1906.

67. Херсонскіе священномученики, память
которыхъ 7-го марта — Изв. II ОИАН 1907, 
т. XII, кн. 1-я, стр. 263—272 [отд. отт., С.-Пб. 
1907, 10 стр.] 1907.

68. По поводу перестроя В. И. Ламан-  
скимъ исторіи дѣятельности Константина 
Философа, Первоучителя Славянскаго (по 
поводу статьи В. И. Ламанскаго:  „Славян
ское житіе Св. Кирилла, какъ религіозно-эпи- 
ческое произведеніе и какъ историческій 
источникъ“) — ЖМНПр. 1903—1904 гг.), ibid., 
т. XII, кн. 2, стр. 368 — 380 [отд. отт., С.-Пб. 
1907, 15 стр.].

69. Отзывъ о трудѣ В. Н. Бенешевича:  
Каноническій сборникъ XIV титуловъ со вто
рой половины VII вѣка до 883 г. Къ древнѣй- 
шей исторіи источниковъ права греко-восточ
ной церкви, С.-Пб. 1905—Отч. XLVIII нагр. 
гр. Уварова;  Зап. ИАН, VIII сер. И-ФО, т. VIII, 
№ 8, С.-Пб. 1908. стр. 137—140 [отд. отт. 
С.-Пб. 1908, 4 стр.].

Преподобный Сергій Радонежскій и создан
ная имъ Троицкая Лавра. Жизнеописаніе Пре- 
подобнаго Сергія и Путеводитель по Лаврѣ. 
Изд. 2-е, исправл. и дополн. Съ 36 снимками 
въ текстѣ и съ приложеніемъ 20 таблицъ на 
концѣ книги—Чт. ОИДр. 1909, кн. 2 (229-я) и 
кн. 3 (230-6), VI-*-96-+-97*—107*-+- 97—423 стр. 
-+- 20 листовъ таблицъ [отд. отт. изд. 2, 
исправл. и дополн. напечат. ИОИДр. Съ 
36 снимками въ текстѣ и съ приложеніемъ

20 таблицъ на концѣ книги, Москва, 1909,
VI-*-96-1-97*—106*-+-97—423 стр.-*-20 листовъ 
таблицъ. 3 р.]. 1908.

71. Отзывъ (въ комиссіи съ проф. Г. А. 
Воскресенскимъ,  проф. И. Н. Корсун- 
скимъ и доцентомъ А. П. Голубцовымъ)  
объ учено-литературной дѣятельности Высоко- 
преосвяіценнѣйшаго Саввы,  Архіепископа 
Тверскаго и Кашинскаго (на предметъ присуж- 
денія ему степени доктора церковной исторіи). 
Въ книгѣ: „Хроника моей жизни. Автобіогра- 
фическія Записки Высокопреосвященнаго 
Саввы,  Архіепископа Тверскаго и Кашин
скаго (")■ 13 Октября 1896 г.)“, томъ 9-й, 1911, 
стр. 411 -422. 1910.

Въ составленной В. Покровскимъ книгѣ: 
„Историческая хрестоматія. Пособіе при изу- 
ченіи русской словесности", перепечатаны 
нѣкоторыя статьи изъ трудовъ Е. Е. Голубин- 
скаго: а) Выпускъ II, М., 1887: 1) Переводная и 
вообще заимствованная письменность, стр. 58— 
62; 2) Слово Иларіона „О законѣ и благодати", 
стр. 74—76; 3) Сочиненія Ѳеодосія, стр. 78—80;
4) Путешествіс игумена Даніила, стр. 213—218;
5) Патерикъ и его содержаніе, стр. 244—254;
6) Выпускъ X, Москва, Тип. Э. Лисснера и 
Ю. Романа. 1894: 6) Грамотность въ древней 
Руси, стр. 28—51.

ГРОТЪ, Я ковъ К арловичъ; ро
дился въ С.-Петербургѣ 15 декабря 
1812 г. Родъ его происходитъ изъ 
Голштиніи, откуда въ концѣ царство- 
ванія Императрицы Елисаветы  П е
тровны  (1758 г.) его дѣдъ Іоакимъ 
(род. 1733 г.), будущій извѣстный про- 
повѣдникъ и писатель, сынъ герцог- 
скаго адвоката въ Голштинской рези- 
денціи Плонѣ (Рібп), а по матери 
внукъ придворнаго проповѣдника 
Ш м иттена, переселился въ Петер- 
бургъ, пробывъ передъ тѣмъ два года 
секретаремъ Русскаго губернатора въ 
Кёнигсбергѣ (въ Семилѣтнюю войну) 
барона Н. А. Кор фа, — того самаго, 
что привезъ въ 1742 г. въ Россію 
изъ Голштиніи Наслѣдника Рус
скаго престола, будущаго Импера
тора П етра III. Съ К орф ом ъ Г ротъ
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въ 1760 г. переѣхалъ въ Петербургъ 
и вскорѣ, слѣдуя своему призванію, 
сталь пасторомъ и получилъ, бла
годаря дружбѣ и содѣйствію ученыхъ 
Ш лёц ер а и Б ак м ей стера , каѳедру 
лютеранской Василеостровской (бу
дущей Екатерининской) церкви, на 
которой прослужилъ, составивъ себѣ 
почтенное имя проповѣдника, духов- 
наго писателя и ученаго историка, 
до своей смерти 22 декабря 1799 г. 
З а  свою общественную дѣятельность 
(между прочимъ, въ защиту оспоприви- 
ванія) онъ пользовался благо вол еніемъ 
и милостями Имп. Екатерины  II, 
что отразилось и на судьбѣ его по
томства. Единственный сынъ его отъ 
первой жены, Христины Эн г ел ь- 
гардтъ (ум. 1783 г.),—Карлъ Ефимо- 
вичъ (р. 1770 г.), отецъ академика, еще 
15-лѣтнимъ юношей, по волѣ Импера
трицы, приглашался къ ея внукамъ, 
ВеликимъКнязьямъ Александру и Кон
стантину, въ товарищи игръ и занятій, 
для упражненія въ нѣмецкомъ языкѣ. 
Впослѣдствіи онъ служилъ по Мини
стерству Финансовъ, сперва въ Счет
ной Экспедиціи, а затѣмъ въ Департа- 
ментѣ Государственныхъ Имуществъ. 
Мать Г., Каролина Ивановна, рожд. 
Ц изм еръ, была изъ дружески-близ- 
кой Гротамъ семьи, тоже полу-нѣ- 
мецкой, въ которой выдающимся 
лицомъ былъ братъ ея, Яковъ Ива- 
новичъ, способный дипломатическій 
чиновникъ, секретарь и близкое до- 
вѣренное лицо при графѣ Н. И. Па- 
нинѣ, служившій позже въ Тамо- 
женномъ Вѣдомствѣ (ум. 1816 г.). Онъ 
пользовался общею любовью въ семьѣ 
и былъ крестнымъ отцомъ Г. Рано 
потерявъ отца (1818 г.), Я. К. Гротъ  
съ младшимъ братомъ Константиномъ 
и старшею сестрою Розою остались

на рукахъ и попеченіи матери, жен
щины умной, заботливой, обладавшей 
высокими душевными качествами и 
самоотверженно посвятившей себя 
воспитанію дѣтей. Ей Г. всецѣло обя- 
занъ раннимъ развитіемъ тѣхъ мо- 
ральныхъ началъ и того душевнаго 
строя, которые направили его, еще въ 
молодые годы, на путь нравственнаго 
самоусовершенствованія и выработки 
характера и жизненныхъ принциповъ. 
Благотворное въ нравственномъ от- 
ношеніи домашнее воспитаніе — при 
небольшихъ средствахъ семьи — не 
могло быть, однако, вполнѣ удовле- 
творительнымъ въ смыслѣ учебномъ, 
и умственное развитіе Г. дома шло 
довольно вяло. Природные задатки 
сказывались, впрочемъ, уже въ дѣт- 
ствѣ: всего охотнѣе онъ учился язы- 
камъ, — домашнимъ былъ русскій, а 
нѣмецкій и французскій были также 
въ семейномъ обиходѣ, и ими овла- 
дѣлъ онъ очень рано. О своихъ дѣт- 
скихъ годахъ Г. разсказываетъ (въ 
автобіографическихъ замѣткахъ) по 
собственнымъ воспоминаніямъ и со 
словъ своей матери. Онъ былъ крайне 
живымъ и впечатлительнымъ мальчи- 
комъ, съ горячимъ и даже страстнымъ 
темпераментомъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
отличался чрезвычайно добрымъ и 
мягкимъ сердцемъ, нѣжностью и чув
ствительностью. Такъ какъ ученіе 
дома шло не важно, а мальчикъ обна- 
руживалъ большія способности, мать 
рѣшила хлопотать о помѣщеніи сво
ихъ двухъ сыновей въ учебное заве- 
деніе, и именно Царскосельскій Лицей, 
въ чемъ ее поддерживала надежда на 
уже однажды (при смерти мужа, въ 
дѣлѣ пенсіи) испытанную милость 
Государя А л ек сан др а  П авловича, 
лично знавшаго въ годы юности отца
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Г. Надежды оправдались, и Гротъ  
въ 1823 г., десяти лѣтъ, съ Вы сочай
ш его соизволенія поступилъ въ Цар- 
скосельскій Лицейскій Пансіонъ, от
куда въ 1826 г. перешелъ въ Лицей. 
Этотъ фактъ въ жизни Г., — получе- 
ніе образованія въ Лицеѣ, имѣвшій. 
несомнѣнно, положительное значеніе и 
свое благотворное вліяніе на развитіе 
его дарованій (особенно литератур- 
ныхъ),— мало соотвѣтствовалъ, однако, 
тѣмъ задаткамъ ученаго призванія и 
тѣмъ спеціальнымъ вкусамъ и стре- 
мленіямъ, которые стали проявляться 
въ немъ уже на школьной скамьѣ.

Впослѣдствіи Г. высказывалъ не 
разъ сожалѣніе, что онъ не полу- 
чилъ систематической научной (уни
верситетской) подготовки для своей 
будущей дѣятельности. Лицей, полный 
тогда свѣжими воспоминаніями о 
П уш кинѣ, тѣсно связанный черезъ 
него съ литературнымъ міромъ и въ 
своей молодежи щедро платившій 
дань, по примѣру І-го курса, поэти- 
ческимъ увлеченіямъ, захватилъ, ко
нечно, въ это благородное теченіе и 
Г., который уже здѣсь успѣлъ раз
вить свои литературные вкусы и спо
собности (напр., владѣніе стихомъ). 
Занимаясь усидчиво и съ увлеченіемъ, 
онъ взялъ изъ лицейскаго, довольно 
общаго и энциклопедичнаго образова
нія все, что только могъ взять (вышелъ 
съ І-ою золотою медалью), но сверхъ 
того онъ, слѣдуя своему пристрастію 
къ филологіи, старался усовершен
ствоваться въ языкахъ и изучилъ еще 
одинъ новый, именно итальянскій, на- 
писавъ даже трактатъ объ итальян- 
скихъ глаголахъ. Первый его малень- 
кій литературный трудъ, — переводъ 
замѣтки проф. Т илло о „Курсѣ фран
цузской литературы" — былъ напеча-

танъ въ 1830 г. въ „Литературной Га- 
зетѣ“ Д ел ьви га . Въ 1832 г. Г.кончилъ 
курсъ Лицея и поступилъ на службу 
въ Канцелярію Комитета Министровъ 
подъ начальство товарища Пуш кина, 
барона М. А. К орф а, а съ назначе- 
ніемъ послѣдняго Государственнымъ 
Секретаремъ былъ въ 1835 г. переве- 
денъ имъ въ Государственную Канце
лярію, гдѣ уже въ 1838 г. достигъ 
должности столоначальника. Баронъ 
К орф ъ вполнѣ оцѣнилъ способности 
Г. и приблизилъ его къ себѣ.

Передъ нимъ открывалась, такимъ 
образомъ, блестящая служебная карь
ера. Но уже при самомъ началѣ ея 
онъ почувствовалъ, что совершенно не 
созданъ для этого поприща, для сухой, 
бездушной канцелярской службы. Его 
неудержимо влекли къ себѣ литера
тура и наука и высшіе духовные ин
тересы: чтенію, изученію языковъ и 
литературнымъ занятіямъ онъ посвя- 
щалъ всѣ свои немногіе досуги. Въ 
связи съ этимъ дружеское сближеніе 
съ однимъ очень интеллигентнымъ, 
образованнымъ и одинаково идеально 
настроеннымъ молодымъ товарищемъ 
по службѣ, Д . С. П р о т о п о п о в ы м и  
оказало на Г. сильное моральное 
вліяніе, утвердившее его на пути ду- 
ховнаго совершенствованія и поддер
жавшее его въ тѣхъ идеальныхъ 
стремленіяхъ къ серьезному творче
скому труду въ области литературы 
и науки, который съ самаго перваго 
дня службы не давали ему покоя. Не 
смотря на личныя близкія и друже
ственный свои отношенія съ барономъ 
К орф ом ъ и его семьей, онъ почти воз- 
ненавидѣлъ свою службу и горячо меч- 
талъ вырваться изъ нея. Этой цѣли 
помогли его литературные успѣхи, 
связи и знакомства въ литературномъ

228



Я. К. Г р о тъ .

мірѣ и случай, натолкнувшій его на 
изученіе новой, всецѣло поглотившей 
его вниманіе области, — именно швед- 
скихъ языка и литературы, и открыв
шей ему путь къ перемѣнѣ карьеры, 
къ вступленію на новое, столь при
влекавшее его ученое поприще.

З а  время своей чиновничьей 
службы Г. успѣлъ овладѣть еще 
двумя иностранными языками, именно 
англійскимъ и шведскимъ. Результа- 
томъ его англійскихъ изученій былъ 
стихотворный переводъ поэмы Бай
рона „Мазепа", вскорѣ потомъ напе
чатанный въ „Современникѣ" П. А. 
П летн ева, съ которымъ его позна- 
комилъ лицейскій товарищъ М. Д. 
Д ел ар ю . Знакомство въ гимнасти- 
ческомъ заведеніи съ его владѣль- 
цемъ, шведомъ П аули, снабдившимъ 
Г. стихами знаменитыхъ шведскихъ 
поэтовъ Р у н еб ер г а  и Т егнера, 
возбудило въ немъ охоту изучить и 
шведскій языкъ, который, такъ же 
какъ и прочіе, легко дался ему при 
исключительныхъ его лингвистиче- 
скихъ способностяхъ. Тогда же, въ 
1836 г., онъ, увлеченный поэтическими 
красотами „Фритіофсаги", задумалъ 
перевести ее на русскій языкъ и при- 
ступилъ къ этому большому труду. 
Съ 1837 г. начинаются его наѣзды 
въ Финляндію, которая его все болѣе 
привлекаетъ, и онъ по-немногу совер
шенно втягивается въ изученіе скан- 
динавскаго, а также финскаго міра. 
Наконецъ, знакомство и дружеское 
сближение съ П летневы м ъ, этимъ 
добрымъ геніемъ русской литературы 
той эпохи, и благопріятное стеченіе 
обстоятельствъ рѣшили судьбу Г. 
въ смыслѣ его страстныхъ мечтаній. 
Въ 1838 г. П летн евъ  познакомилъ 
его съ В. А. Ж уковскимъ, который

далъ лестный отзывъ о его переводѣ 
„Фритіофа", а впослѣдствіи рекомен- 
довалъ его Министру Статсъ-Секре- 
тарю Финляндіи графу Р. Р еб и н д ер у , 
облегчившему Г. переходъ на новое 
поприще назначеніемъ его, въ началѣ 
1840 г., чиновникомъ особыхъ поруче- 
ній при себѣ, имѣя въ виду должность 
инспектора финляндскихъ школъ по 
русскому языку. У самого же Г. была 
уже тогда мечта о русской каѳедрѣ 
въ Гельсингфорсскомъ Университетѣ 
послѣ того, какъ онъ, въ концѣ 1839 г., 
встрѣтилъ у П летнева занимавшаго 
эту каѳедру проф. С. В. С оловьева, 
имѣвшаго въ виду оставить Финляндію. 
Однакожъ, этотъ уходъ состоялся не 
такъ скоро, и Г., ухватившись за 
предложенную ему графомъ Р еби н 
д ер о  мъ комбинацію, съ неопредѣ- 
ленными надеждами бросилъ обѣщав- 
шую ему столько внѣшнихъ успѣховъ 
службу въ Государственной Канцеля- 
ріи, къ большому огорченію своего 
начальника, и въ іюнѣ 1840 г. пере- 
ѣхалъ съ матерью въ Гельсингфорсъ.

Это былъ, по счастливому стече- 
нію обстоятельствъ, знаменательный 
моментъ въ умственной жизни Фин- 
ляндскаго общества: въ іюлѣ справля
лось торжество 200-лѣтія Алексан- 
дровскаго Университета, и Г. суждено 
было сыграть въ немъ видную роль 
живого и энергичнаго посредника 
между финляндскими и иріѣхавшими 
на юбилей русскими учеными и лите
раторами, впервые вошедшими въ 
близкое взаимное общеніе. Между 
послѣдними былъ и П. А. П летневъ , 
близко принявшій къ сердцу это ду
ховное сближеніе съ Финляндіей, и 
его пребываніе въ Гельсингфорсѣ 
гостемъ Г. еще сильнѣе скрѣпило 
возникшую тѣсную дружбу между
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ними и упрочило ихъ многолѣтнее 
умственное и душевное общеніе, па- 
мятникомъ котораго является ихъ 
обширная дружеская и литературная 
переписка (изд. въ 1896 г. въ 3-хъ то- 
махъ). Тотъ же юбилей еще болѣе 
сблизилъ Г. съ финляндскимъ уче- 
нымъ міромъ, пріобрѣлъ ему искрен- 
нихъ друзей, общее уваженіе и сим- 
патіи въ университетскомъ кругу.

Такъ сама судьба приготовила 
вступленіе Г. на новое поприще: всѣмъ 
показалось естественнымъ, когда въ 
слѣдующемъ, 1840 г. онъ былъ опре- 
дѣленъ ординарнымъ профессоромъ 
русской словесности и исторіи въ 
Александровскомъ Университетѣ, при 
энергическомъ содѣйствіи П летнева  
и благосклонномъ участіи только- 
что вступившего въ управленіе Уни- 
верситетомъ его Августѣйшаго Канц
лера — Наслѣдника Цесаревича Але
ксандра Николаевича. Началась новая 
эпоха въ жизни Г., когда онъ могъ 
весь, всѣмъ существомъ и всѣми по
мыслами погрузиться въ ту область, 
которая его такъ привлекала. Съ 
увлеченіемъ онъ предался новой на
пряженной и плодотворной дѣятель- 
ности профессора, кабинетнаго уче- 
наго и литератора, не пренебрегая и 
общественными и свѣтскими отноше- 
ніями, такъ какъ кругъ его друзей и 
знакомствъ очень расширился. Онъ 
чувствовалъ, что попалъ въ свою 
сферу, что Финляндія, какъ онъ вы
разился впослѣдствіи, „дала ему тол- 
чокъ, отъ котораго проснулось все, 
что спало въ его душѣ“. Съ крайней 
добросовѣстностью онъ исполнялъ 
свои преподавательскія обязанности, 
читая лекціи отчасти на шведскомъ 
языкѣ, совершенствуясь въ латинской 
рѣчи для факультетскихъ экзаменовъ

и работая надъ пособіями по русскому 
языку, словесности и исторіи для 
финляндцевъ. Рядомъ съ этимъ онъ 
изучалъ и финскій языкъ, а особенный 
его интересъ къ русской филологіи 
увлекъ его вскорѣ къ изученію поль- 
скаго языка и другихъ славянскихъ 
нарѣчій.

Считая себя призваннымъ знако
мить русское общество со скандинав- 
скимъ и финскимъ міромъ, онъ перево- 
дилъ и писалъ статьи и очерки по раз- 
нымъ предметамъ въ этой области и пе- 
чаталъ ихъ въ Плетневскомъ „Совре
менник". Давно начатый большой его 
литературный трудъ, переводъ Т ег- 
нерова „Фритіофа", вышелъ, нако- 
нецъ, въ свѣтъ въ 1841 г. и былъ 
встрѣченъ лестными отзывами кри
тики (между прочимъ, Бѣлинскаго). 
Въ 1842 г. вышелъ изданный имъ 
(по-русски и по-шведски) „Альманахъ 
въ память 200-лѣтія И м ператор- 
ск аго Александровскаго Универси
тета" съ имъ написанной обстоятель
ной исторіей Университета. Тогда же 
началось сотрудничество Г. въ дѣт- 
скомь журналѣ „Звѣздочка" Ишимо- 
вой, съ которою онъ завязалъ дру
жеское знакомство черезъ семейно- 
близкаго къ ней П летнева и под- 
держивалъ оживленную переписку все 
время службы въ Финляндии Въ 
своихъ стихахъ и прозѣ для дѣтей Г., 
переживая свое дѣтство, изображалъ 
свой внутренній міръ, свои нрав
ственные идеалы и правила жизни, 
примѣняясь къ дѣтскому возрасту, и 
его „Опыты" въ этомъ родѣ имѣли 
успѣхъ. Онъ собралъ ихъ и издалъ 
въ 1848 г. особой книжкой, которая 
впослѣдствіи, въ новой редакціи, вы
держала еще два изданія. Большимъ 
дѣломъ и заслугой Г. является орга-
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низація и обогащеніе отдѣльной рус
ской библіотеки при Университетѣ, 
ставшей весьма важнымъ и полезнымъ 
учрежденіемъдля Финляндіи. З а  время 
своего профессорства онъ составилъ 
и издалъ цѣлый рядъ учебныхъ книги 
по русскому языку и исторіи для 
финляндцевъ, а также редактировалъ, 
по порученію Статсъ-Секретаріата, 
шведско-русскій словарь, вышедшін 
въ 1847—8 гг. Назначенный въ 1844 г. 
экзаменаторомъ русскаго языка въ 
училищахъ Финляндіи, онъ въ по- 
слѣдующіе годы (въ лѣтніе мѣсяцы) 
объѣздилъ весь край, — однажды съ 
знаменитымъ Л ен ротом ъ , и опи- 
салъ свои путешествія въ книгѣ „Пе- 
реѣзды по Финляндіи** (1847 г.). Всѣми 
своими каникулами Г. пользовался 
для поѣздокъ въ Петербургъ и сви- 
даній съ П летневы м ъ и другими 
близкими. Въ 1847 г. онъ совершилъ 
первое путешествіе по Швеціи, воспо
минания о которомъ были также напе
чатаны. До 1846 г. Г. усердно сотруд- 
ничалъ въ „Современникѣ**, главнымъ 
образомъ, по темамъ финляндскимъ и 
скандинавскимъ, что отнимало у него 
не мало времени, отрывая отъ болѣе 
важныхъ ученыхъ занятій. Но въ этомъ 
году П летневъ прекратилъ свое изда- 
ніе, и Г. могъ теперь посвящать болѣе 
времени чистой наукѣ, сообразно съ 
своими вкусами и спеціальными инте
ресами. Дѣйствительно, вторая поло
вина финляндской его дѣятельности 
характеризуется болѣе интенсивной 
научной работой и увлеченіемъ изъ- 
исканіями по вопросамъ то русской 
филологіи, то исторіи литературы, то 
русской исторіи, такъ какъ всѣ эти 
области одинаково привлекали его 
вниманіе. Уже къ началу 1845 г. отно
сятся первые результаты серьезныхъ

занятій Г. русской филологіей и 
русской литературой,— именно его 
статьи въ „Современникѣ“ о русскомъ 
глаголѣ и затѣмъ о Д ерж авинѣ, т. е. 
какъ разъ по тѣмъ предметамъ, кото
рые впослѣдствіи стали его спеціаль- 
ною областью. Этихъ занятій онъ уже 
не покидалъ, а напротивъ — съ тѣхъ 
поръ втягивался въ нихъ все болѣе и 
всячески искалъ способовъ для углу- 
бленія и расширенія своихъ знаній и 
своего научнаго горизонта.

Въ этомъ смыслѣ сыграла важную 
роль его поѣздка въ Москву въ 
1849 г., знакомство съ мѣстными ли
тераторами и учеными и особенно 
сближеніе съ извѣстнымъ лингвистомъ 
К. А. К оссовичем ъ, который, заняв
шись съ нимъ греческимъ и санскрит- 
скимъ языками, далъ ему много въ 
отношеніи метода и основъ лингвисти- 
ческихъ изученій, не говоря уже о влія- 
ніи его заразительнаго одушевленія 
своимъ предметомъ. Къ этому же году 
относится и начало его ученыхъ сно- 
шеній съ однимъ изъ виднѣйшихъ 
представителей Петербургской Ака- 
деміи Наукъ—А. А. Куникомъ, напи- 
савшимъ ему письмо по поводу его 
статьи „Дѣйствительно-ли М. Беръ 
авторъ хроники?*'. Насколько К оссо -  
вичъ сыгралъ роль въ филологи
ческой подготовкѣ Г. къ послѣдую- 
щимъ его филологическимъ занятіямъ, 
настолько въ изученіяхъ и интересахъ 
историко-литературныхъ постояннымъ 
его совѣтникомъ и руководителемъ 
былъ П летневъ , стоявшій въ центрѣ 
литературной жизни того времени и 
снабжавшій его цѣнными свѣдѣніями 
и указаніями, какъ это видно изъ ихъ 
переписки. 1850-й годъ сталъ важнымъ 
и поворотнымъ въ личной жизни Г. 
Хотя онъ жилъ съ матерью и сестрой,
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но жизнь холостяка его не удовле
творяла: онъ мечталъ о собствен- 
номъ гнѣздѣ, и встрѣча въ Петер- 
бургѣ въ домѣ товарища его брата, 
А. К. Г и рса , съ Н. П. С ем ен ов ой  
рѣшила его судьбу. Женитьба на ко
ренной русской дѣвушкѣ, всѣми род
ственными нитями и интересами свя
занной съ помѣщичьимъ и народнымъ 
бытомъ Центральной Россіи, создала 
новое, чрезвычайно благопріятное 
условіе для развитія его ученой дѣя- 
тельности въ избранныхъ направле- 
ніяхъ: это было — благодаря родству 
и связямъ жены — непосредственное 
знакомство съ русской деревней, съ 
народомъ, его языкомъ и бытомъ.

Съ начала 1850-хъ годовъ, ученыя 
занятія Г. въ направленіи языковѣд- 
номъ развиваются съ особенной ин
тенсивностью. Онъ пишетъ П летневу  
въ 1851 г., что его сильно увлекаетъ 
филологія, русская и сравнительная: 
его въ этомъ отношеніи очень интере- 
суетъ дѣятельность ІІ-го Отдѣленія 
И мп. Академіи Наукъ. Въ статьѣ 
Б ётлинга по русской фонетикѣ онъ 
прочелъ лестный отзывъ о своей 
статьѣ 1847 г. (о звукахъ Е), и это 
еще болѣе его ободрило. Къ концу 
этого и началу 1852 г. относятся 
первыя его сношенія (черезъ Плет
нева) съ Отдѣленіемъ Русскаго языка 
и словесности, приглашеніе его Отдѣ
леніемъ къ участію въ его новомъ 
органѣ— „Извѣстіяхъ" и порученіе за
няться опредѣленіемъ русскихъ словъ, 
заимствованныхъ изъ скандинавскихъ 
языковъ, для словарныхъ работъ Ака
деміи. Такимъ образомъ, Г. въ 1852 г. 
началъ уже работать для Академіи, съ 
которою (т. е. съ Отдѣленіемъ Рус
скаго яз. и слов.) вступилъ въ оживлен- 
ныя сношенія: все болѣе втягиваясь

въ изученіи русскаго языка, онъ за- 
думываетъ рядъ изслѣдованій по при- 
влекающимъ его вопросамъ. Въсредѣ 
Н-го Отдѣленія его способности и 
рвеніе были скоро оцѣнены, и если 
сторонникамъ его, во главѣ съ П лет- 
невымъ, не удалось сразу (изъ-за от- 
ношенія къ дѣлу Предсѣдателя Д авы 
дова) привлечь его въ составь Отдѣ
ленія, то все-же въ концѣ этого года 
онъ избранъ былъ членомъ-корреспон- 
дентомъ Академіи. Въ то же время 
неожиданно быстро рѣшился вопросъ 
всей будущей его ученой и служебной 
карьеры. П летн евъ , надо думать, 
уже давно мечталъ перетянуть своего 
друга въ Петербургъ, хоть и не могъ 
не сознавать важности его роли и 
дѣятельности въ Финляндіи. Не менѣе 
сознавалъ это и самъ Г., успѣвшій 
при томъ вполнѣ ужиться тамъ и завя
зать тѣсныя дружескія отношенія какъ 
въ средѣ университетскихъ товари
щей, такъ и въ мѣстномъ обществѣ; 
но тѣмъ не менѣе онъ не чувствовалъ 
себя дома въ духовной атмосферѣ 
Финляндіи, и невольно его тянуло въ 
родной ему Петербургъ и родную об
становку. Д о конца онъ усердно ра- 
боталъ по своей каѳедрѣ и для нуждъ 
края и еще въ 1851 г. исполнялъ по
требовавшую большого напряженія 
работу — переводъ на русскій языкъ 
проекта новаго университетскаго 
Устава. Но теперь и ученые интересы 
влекли его на другое, родное поприще. 
Къ этому присоединилось новое об
стоятельство: въ августѣ 1852 г. вне
запно заболѣла и скончалась его ста
рушка - мать, и это тоже повліяло 
на его готовность, при благопріятномъ 
случаѣ, оставить Финляндію, и такой 
счастливый случай не замедлилъ пред
ставиться въ концѣ того же года.
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И м п ераторск ій  Лицей, дорогой ему 
по годамъ ученія, предложилъ ему за
нять каѳедру русской словесности, а 
одновременно П летневъ  рекомендо- 
валъ и устроилъ его преподавателемъ 
(русскаго, нѣмецкаго языка, исторіи и 
географіи) къ старшимъ сыновьямъ 
Наслѣдника Цесаревича, Великимъ 
Князьямъ Николаю и Александру 
Александровичами

Въ январѣ 1853 г. Г. переселился 
въ Петербургъ и вступилъ въ свои но- 
выя должности. Эта важная, коренная 
перемѣна въ жизни его, осуществивъ 
его мечту о возвращеніи на родину и 
открывъ передъ нимъ новую интерес
ную сферу дѣятельности, создала ему 
и весьма видное, почетное положеніе 
въ обществѣ, но зато отдалила зна
чительно осуществленіе его стремленія 
посвятить себя всецѣло научнымъ тру- 
дамъ въ излюбленной области. Онъ до 
того былъ обремененъ, при своей до- 
бросовѣстности, исполненіемъ своихъ 
двойныхъ педагогическихъ обязан
ностей, что не былъ въ состояніи, 
особенно въ первые годы по переѣздѣ 
въ Петербургъ, удѣлять достаточно 
времени кабинетнымъ занятіямъ и 
успѣшно двигать свои ученыя ра
боты. Если служба его въ Лицеѣ 
проходила спокойно и гладко, то 
нельзя этого сказать о придворной 
службѣ, гдѣ проведеніе имъ своихъ 
учебныхъ пріемовъ, взглядовъ и убѣ- 
жденій, по условіямъ его положенія, 
зависимаго отъ мало понимавшихъ 
дѣло и ревнивыхъ воспитателей Вели- 
кихъ Князей, стоило ему огромныхъ 
усилій, постоянной борьбы и нема- 
лыхъ огорченій, не только пока онъ 
былъ преподавателемъ, но даже и по 
приглашении его В. П. Титовы мъ, 
осенью 1857 г., наблюдателемъ клас-

совъ. Отсутствіе твердой системы и 
ясной, обдуманной программы въ дѣлѣ 
ученія и воспитанія и неудачный вы- 
боръ главныхъ руководителей (сперва 
съ 1856 г. малоопытнаго и неустой- 
чиваго Т итова, а затѣмъ враждебнаго 
всему русскому, зазнавшагося нѣмца 
Гримма) крайне затрудняло положе
ніе Г., несмотря на все довѣріе и 
любовь, какими онъ пользовался со 
стороны учениковъ своихъ, а также 
Августѣйшихъ ихъ Родителей. При 
такихъ условіяхъ онъ довелъ свои 
занятія съ Великими Князьями лишь 
до совершеннолѣтія Наслѣдника Це
саревича (сентябрь 1859 г.) и, въ виду 
интригъ Гримма, рѣшилъ уйти, при 
чемъ поднесъ Наслѣднику извѣстный 
„Альбомъ" свой съ изложеніемъ сво
ихъ мыслей и совѣтовъ касательно 
Его высохаго призванія, а въ письмѣ 
къ Государынѣ далъ чистосердечный 
отчетъ въ своей дѣятельности, какъ 
наставника Великихъ Князей, въ связи 
съ своими воспитательными принци
пами. И то и другое было принято 
въ высшей степени милостиво. Авгу- 
стѣйшіе ученики были очень огорчены 
уходомъ Г. Цесаревичъ сознавалъ 
огромную пользу, вынесенную изъ 
занятій съ нимъ (прежде всего по рус
скому языку); особенно же трогательно 
съ нимъ прощался Великій Князь Але- 
ксандръ Александровичъ,сохранившій 
до конца жизни свѣтлую память о 
немъ, какъ о наставникѣ своей юности.

Съ половины 1850-хъ гг. Г., нѣ- 
сколько менѣе обремененный учеб
ными занятіями, чѣмъ въ первые годы, 
сталъ вновь удѣлять немногіе часы 
досуга своимъ ученымъ работамъ, и 
въ 1855 г. помѣстилъ нѣсколько ста
тей по русскому языку въ „Извѣ- 
стіяхъ“ II Отдѣленія. Въ этомъ же году
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онъ избранъ былъ (2 іюня) адъюнк- 
томъ Академіи Наукъ, въ концѣ слѣ- 
дующаго 1856 г. (22 декабря) онъ 
былъ избранъ и утвержденъ въ званіи 
экстраординарнаго академика, а 26 фе
враля 1858 г. и ординарнаго. Однако, 
все - же усиленная педагогическая 
служба не давала ему возможности 
правильно трудиться въ своей спе- 
ціальной области, и только съ ухо- 
домъ изъ придворной службы эта воз
можность вновь улыбнулась Г. Впро- 
чемъ, уже въ 1858 г. его сотрудни
чество въ „Извѣстіяхъ“ выразилось 
нѣсколькими статьями, — напр., о сло- 
варныхъ работахъ Академіи, о за- 
конахъ русскаго ударенія, — разбо- 
ромъ поэмы Н икитина „Кулакъ“ и 
проч.

Съ конца 1859 г. Г., оставивъ 
еще за собой лицейскую профессуру, 
которую онъ, впрочемъ, также поки- 
нулъ черезъ 2У2 года (въ 1862 г.), по- 
святилъ себя всецѣло учено-кабинет
ной и академической дѣятельности. 
Положеніе его, какъ служебное (члена 
Академіи), такъ и матеріальное (бла
годаря выслуженной пенсіи въ Фин- 
ляндіи и при Дворѣ и ученому ака
демическому заработку), было доста
точно упрочено, и онъ отвергъ всѣ 
лестныя предложенія объ устройствѣ 
его въ сферѣ службы бюрократиче
ской, которыя ему дѣлались при 
оставленіи имъ должности наставника 
Царскихъ дѣтей, а также и впослѣд- 
ствіи. Наступаетъ новый (наиболѣе 
продолжительный и уже послѣдній) 
періодъ и новая эра дѣятельности и 
жизни Я. К. Грота, самая плодотвор
ная и счастливая удовлетвореніемъ 
высшихъ интересовъ и блестящими 
успѣхами,—какъ внутренними, такъ и 
внѣшними.

Двѣ главный научныя области, 
языковѣдная (изслѣдованіе законовъ 
русской рѣчи и письма) и историко- 
литературная, не считая отходившей 
болѣе на задній планъ— исторической, 
соперничали до сихъ поръ въ его 
ученыхъ симпатіяхъ и интересахъ. Въ 
1850-хъ годахъ первая, казалось, го
това была взять рѣшительный верхъ, 
судя по замѣтной спеціализаціи работъ 
Г. въ области русскаго языка за это 
время. Но этой, болѣе узкой спеціали
заціи въ научной дѣятельности его не 
суждено было осуществиться. Въ 
1859 г., по смерти И. И. Д авы дова, 
Предсѣдательствующимъ въ Русскомъ 
Отдѣленіи сталъ П. А. П л етн евъ , 
всегда — согласно съ своими симпа- 
тіями и призваніемъ—поддерживавшій 
и въ Г. историко-литературныя влече- 
нія, и это обстоятельство оказало свое 
вліяніе. По вызову самого Г. и по со
ставленному имъ плану, ему было по
ручено Отдѣленіемъ заняться пол- 
нымъ критическимъ изданіемъ сочи- 
неній Д ерж авина, который былъ, 
какъ уже упомянуто, предметомъ его 
изслѣдованій уже и въ Финляндіи. 
Такимъ образомъ, надолго труды Г. 
сосредоточились въ области историко- 
литературной и исторической, осо
бенно когда присоединились къ ака
демической задачѣ работы по Имп. 
Русскому Историческому Обществу. 
Хотя и въ это время онъ не остав- 
лялъ — насколько возможно было — 
своихъ филологическихъ изысканій, 
какъ и впослѣдствіи умѣлъ совмѣ- 
щать съ увлеченіемъ послѣдними 
другія занятія и интересы, но можно 
все же, по преобладающему значенію 
предметовъ, задачъ и изучаемыхъ 
эпохъ, подраздѣлить всю его почти 
35-лѣтнюю исключительно ученую
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(академическую) дѣятельность на три 
періода.

Первы й п ер іо д ъ , съ 1860 по 
1873 гг., является по преимуществу 
періодомъ тр уда  надъ Д ерж ави- 
нымъ и и зуч ен ія  и стор іи  и лите
ратуры  XVIII вѣка въ лицѣ его 
блестящихъ представителей, а вмѣстѣ 
дѣятельнаго участія въ рядѣ прихо
дившихся на эти годы историческихъ 
(юбилейныхъ) академическихъ чество- 
ваній. 1860-й годъ ознаменовался 
для Г. исполненіемъ его давней 
мечты — путешествіемъ съ ученой 
командировкой за границу въ первый 
разъ (если не считать его поѣздки 
въ 1847 г. въ Швецію), использован- 
нымъ имъ съ большою для своего 
образованія и ученыхъ цѣлей поль
зою. Въ Германіи онъ слушалъ лекціи 
во многихъ университетахъ, посѣтивъ 
города: Берлинъ, Лейпцигъ, Іену, Вей- 
маръ, Франкфуртъ и Гейдельбергъ, и 
побывалъ въ Даніи (Копенгагенѣ), 
Швейцаріи, Парижѣ и Лондонѣ. Объ 
этомъ путешествіи онъ опубликовалъ 
въ слѣдующемъ году „Нѣсколько 
ученыхъ замѣтокъ". Аѣтомъ 1861 г. 
онъ опять, уже съ семьей, ѣздилъ 
за границу и впервые посѣтилъ Чехію 
и Прагу, куда впослѣдствіи наѣзжалъ 
не разъ и гдѣ завязалъ прочный 
связи со многими чешскими учеными 
славистами.

Но все это представляло для 
него пока лишь мимолетный ин- 
тересъ. Главная, усиленная его ра
бота сосредоточилась на изученіи 
Д ерж ави н а, на подготовкѣ достой- 
наго „пѣвца Екатерины “ академиче- 
скаго изданія его твореній. Уже въ 
началѣ 1860-хъ годовъ онъ печатаетъ 
подготовительные матеріалы для его 
біографіи и усердно разыскиваетъ и

изучаетъ его рукописи и бумаги, 
которыми его снабжаютъ потомки 
поэта, родственники и другія лица, 
сочувственно откликнувшіяся на ака
демическое предпріятіе. „Приготови
тельная разработка бумагъ, говорить 
Г., въ связи съ исторіей событій, въ 
которыхъ Д ерж ави н ъ  участвовалъ 
(напр., Пугачевщины), и съ литерату
рой, относящейся къ его дѣятельности, 
потребовала нѣсколькихъ лѣтъ. Много 
времени было употреблено мною 
между прочимъ на изученіе подлин- 
ныхъ документовъ въ Государствен- 
номъ Архивѣ. Задача еще усложня
лась тѣмъ, что къ изданію опредѣ- 
лено было приложить рисунки, най
денные при рукописныхъ тетрадяхъ 
поэта". Затѣмъ разработка біографіи 
Д ерж авина требовала собиранія ма- 
теріаловъ на мѣстахъ, гдѣ протекала 
жизнь и служба его, и съ этой цѣлью 
Г. предпринялъ рядъ поѣздокъ по 
Россіи. Еще въ концѣ 1859 г. онъ 
ѣздилъ за бумагами Д ер ж ав и н а  въ 
имѣнье Л ьвова въ Тверскую губ. и 
въ Москву. Лѣтомъ 1862 г. онъ посѣ
тилъ Тамбовъ и приволжскіе города 
отъ Саратова до Нижняго Новгорода 
и вывезъ много матеріаловъ.

Къ 1863 г. относится его поѣздка 
въ имѣнье Д ерж ави н а Званку, въ 
Петрозаводскъ и на Кивачъ. Архивы 
Тамбова и Петрозаводска представили 
особенно богатый источникъ для біо
графіи поэта. Къ концу этого же года 
Г. выпустилъ въ свѣтъ I томъ большого 
академическаго изданія „Сочиненій 
Державина", съ обильными истори
ческими и историко - литературными 
примѣчаніями, встрѣченный ученымъ 
міромъ и печатью съ большимъ со- 
чувствіемъ и лестными похвалами. 
Еще въ 1862 г. Г. оставилъ профес-
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суру въ Лицеѣ, видя трудность со- 
вмѣщенія ея съ академическою дѣя- 
тельностью; къ тому-же одновременно 
на него .было возложено дѣлопроиз- 
водство во II Отдѣленіи вслѣдствіе 
болѣзниП. А. П л етн ев а , который въ 
1863 г. въ послѣдній разъ, и уже без
возвратно, уѣхалъ лѣчиться за границу.

Сношенія Г. со своими Авгу- 
стѣйшими питомцами за эти годы не 
прерываются: лѣтомъ 1863 г. онъ по- 
сѣтилъ ихъ въ Царскомъ Селѣ, а въ 
январѣ 1864 г. имѣлъ послѣднее 
свиданіе съ Наслѣдникомъ Цесаре- 
вичемъ, принявшимъ его особенно 
радушно и долго съ нимъ бесѣдовав- 
шимъ; въ сентябрѣ того же года Г. 
привѣтствовалъ его письмомъ по слу
чаю его помолвки, а въ маѣ 1865 г. 
ему пришлось быть уже на печальной 
церемоніи его погребенія. Аѣтомъ же 
этого года послѣ даннаго Г. милости- 
ваго рескрипта новаго Наслѣдника 
Великаго Князя Александра Але
ксандровича, продолжались постоян
ный сношенія его и со вторымъ своимъ 
Августѣйшимъ ученикомъ.

Въ 1864 г. Гроты пріобрѣли не
большое имѣнье въ Рязанской губ. 
(Данковскаго уѣзда — Красная Сло
бодка) близъ имѣній братьевъ На
тальи Петровны Г ротъ — Н. П. и 
П. П. С ем ен ов ы хъ , и тамъ Г. съ 
этого года и до самой кончины про- 
водилъ лѣтніе мѣсяцы, кромѣ годовъ, 
когда ѣздилъ (всегда съ семьей) за гра
ницу. Деревенская спокойная жизнь 
(все хозяйство и управленіе имѣньемъ 
были въ рукахъ его жены), здоровое 
движеніе на воздухѣ, полная свобода 
и уединеніе для ученой работы, 
близкое соприкосновеніе съ наро- 
домъ и возможность непосредственно 
изучать его языкъ и быть, а также

способствовать посильно его благо- 
состоянію и просвѣщенію (поддержкой 
сельской школы и ея скромныхъ тру- 
жениковъ), — все это вмѣстѣ заста
вило Г. искренне полюбить деревню 
и съ наслажденіемъ проводить въ ней 
два-три лѣтнихъ мѣсяца. По пути 
туда и обратно онъ обыкновенно 
останавливался на нѣсколько дней 
въ Москвѣ, гдѣ посѣщалъ своихъ ста- 
рыхъ и новыхъ друзей, литераторовъ 
и ученыхъ, въ числѣ которыхъ были 
П огодинъ, М. А. Д м и тріевъ , Д аль, 
Б ар тен ев ъ , Ѳ. Б. М иллеръ, Т ихо- 
н равовъ , Б усл аев ъ , К атковъ и 
другіе.

Въ концѣ 1864 г. вышелъ II томъ 
„Сочиненій Державина", и затѣмъ 
почти ежегодно выходило по тому, 
такъ что за этотъ періодъ дѣятель- 
ности Г. вышли всѣ семь томовъ 
(ѴІІ-й въ 1872 г.), содержащее соб
ственно труды Д ерж ави н а въ сти- 
хахъ и прозѣ, а также было предпри
нято и начало выходить (съ 1868 г.)
2-ое меньшее, общедоступное изданіе 
того же поэта. 1865 годъ ознамено
вался большой сердечной потерей для 
Г.: послѣ продолжительныхъ страда- 
ній въ Парижѣ скончался 29 декабря 
(въ день годового торжественнаго 
акта въ Академіи) П. А. П летневъ, 
лучшій и самый близкій другъ его, съ 
которымъ онъ дѣятельно переписы
вался до самой его кончины. Въ 
томъ же году чествованіемъ Акаде- 
міей дня 100-лѣтія памяти Л ом он о
сова (6 апрѣля) открылся рядъ лите- 
ратурныхъ юбилейныхъ торжествъ въ 
Академіи, въ которыхъ Г. принялъ 
живѣйшее и видное участіе своими 
рѣчами на торжественныхъ собраніяхъ 
и изданіями. Его рѣчь на юбилейномъ 
собраніи 6 апрѣля „Очеркъ академи-
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ческой дѣятельности Ломоносова" 
имѣла блестящій успѣхъ и вызвала 
общее сочувствіе.

Въ началѣ того же 1865 года на
чалась и дѣятельность Г. по „Лите
ратурному Фонду". Избранный въ 
члены Комитета, онъ сталъ сперва 
помощникомъ Предсѣдателя (Е. П. Ко- 
валевск аго), а затѣмъ съ 1866 г. и 
Предсѣдателемъ, каковымъ оставался 
до 1870 года.

Съ 1866 г., по смерти П летн ева, 
Г. вступилъ въ завѣдываніе дѣлами 
II Отдѣленія уже въ качествѣ факти- 
ческаго П р ед сѣ дател ь ст в ую щ аго , 
каковыя обязанности онъ несъ не
прерывно до своей кончины (хотя 
формально былъ утвержденъ въ долж
ности лишь въ апрѣля 1884 г.). Къ 
100-лѣтнему юбилею (годовщинѣ рож- 
денія) К арам зина, справлявшемуся 
Академіей 1 декабря 1866 г., Г. издалъ 
вмѣстѣ съ П екарскимъ сборникъ 
„Писемъ Н. М. Карамзина къ И. И. 
Дмитріеву" и на торжествѣ произнесъ 
рѣчь „Очеркъ жизни и дѣятельно
сти Карамзина", имѣвшую большой 
успѣхъ, какъ и всѣ вообще публич
ный выступленія его, благодаря не 
одному содержанію, но и умѣнью ихъ 
произносить; въ 1867 г. онъ участво- 
валъ въ чествованіи Академіей памяти 
митрополита Евгенія — изданіемъ его 
переписки съ Д ерж авины м ъ, а въ 
1868 г. — въ юбилеѣ (100-лѣтней го
довщинѣ рожденія) И. А. Кры лова  
чтеніемъ на академическомъ тор
жествѣ „Литературная жизнь Кры
лова" и цѣлымъ рядомъ біографи- 
ческихъ и критическихъ о немъ 
статей.

Но всѣ эти побочныя работы не 
мѣшали Г. непрерывно и методично 
продолжать изданіеДержавина. Какъ

интенсивна и плодотворна была его 
ученая работа всей этой эпохи 60-хъ 
и 70-хъ годовъ, видно изъ того, что 
онъ, не смотря на поглощеніе огром- 
нымъ трудомъ, на отвлеченіе разными 
экстренными и случайными работами 
и порученіями, на лежавшее исключи
тельно на немъ веденіе дѣлъ и пере
писки II Отдѣленія, наконецъ, на об
щественный обязанности (напр., по 
„Литературному Фонду"), не бросалъ 
и любимыхъ своихъ филологическихъ 
изслѣдованій и время отъ времени 
печаталъ статьи по вопросамъ рус
ской фонетики, словаря и правописа- 
нія. Въ 1869 г. на основаніи его под- 
робнаго разбора „Толковаго Словаря" 
Д ал я , автору была присуждена Ломо
носовская премія. Кромѣ своего раз
бора, Г. издалъ еще „Дополненія и 
замѣтки" къ этому Словарю. Въ этомъ 
году къ заслуженной оцѣнкѣ ученыхъ 
достоинствъ и значенія трудовъ его 
Академіей, печатью и русскимъ об- 
ществомъ присоединился и С.-Петер- 
бургскій Университетъ, присудившій 
ему степень доктора Русской словес
ности по случаю своего 50-лѣтняго 
юбилея.

Въ 1871—2 годы вышли послѣдніе 
(6 и 7) томы собственно сочиненій  
Д ерж авина; въ 1871 г. Г. присту- 
пилъ къ занятіямъ біографіей и сочи- 
неніями И. И. Х ем н и ц ер а, готовя 
академическое изданіе его „Сочиненій 
и писемъ", которое и вышло съ біо- 
графическою его статьей и примѣча- 
ніями въ 1873 году.

Въ 1872 г. на юбилейномъ торже
ствѣ въ Академіи по случаю 200-лѣтія 
рожденія П етра В ели к аго  (31 мая) 
Г. произнесъ свою рѣчь (вышедшую 
потомъ въ распространенномъ видѣ 
особымъ изданіемъ) „Петръ Великій,
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какъ просвѣтитель Россіи“. Наконецъ, 
къ этимъ годамъ относится и начало 
трудовъ его, относящихся къ памяти 
П уш кина и къ исторіи Пушкинскаго 
Лицея. Еще въ 1864 г. Г., давно (съ 
1840-хъ гг.) собиравшій рукописные 
обрывки лицейской старины, напеча- 
талъ въ „Русскомъ Архивѣ“ важный 
матеріалъ: извлеченія изъ писемъ
И л л и ч евск аго  къ Ф уссу . Послѣ 
1861 г. и торжества 50-лѣтія Лицея, 
въ которомъ онъ принялъ живое уча
стие, онъ былъ однимъ изъ организа- 
торовъ и постоянныхъ участниковъ 
лицейскихъ собраній (первенцевъ Ли
цея — совмѣстно съ воспитанниками 
первыхъ курсовъ) 19-го октября, а 
въ 1870 г. онъ на такомъ собраніи 
возбудилъ заглохшій вопросъ о поста- 
новкѣ памятника П уш кину, вслѣд- 
ствіе чего въ 1871 былъ учрежденъ 
Комитетъ съ этою цѣлью, въ кото
ромъ на его долю выпала весьма 
дѣятельная роль. Рядомъ съ этимъ 
онъ, получивъ отъ адм. Ѳ. Ѳ. Ма- 
тю ш кина (ум. 1872 г.) и нѣкоторыхъ 
другихъ товарищей Пуш кина значи
тельное собраніе бумагъ І-го курса, 
рѣшилъ приступить къ ихъ обслѣдо- 
ванію и опубликованію, что ему одна- 
кожъ удалось не ранѣе 1874 года, 
когда въ литературномъ сборникѣ 
„Складчинѣ" появилась первая его 
статья о лицейской старинѣ „Пер
венцы Лицея и его преданія“.

1873-й годъ будетъ вполнѣ удоб
но признать началомъ новаго, вто
р ого  п ер іо д а  ученой дѣятельности 
Г. въ виду того, что съ этого года на
чинается его усиленная такъ-сказать 
и стори к о - и зд ател ь ск ая  р абота  
въ Имп. Р усск ом ъ И стор и ч еск ом ъ  
О бщ еств ѣ , поглотившая на значи
тельный періодъ большую часть его

времени (до 1882 г.). Другими важ
ными предметами этого періода его 
дѣятельности были довершеніе изда- 
нія Д ерж ави н а написаніемъ его 
біографіи и новые крупные труды по 
русской филологіи. Лѣтомъ 1872 г. 
скончался П. П. П ек арск ій , и 
Историческое Общество съ начала 
1873 г. не замедлило привлечь Г. 
въ свою среду для продолженія тру
довъ покойнаго по изданіямъ Обще
ства, особенно бумагъ Императрицы 
Екатерины  II. По предмету эта ра
бота близко соприкасалась съ обла
стью историческихъ занятій Г. и была 
ему по душѣ, но по-неволѣ затянула 
его трудъ надъ біографіей Д ер ж а 
вина. Для продолженія начатыхъ и 
подготовки новыхъ издан ій Екатери- 
нинскихъ бумагъ (главнымъ образомъ, 
переписки) онъ долженъ былъ усид
чиво работать въ Государственномъ 
Архивѣ, и эти занятія продолжались 
непрерывно въ теченіе 5 лѣтъ, а въ 
результатѣ вышло подъ его редакціей 
нѣсколько томовъ Сборника Истори- 
ческаго Общества; въ 1874 г. вышелъ 
XIII томъ „Бумаги Имп. Екатерины 11“ 
(1762— 1774 гг.), имъ приготовленный.

Въ ноябрѣ 1873 г., по случаю от- 
крытія памятника Е катеринѣ, онъ 
прочелъ въ торжественномъ собраніи 
Русскаго Историческаго Общества 
свою рѣчь „Екатерина II въ своей 
литературной перепискѣ". Но рядомъ 
съ этими работами онъ успѣвалъ удѣ- 
лять не мало времени и другой лю
бимой своей области — русской фило
логіи, которою занимался почти не
прерывно: теперь онъ рѣшилъ собрать 
всѣ прежнія свои изслѣдованія и, 
вмѣстѣ съ вновь разработанными имъ 
историческими вопросами русскаго 
правописанія, объединить въ одномъ
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изданіи. Такимъ образомъ, въ 1873 г. 
появились его „Спорные вопросы рус- 
скаго правописанія отъ Петра Вели- 
каго донынѣ” и — со включеніемъ 
этого изслѣдованія — „Филологиче- 
скія Разысканія, Матеріалы для сло
варя, грамматики и исторіи русскаго 
языка”. Этимъ трудомъ Г. упро- 
чилъ за собою видное мѣсто среди 
русскихъ филологовъ и большой авто- 
ритетъ въ вопросахъ русской орѳогра- 
фіи. Изъ другихъ одновременныхъ 
работъ его можно отмѣтить здѣсь вы- 
ходъ въ свѣтъ въ 1874 г. его первой 
статьи по исторіи Пушкинскаго Ли
цея, уже вышеупомянутой: „Пер
венцы Лицея и его преданія” (въ 
сборникѣ „Складчина”), за которою 
слѣдовала въ 1875 г. статья „Старина 
Царскосельскаго Лицея” и болѣе мел- 
кія замѣтки въ послѣдующіе годы.

Въ личной жизни Г. начало 1870-хъ 
годовъ ознаменовалось тяжелыми сер
дечными испытаніями. Въ 1871 г. скон
чался лучшій (послѣ П летнева), ста- 
рѣйшій другъ его Д .С . П р отоп оп ов ъ , 
а за этой потерей слѣдовали другія 
семейныя, несравненно болѣе тяже
лый и нанесшія глубокія раны любя
щему и нѣжному сердцу Г. Въ ноябрѣ 
1872 г. Гроты  лишились старшей до
чери, 14-ти-лѣтней, замѣчательно раз
витой, талантливой и горячо любимой 
дѣвочки, а въ апрѣлѣ 1874 г. ихъ 
постигло новое горе: скончался отъ 
дифтерита ихъ младшій, 4-хъ лѣтній 
сынъ, тоже необыкновенно развитой 
для своихъ лѣтъ ребенокъ. Только въ 
неустанной усиленной ученой работѣ 
и связанныхъ съ ней высшихъ умствен- 
ныхъ интересахъ Г. находилъ отвле- 
ченіе отъ своего сердечнаго горя, и 
нельзя не удивляться разносторонно
сти, обширности и производительности

его ученыхъзанятій за эти 1870-е годы, 
когда и работоспособность его, и духов
ный силы достигли своего апогея, сво
его наибольшаго развитія и расцвѣта. 
Историческія работы и изданія были 
центральнымъ объектомъ его дѣятель- 
ности и во вторую половину 1870-хъ гг. 
Занятія надъ эпохой Екатерины  II 
даютъ ему поводъ къ составленію за 
эти годы цѣлаго ряда монографій о 
ней и о дѣятельности великой Госу
дарыни въ разныхъ направленіяхъ, 
между прочимъ, о ея отношеніяхъ къ 
Гримму, переписку съ которымъ онъ 
издавалъ въ Сборникахъ Историче- 
скаго Общества, и къ Шведскому 
королю Г устав у  III. Знаніе швед- 
скаго языка и литературы позволили 
Г. привлечь для своихъ изысканій 
скандинавскіе источники и истори
ческие труды (шведскіе и датскіе), что 
чрезвычайно расширило историческій 
кругозоръ его и придало работамъ его 
по исторіи Екатерининскаго времени 
важное значеніе и особенный интересъ 
какъ для спеціалистовъ, такъ и для 
широкой публики. По этимъ вопро- 
самъ Г. дѣлалъ сообщенія и читалъ 
очерки въ годовыхъ собраніяхъ Рус
скаго Историческаго Общества подъ 
предсѣдательствомъ его высокаго 
Покровителя, сперва Наслѣдника, а 
затѣмъ Государя Александра Але
ксандровича, своего Августѣйшаго 
ученика, всегда удостоивавшаго его 
особенно милостиваго вниманія.

Лѣтомъ 1876 г. ему удалось ис
полнить свою давнишнюю мечту —  
посѣтить Италію, языкомъ которой 
онъ овладѣлъ еще въ Лицеѣ и гдѣ 
онъ завязалъ ученыя сношенія съ 
итальянскими литераторами— славяно- 
и руссо-филами. 1877-й годъ ознаме
новался для Г. оживленіемъ старыхъ
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воспоминаній въ новомъ случайномъ 
общеніи съ скандинавскимъ міромъ. 
Въ апрѣлѣ этого года ему пришлось 
помянуть (некрологомъ) своего ста- 
раго финляндскаго друга, поэта Руне- 
б ер г а , а осенью онъ былъ команди- 
рованъ, какъ депутатъ Академіи На- 
укъ, на торжество 400-лѣтняго юби
лея Упсальскаго Университета, гдѣ 
на его долю — по его давнимъ свя- 
зямъ съ Швеціей и превосходному 
знанію языка — выпала весьма видная 
и почетная роль. Къ 1878 г. относится 
выходъ въ свѣтъ результатовъ его 
непрерывныхъ трудовъ надъ бума
гами Екатерины  II, именно изданія 
писемъ Императрицы къ Гримму 
(1774— 1796 гг.) въ XXIII томѣ Сбор
ника И мп. Русскаго Историческаго 
Общества, и между прочимъ статья 
„Заботы Екатерины  II о народномъ 
образованіи“.

Рядомъ съ этимъ въ эти 1878 и 
1879 гг. идутъ усиленная работа и 
печатаніе монументальной біографіи 
Д ер ж ав и н а , составившей VIII томъ 
„Сочиненій" и вышедшей въ 1880 г. 
также и въ особомъ изданіи „Жизнь 
Державина по его сочиненіямъ, пись- 
мамъ и по историческимъ докумен
там^4. По приговору современной 
намъ критики (С. А. В енгеровъ ), 
почти законченное этимъ томомъ (въ 
1883 г. вышелъ послѣдній ІХ-ый, до
полнительный томъ съ примѣчаніями, 
приложеніями, портретами и указате
лями) „изданіе Державина создало 
особый „гротовскій" типъ изданій 
классиковъ, отличающійся не только 
тщательнымъ установленіемъ текста, 
но и богатствомъ историко-литера- 
турнаго комментарія. Примѣчанія къ 
Державину и по объему, и по обилію 
свѣдѣній являются полнымъ обзоромъ

умственной и политической жизни 
эпохи и детальнѣйшею разработкою 
множества литературныхъ вопро- 
совъ“. Эти основныя занятія Г. пере
плетались съ другими, не менѣе его 
привлекавшими. Объ этой плодови
тости его ученой дѣятельности кра- 
снорѣчиво свидѣтельствуетъ перечень 
его работъ и изданій за эти годы. 
Еще въ 1876 г. онъ выпустилъ во 2-мъ, 
дополненномъ изданіи свои „Филоло- 
гическія Разысканія" въ 2-хъ томахъ, 
а въ послѣдующіе годы продолжалъ 
въ отдѣльныхъ статьяхъ разрабаты
вать вопросы русской грамматики, 
фонетики и словаря. На текущія со- 
бытія литературной жизни Г. былъ 
всегда чрезвычайно отзывчивъ, и, 
напр., за 1860-е и 1870-е гг. онъ от
зывался своими воспоминаніями и 
характеристиками на наиболѣе важныя 
ученыя и литературный утраты рус
скаго общества (напр., о Восто- 
ковѣ, Блудовѣ, Плетневѣ, Пекар- 
скомъ, Далѣ, графѣ Корфѣ, Сама- 
ринѣ, князѣ Вяземскомъ и другихъ). 
Въ подготовлявшемся за эти 70-ые 
годы дѣлѣ сооруженія памятника ве
ликому П уш кину въ Москвѣ онъ, 
какъ уже было сказано выше, при- 
нималъ самое живое и дѣятельное 
участіе (какъ членъ Комитета), а въ 
состоявшемся литературномъ торже- 
ствѣ открытія памятника поэту 6 іюня 
1880 г. ему пришлось сыграть одну 
изъ главныхъ ролей — какъ въ офи- 
ціальной церемоніи, такъ и въ лите
ратурномъ чествованіи памяти поэта 
(рѣчью „Личность Пушкина"), а за- 
тѣмъ въ слѣдующемъ году— въ учре- 
жденіи Пушкинской преміи при Ака
деміи Наукъ. По поводу этого Мо
сковская торжества онъ былъ избранъ 
почетнымъ членомъ Московскаго Уни-
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верситета. Въ томъ же 1880 г. онъ, по 
поводу академическихъ выборовъ, со- 
ставилъ „ З а п и с к и 44 объ ученыхъ тру- 
дахъ (съ библіографическими спи
сками) проф. И. В. Я гича и А. Н. В е
сел о  вскаго. Въ 1881 г. въ XXXIII т. 
Сборника И мп. Русскаго Историче- 
скаго Общества имъ изданы „Письма 
Гримма къ Екатеринѣ II44 и 7 писемъ 
къ ней Дидро (2-мъ изданіемъ письма 
Гримма вышли въ 1886 г.).

Осенью 1881 г. Г. впервые посѣ- 
тилъ Кавказъ, бывъ командированъ 
для участія въ V Археологическомъ 
Съѣздѣ въ Тифлисѣ, и затѣмъ Крымъ. 
Но лѣто онъ неизмѣнно (кромѣ по- 
ѣздокъ за границу въ 1867, 1873, 
1876, 1882 и, наконецъ, 1892-мъ гг.) 
проводилъ въ своей Рязанской де- 
ревнѣ, наслаждаясь тишиной, уютной 
семейной жизнью и благопріятной 
обстановкой для безмятежной ученой 
работы.

Къ этимъ первымъ 1880-мъ го- 
дамъ относится еще новое академи
ческое предпріятіе Г.: приготовле-
ніе изданія избранныхъ сочиненій и 
писемъ его друга — П. А. П л етн ева , 
а также рядъ его статей, знакомя- 
щихъ русскихъ читателей съ новыми 
шведскими трудами и источниками, 
относящимися къ русской исторіи и къ 
Россіи (о П альм квистѣ, Э. Л аксм а- 
нѣ, К отош ихинѣ), къ которымъ при- 
мыкаютъ и его позднѣйшія статьи о 
С п р ен гтп о р тен ѣ  (1885г.). Въ началѣ 
1882 г. друзья и почитатели Г. безъ 
его вѣдома напомнили въ печати о при
ближающемся 50-лѣтіи его служебной 
и литературной дѣятельности, и въ 
сентябрѣ (6-го) Академія и учено
литературные круги чествовали его 
по этому случаю чрезвычайно ис
кренно и горячо, что вполнѣ отрази

лось въ многочисленныхъ обращені- 
яхъ, рѣчахъ, привѣтствіяхъ и всякихъ 
почетныхъ знакахъ вниманія и при- 
знанія заслугъ, которыми онъ былъ по- 
чтенъ отъ представителей всѣхъ сло- 
евъ общества, начиная съ Самого Мо
нарха, Императора А л ек са н д р а  III, 
удостоившаго его крайне милостиваго 
пріема и продолжительной бесѣды. 
Въ виду выдающихся заслугъ Г. не 
только въ сферѣ научной, но и педа
гогической, въ 1881 г. была попытка 
(повторенная затѣмъ еще въ 1886 г.) 
привлечь его въ ряды администра
тивные, именно въ почетные опекуны, 
но онъ рѣшительно отклонилъ эти 
предложенія, желая остаться вѣрнымъ 
поприщу ученаго и дорожа своей сво
бодой.

Окончаніемъ трудовъ надъ Д ер -  
жавины мъ, надъ изданіемъ бумагъ 
Екатерины  II и завершеніемъ 50-ти- 
лѣтія дѣятельности Г. вполнѣ есте
ственно заключить этотъ второй пе- 
ріодъ его Петербургской академиче
ской карьеры и считать третьи м ъ  — 
послѣднее десятилѣтіе его жизни, —  
съ 1883 год а  до  кончины. Этотъ 
послѣдній періодъ характеризуется 
работами его въ двухъ главныхъ на- 
правленіяхъ — ф и л о л о ги ч еск о м ъ , 
которое взяло теперь рѣшительный 
верхъ надъ другими (въ области рус
скаго правописанія и словаря), и 
и стор и к о  - л и тер атур н ом ъ  — изу- 
ченія и изданія біографическихъ мате- 
ріаловъ о П уш кинѣ и писателяхъ 
его плеяды.

Въ январѣ 1883 г. Академія тор
жественно справляла 100-лѣтнюю го
довщину рожденія Ж уковскаго, и 
Г. участвовалъ въ этомъ юбилеѣ не 
только рѣчью на собраніи („Очеркъ 
жизни и поэзіи Жуковскаго44), но и со-
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ставленіемъ еще нѣсколькихъ статей 
и замѣтокъ о поэтѣ. По случаю корона- 
ціи А л ек са н д р а  III, въ маѣ того года, 
Г. адресовалъ ему въ Москву письмен
ное привѣтствіе и полумиль телеграф
ный милостивый отвѣтъ. Продолжая 
свои филологическіе работы и подго
товляя новое, уже 3-е изданіе своихъ 
„Филологическихъ Разысканій", онъ 
задумалъ составить, въ видѣ практи- 
ческаго руководства, краткое извле
ч ете  изъ своихъ „Спорныхъ вопро- 
совъ русскаго правописанія“, что 
было съ сочувствіемъ встрѣчено II От- 
дѣленіемъ, на засѣданіяхъ котораго 
сь октября 1883 г. Г. сталь читать 
свое руководство для совмѣстнаго 
обсужденія и одобренія сочленами 
своихъ положеній. Работа эта продол
жалась и въ 1884 г.

26 октября 1883 г., по случаю 
100-лѣтія учрежденія Россійской Ака- 
деміи, Отдѣленіе устроило торжест
венное собраніе, въ которомъ на долю 
его Предсѣдателя выпала, конечно, 
дѣятельная роль. Надо отмѣтить по 
этому поводу, что съ начала 1880-хъ гг. 
Академія вступила въ новый періодъ 
своей жизни, именно со смертью ея 
Президента графа Л итке и съ назна- 
ченіемъ на его мѣсто графа Д. А. Т ол 
стого . Отдѣленіе Русскаго языка и 
словесности, которое занимало до того 
особое, неравноправное и какъ бы при
ниженное, а потому обидное положеніе 
рядомъ съ другими двумя, могло теперь 
ожидать болѣе справедливаго къ себѣ 
отношенія. Г., горячо принимавшій къ 
сердцу больной вопросъ о положеніи 
ІІ-го Отдѣленія въ составѣ Академіи 
и всячески отстаивавшій его права и 
интересы, не могъ мириться со стран- 
нымъ взглядомъ на него бывшихъ 
Президентовъ Академіи (графа Ува

рова, графа Блудова и графа Литке), 
смотрѣвшихъ свысока на Н-е Отдѣленіе 
и считавшихъ настоящей Академіей 
только два другія Отдѣленія, и теперь 
нашелъ въ новомъ Президентѣ про- 
свѣщенное и сочувственное отношеніе 
къ роли и задачамъ II Отдѣле
нія. При немъ положеніе и права его 
членовъ получили если не полное 
уравненіе, то нѣкоторое повышеніе. 
Характеризуя образъ дѣйствій и роль 
Г. въ Отдѣленіи въ эти 80-ые годы, 
академикъ Ягичъ говорить: „Едва вѣ- 
рится, что званіе Предсѣдательствую- 
щаго.. .  получило офиціальное скрѣ- 
пленіе лишь въ 1884 г. Припоминаю 
эту мелочь въ доказательство непри
тязательности Г. Она проявлялась 
вездѣ и всегда. Въ нашихъ засѣда
ніяхъ онъ самъ записывалъ, что 
нужно было вносить въ протоколы, 
самъ приготовлялъ выдержки для 
напечатанія въ Сборникѣ, самъ велъ 
всю редакцію Сборника, заботился 
о составленіи подъ его наблюденіемъ 
указателей, постоянно докладывалъ о 
ходѣ печатанія нашихъ изданій, велъ 
переговоры съ типографіей и т. д. Во 
всемъ этомъ выказывалась его изуми
тельная аккуратность и добросовѣст- 
ность; его же товарищеское чувство 
вызывало нашу безпредѣльную пре
данность. Я не помню случая, когда 
бы у насъ произошли какія-либо 
разногласія — столь разумно и убѣ- 
дительно велъ онъ дѣла“. Нельзя не 
упомянуть еще, что сверхъ всѣхъ 
своихъ обязанностей и ученыхъ ра- 
ботъ, Г. бралъ на себя весьма часто 
составленіе отчетовъ о дѣятельности 
Отдѣленія, а также о присужденіи 
различныхъ премій. Онъ же соста- 
влялъ и проекты правилъ о новыхъ 
преміяхъ (напр., Котляревскаго, Ко-
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стомарова, Пушкина). О присуждении 
Пушкинской преміи, какъ особенно 
ему дорогой, онъ составлялъ и читалъ 
отчеты за все десятилѣтіе съ 1882 г., 
дорожа этимъ, какъ священнымъ сво- 
имъ долгомъ и правомъ. Въ началѣ
1885 г. вышли въ свѣтъ два его важ-
ныхъ труда и изданія: в о-1 -хъ ,
„Сочиненія и переписка П летнева"  
въ 3-хъ томахъ и, во 2-хъ, имъ со
ставленное, по порученію II Отдѣ- 
ленія, руководство „ Р у сск о е  Пра- 
воп и сан іе" , которое, не взирая на 
нѣкоторое противодѣйствіе придир
чивой критики изъ педагогическихъ 
сферъ, послѣ неоднократной обра
ботки и усовершенствованій со сто
роны автора, не только не пренебре- 
гавшаго, но вызывавшаго и поощряв- 
шаго замѣчанія и указанія, имѣло на 
первыхъ же порахъ огромный успѣхъ 
и быстро завоевало себѣ общее при- 
знаніе. Въ одномъ 1885 г. вышло 4 из
данія, и руководство было признано 
Министерствомъ Народнаго Просвѣ- 
щенія обязательнымъ для школъ. Въ
1886 г. вышло 5-ое, значительно 
исправленное и усовершенствован
ное изданіе, за которымъ настолько 
быстро шли слѣдующія, что при жизни 
автора вышло десять изданій. Въ 
1885 г. вышло и 3-ье изданіе „Фило- 
логическихъ Разысканій".

Приблизительно къ этому времени 
относится начало знакомства съ Г. 
будущаго Августѣйшаго Президента 
Академіи Великаго Князя К он стан 
тина К он стан ти н ови ч а , именно на 
почвѣ литературы и поэзіи, — сферѣ, 
въ которой Августѣйшій авторъ ви
димо возымѣлъ довѣріе къ опытности, 
чутью и такту Г. и къ его автори
тету въ области русскаго слова. Ап- 
рѣля 19-го 1886 г., на торжествѣ въ

Академіи по случаю юбилея историка 
Т атищ ева, Великій Князь милостиво 
бесѣдовалъ съ Г. и благодарилъ за 
разборъ его перевода „Мессинской 
Невѣсты". Въ томъ же году К. Р. 
познакомилъ его съ собраніемъ дру- 
гихъ своихъ стихотвореній, интере
суясь его мнѣніемъ. Эти сношенія 
обратились вскорѣ въ болѣе близкое 
знакомство, и въ 1888 г. Г. не 
разъ былъ приглашаемъ къ Великому 
Князю, дѣлившемуся съ нимъ своими 
поэтическими планами и высказывав
шему ему свое теплое вниманіе и 
участіе.

По случаю 50-лѣтія годовщины 
смерти П уш кина, въ январѣ 1887 г., 
Г. написалъ и прочелъ на актѣ въ 
Александровскомъ Лицеѣ очеркъ 
„Пушкинъ въ Царскосельскомъ Ли
цеѣ" и затѣмъ, посвятивъ П уш кину  
и Лицею еще нѣсколько очерковъ и 
статей (одну онъ читалъ въ собраніи 
И мп. Русскаго Историческаго Обще
ства), онъ въ томъ же 1887 г. издалъ 
сборникъ всѣхъ своихъ очерковъ и 
матеріаловъ на эту тему подъ загла- 
віемъ „Пушкинъ, его лицейскіе това
рищи и наставники", изданіе, полу
чившее заслуженную оцѣнку не только 
среди пушкинистовъ, но и въ болѣе 
широкой публикѣ. Къ тому же году 
относятся и занятія его БатЮшко
вы мъ, его біографіей и поэзіей, ко
торымъ онъ, по поводу чествован ія 
Академіей 100-лѣтія со дня рожденія 
поэта, посвятилъ очеркъ (рѣчь) 
„Очеркъ личности и поэзіи Б атю ш 
кова".

Однако же эти историко - литера
турные этюды отнюдь не мѣшали 
методической и упорной работѣ Г. 
въ той области, которая теперь 
окончательно стала центромъ его уче-
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ныхъ интересовъ и задачъ, — именно 
области русскаго языка. Уже давно 
онъ, по собственному влеченію и по
ощряемый со стороны своими почи
тателями,— задумывалъ заняться раз
работкой вопросовъ русской грам
матики, между прочими, для составле- 
нія учебнаго руководства, и не разъ 
онъ принимался за такую работу, но 
другіе труды и задачи его отвлекали. 
Въ связи съ составленіемъ руковод
ства по правописанію его опять на
чала привлекать эта грамматическая 
тема. Лѣтомъ 1886 г. онъ возобно- 
вилъ эту работу, начавъ составлять 
элементарную русскую грамматику 
по новому плану. Но въ концѣ года, 
когда во II Отдѣленіи возбужденный 
имъ предположенія о работахъ надъ 
словаремъ и грамматикой были одоб
рены и поставлены на реальную почву, 
онъ, исполняя уже порученіе Академіи, 
рѣшилъ взяться первымъ дѣломъ за 
Словарь, именно за новое, усовершен
ствованное изданіе Академическаго 
Словаря (Русскаго ли тера ту рнаго  
языка), для чего привлекъ къ этому 
молодыхъ сотрудниковъ изъ начинаю- 
щихъ ученыхъ. Съ этого момента онъ 
съ любовью и рвеніемъ погружается 
въ этотъ большой кропотливый трудъ 
и со свойственнымъ ему съ юныхъ 
лѣтъ упорствомъ и стойкостью, во
преки всѣмъ трудностямъ и послѣ- 
дующимъ, связаннымъ съ его служ
бой помѣхамъ, ведетъ его неустанно 
въ теченіе болѣе 5 лѣтъ, до самой 
своей кончины. Въ концѣ 1888 г. онъ 
прочелъ въ Отдѣленіи записку объ 
ученыхъ трудахъ Л. Н. М айкова, 
избраннаго затѣмъ въ адъюнкты Ака
деміи.

Съ начала 1889 г. Г. приступаетъ 
къ печатанію Словаря и въ мартѣ на-

чинаетъ разсылку корректурныхъ ли- 
стовъ академикамъ и другимъ ученымъ 
филологамъ, литераторамъ и компе- 
тентнымъ въ разныхъ областяхъ спе- 
ціалистамъ. Въ апрѣлѣ, за отказомъ 
академика Б уняковскаго, онъ назна- 
ченъ Предсѣдательствующимъ въ Ко- 
митетѣ Правленія Академіи Наукъ 
(гдѣ онъ состоялъ членомъ съ конца 
1850 г.). Это уже увеличило кругъ 
его служебныхъ обязанностей. Но 
тогда же произошло событіе, которое 
скоро повлекло существенную пере- 
мѣну въ положеніи и складѣ жизни 
Г. 25 апрѣля скончался Президентъ 
Академіи Наукъ графъ Д. А. Т о л 
стой, а уже 3 мая былъ назначенъ ему 
преемникъ въ лицѣ Великаго Князя 
К онстантина К онстантиновича, о 
чемъ Г. приглашенный Великимъ Кня- 
земъ, узналъ отъ него 4 мая. 13 мая 
онъ читалъ свое привѣтствіе въ первый 
разъ прибывшему въ Академію Авгу- 
стѣйшему Президенту. Новый Прези- 
дентъ, уже близко знавшій Г., не могъ 
не желать и не надѣяться найти въ 
немъ энергичнаго и дѣятельнаго по
мощника, къ роли котораго уже не под- 
ходилъ почтенный, но больной и очень 
уже дряхлый Вице-Президентъ В. Я. 
Б уняковскій. Въ вопросѣ о замѣнѣ 
его мысль Великаго Князя естественно 
остановилась на Г. Въ августѣ Его 
И м п ер ат ор ск ое В ы соч еств о  сооб- 
щилъ ему о томъ, а 26 сентября послѣ- 
довало назначеніе его Вице-Президен- 
томъ Академіи, а Б уняковскій былъ 
оставленъ „Почетнымъ Вице-Прези- 
дентомъ“ (онъ скончался 30 ноября 
того же года). Для Академіи и осо
бенно для Отдѣленія Русскаго языка 
и словесности съ назначеніемъ новаго 
Президента началась новая, счастли
вая эра. Въ его лицѣ интересы и
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права того Отдѣленія, которое слу
жило великимъ задачамъ изученія рус- 
скаго слова, науки русско-славянской 
филологіи, пріобрѣли самаго мощнаго 
и убѣжденнаго защитника, и дав- 
нимъ мечтамъ Г. и его сочленовъ о 
полномъ уравненія въ правахъ II От
дѣленія съ другими двумя суждено 
было скоро (года черезъ 3) осуще
ствиться, когда, по почину Августѣй- 
шаго Президента и при энергичномъ 
участіи Г., состоялся наконецъ пере
смотра штатовъ Академіи. Достиженіе 
такого результата — полнаго равно- 
правія членовъ всѣхъ Отдѣленій — 
было большимъ нравственнымъ удо- 
влетвореніемъ для Г. на самомъ 
склонѣ его дней. Новые штаты были 
В ы сочайш е утверждены въ маѣ 
1893 г., и онъ не дожилъ лишь нѣ- 
сколькихъ дней до ихъ опубликованія 
(1 іюня). Первыя засѣданія ІІ-го Отдѣ
ленія съ участіемъ Великаго Князя 
ознаменовались важнымъ рѣшеніемъ: 
предпріятіемъ большого академиче- 
скаго (въ „гротовскомь" типѣ) изданія 
сочиненій Пушкина. Изданіе это 
было поручено Л. Н. М айкову, такъ 
какъ самъ Г., который всегда мечталъ 
имъ заняться и такъ былъ подгото- 
вленъ къ этой работѣ, имѣлъ уже на 
своихъ плечахъ Академическій Сло
варь и былъ обремененъ новыми слу
жебными трудами.

Съ прибавленіемъ множества дѣлъ 
и заботъ по обязанностямъ Вице-Пре
зидента, Г. не могъ уже съ прежнимъ 
спокойствіемъ и свободой предаваться 
ученымъ кабинетнымъ занятіямъ, но 
тѣмъ не менѣе онъ съ неослабной 
энергіей и упорствомъ продолжалъ 
отдавать все свое свободное время 
работѣ надъ Словаремъ, печатаніе ко- 
тораго непрерывно продолжалось, и

въ концѣ 1891 г. вышелъ 1-й выпускъ 
новаго Словаря.

Въ связи съ новымъ назначеніемъ 
произошла весьма чувствительная для 
Г. перемѣна и во внѣшней обстановкѣ 
и въ домашнемъ его бытѣ: осенью 
1890 г. Гроты должны были съ 
грустью разстаться съ своей уютной, 
милой имъ по воспоминаніямъ частной 
квартирой въ 1-й линіи Васильевскаго 
Острова (въ домѣ Сазонова, нынѣ 
№  48), въ которой они прожили
37 лѣтъ, и переѣхать въ домъ Ака
деміи Наукъ (на Николаевской набе
режной). Не легко было Г. перевезти 
въ новое помѣщеніе свою огромную 
библіотеку, не легко было, прорабо- 
тавъ почти 40 лѣтъ въ своемъ уютномъ 
гнѣздѣ, въ привычной обстановкѣ, на 
старости лѣтъ устраиваться по-новому, 
приспособляться къ новому мѣсту и 
новому складу своей дѣятельности. 
Но Г. сознавалъ, что онъ исполняетъ 
свой долгъ, что происшедшій переломъ 
въ его жизни нуженъ для дѣла, для ин- 
тересовъ, которымъ онъ служилъ весь 
вѣкъ свой; онъ вѣрилъ, что такъ 
устроило само Провидѣніе, и онъ съ 
обычной энергіей вступилъ въ новую 
колею дѣятельности. Къ сожалѣнію, 
преклонные годы уже давали себя 
чувствовать, здоровье и силы его были 
уже не тѣ, что прежде, и въ эти по- 
слѣдніе годы жизни онъ сталъ чаще 
прихварывать, хотя бодрость и сила 
духа его не оставляли, и онъ продол
жалъ быть по прежнему усидчивымъ 
въ работѣ, отзывчивымъ и многосто- 
роннимъ въ своихъ интересахъ. Веде
т е  академическихъ дѣлъ, связанное 
съ немалыми, часто удручавшими его 
заботами и трудностями, продолжав
шееся и теперь завѣдываніе дѣлами 
ІІ-го Отдѣленія и капитальная словар-
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ная работа не исчерпывали еще всей 
его дѣятельности: онъ успѣвалъ от
влекаться отъ этихъ трудовъ вь дру- 
гія области своихъ интересовъ, какъ 
литературныхъ, такъ и историческихъ.

Вь 1890 г. онъ обнародовалъ пред
ставляющее дополненіе къ его изданію 
переписки П л етн ева  собраніе писемъ 
его къ Г оголю ; въ началѣ 1891 г., 
по давними убѣжденіямъ своихъ дру
зей и многихъ педагоговъ, онъ пере- 
издалъ въ новомъ видѣ свой сборникъ 
стиховъ и статей для дѣтскаго воз
раста, подъ заглавіемъ „Стихи и проза 
для дѣтей“. Къ предстоявшему въ 
концѣ этого года чествованію 50-ти- 
лѣтія учрежденія Отдѣленія Русскаго 
языка и словесности онъ составилъ 
историческій очеркъ, который и былъ 
имъ прочитанъ въ торжественномъ го- 
довомъ собраніи Академіи 29 декабря. 
Въ февралѣ 1892 г. онъ читалъ состав
ленный имъ біографическій очеркъ о 
В осток ов ѣ  въ собраніи И м ператор- 
ск аго  Русскаго Историческаго Обще
ства, въ присутствии Его Величества.

Нельзя здѣсь не вспомнить, что 
эта послѣдняя эпоха жизни Г. была 
отмѣчена особымъ нѣжнымъ внима- 
ніемъ къ нему всей Царской Семьи, 
главнымъ образомъ, самого Государя 
А л ек са н д р а  III, неизмѣнно и благо
дарно хранившаго въ своей памяти 
годы ученія и наставничества Г. и при 
всякомъ случаѣ обнаруживавшаго свои 
теплыя чувства, а равно и Великаго 
Князя К он стан ти н а К он стан ти 
новича, высокое довѣріе котораго 
вмѣстѣ съ сердечностью и нѣжной 
лаской такъ утѣшали его въ послѣд- 
ніе годы его жизни! Лѣтомъ 1892 г. 
Г. съ семьей въ послѣдній разъ по- 
бывалъ за границею, посѣтилъ Чехію, 
издавна имъ любимую, былъ на во-

дахъ (въ Вильдунгенѣ) и прожилъ нѣ- 
которое время въ Висбаденѣ. Здѣсь 
6-го сентября исполнилось 60-ти лѣтіе 
его службы и учено - литературной 
дѣятельности, и въ этотъ день онъ 
получилъ много письменныхъ и теле- 
графныхъ привѣтствій, начиная съ В ы- 
сочайш ихъ (отъ Государя, Наслѣд- 
ника, Великаго Князя В ладим іра  
А лек сан др ови ч а, Августѣйшаго 
Президента Академіи и проч.), но 
главное чествованіе состоялось въ 
Петербургѣ 15 декабря, въ день его 
80-лѣтія, когда и Академія, и другія 
ученыя учрежденія, почитатели и 
друзья его сошлись, чтобы едино
душно и тепло его привѣтствовать и 
воздать должное его заслугамъ и не
утомимыми трудами на пользу науки 
и русскаго просвѣщенія.

Въ концѣ 1892 г. вышелъ 2-й вы
пуски Словаря, который въ январѣ 
1893 г. Г. поднеси Государю, очень 
интересовавшемуся этой работой. Про
должая усиленно трудиться надъ Сло- 
варемъ, онъ въ то же время готовили 
10-е изданіе своего „Правописанія", 
и приготовили къ печати сообщенный 
ему изъ-за границы „Письма Карам
зина къ Лафатеру“.

23 мая Г. поѣхалъ съ женою 
подышать чистыми воздухомъ въ до
рогое ему по воспоминаніямъ Царское 
Село, гдѣ навѣстилъ доктора З д е -  
кауера и старую финляндскую зна
комую М. А. Паткуль. Гуляя, онъ 
повѣрялъ женѣ свои грустныя раз- 
мышленія по поводу несправедливости 
и придирчивости нашей мало серьез
ной критики (имѣя въ виду нѣкоторыя 
печатный выходки противъ Акаде- 
мическаго Словаря) и высказывали 
мечты объ отставкѣ, переселеніи въ 
Царское и полномъ отдыхѣ. На дру-
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гой день, послѣ дневной прогулки, 
онъ почувствовалъ симптомы сильной 
простуды: ознобъ и жаръ, постепенно 
усиливавшійся, заставили его слечь въ 
постель, а вечеромъ того же дня онъ 
безъ всякихъ страданій, въ присутствіи 
семьи, на рукахъ у жены, скончался 
отъ паралича сердца.

На докладѣ о его кончинѣ Г осу
дарь И м п е р а т о р ъ  начерталъ: „Меня 
эта смерть весьма огорчила. Я зналъ 
Якова Карловича болѣе 35 лѣтъ и 
привыкъ любить и уважать эту достой
ную личность”. Государь хотѣлъ быть 
на похоронахъ, но простуда Ему помѣ- 
шала. Погребенъ Г. на кладбищѣ 
Воскресенскаго Новодѣвичьяго мона
стыря *.

1. Переводъ замѣтки профессора Тилло 
о „Курсѣ французской литературы" Ф е р р и  де- 
П и н ь и : Cours elementaire de la Litterature 
franqaise, redige par F e r r y  de P ig n y  (съ 
фракц.) — Литер. Газета (барона Дельвига) 
1830, № 29, отд. „Критика", стр. 233—234.

1830.
2. *Мазепа, поэма Б а й р о н а  — Соврем.

1838, т. IX, стр. 94—128; „Труды Я. К. Г рота",
т. V. 1838.

3. Жанъ - Поль - Фридрихъ Р их те р ъ  — 
Соврем. 1838, т. X, стр. 66—90. Подписано: 
Л. В. (Лицсйскій Воспитанникъ); „Труды", т. V.

4. Изъ шведскихъ поэтовъ—Соврем. 1839,
т. XIII, стр. 16—50. (Переводы, помѣщенные 
въ статьѣ, означенной подъ слѣдующимъ за 
симъ нумеромъ); „Труды", т. I. 1839.

5. Знакомство съ Рунебергомъ — Соврем.
1839, т. XIII, стр. 5—57. (Описаніе поѣздки въ 
Борго вмѣстѣ съ финляндскимъ литераторомъ 
Цигнеусомъ );  „Труды", т. I.

6. О псреводѣ Фауста, сдѣланномъ Губе- 
ромъ — Соврем. 1839, т. XIII, стр. 73—78.

7. Поэзія и миѳологія Скандинавовъ.

* Въ нижеслѣдующемъ спискѣ №№ от- 
мѣченные * означают» стихотворенія; помѣта 
„Труды" — обозначает», что статья вошла въ 
собраніе „Трудовъ" Я. К. Грота,  а „Ф. Р.“ — 
въ его „Филологическія Розысканія".

Исландскія поэмы — 0 3 .  1839, т. IV, №  6, 
Отд. II, Науки, стр. 1—38; „Труды", т. I.

8. Зимніе Цвѣты, шведскій альманах!» — 
Соврем. 1839, т. XIV, стр. 5—20; „Труды", т. I.

9. *Вечеръ на Рождество (изъ Рунеберга)—
Соврем. 1840, т. XVII, стр. 28—30; „Труды", 
т. V. 1840.

10. *На гробницу младенца — Соврем. 
1840, т. XVIII, стр. 254.

11. *Изъ народнаго эпоса „Калевала" — 
Соврем. 1840, т. XIX, стр. 89—96; „Труды", т. I.

12. *Привѣтствіе финляндскимъ литерато- 
рамъ — Соврем. 1840, т. XX, стр. 17—19 (въ 
статьѣ П. А. Плетнева „Двухсотлѣтній юбилей 
Александровскаго Университета"); „Труды", 
т. V.

13. О природѣ финляндской, о нравахъ и 
образѣ жизни народа во внутренности края. 
Статья Р у н е б е р г а  — Соврем. 1840, т. XVII, 
стр. 5—31; „Труды", т. I.

14. Гельсингфорсъ—Соврем. 1840, т.ХѴІІІ, 
стр. 5—82; „Труды", т. I.

15. Путешествіе Вран гел я  по Сибири — 
Соврем. 1840, т. XVIII, стр. 103—122. Подп. 
Г.; „Труды", т. V.

16. О Финнахъ и ихъ народной поэзіи — 
Соврем. 1840, т. XIX, стр. 5—101. (Здѣсь, между 
прочимъ, изложено все содержаніе финскаго 
эпоса „Калевала"); „Труды", т. I.

17. Литературный новости въ Финляндіи. 
Письмо изъ Гельсингфорса (безъ подписи) — 
Соврем. 1840, т. XX, стр. 24—85; „Труды", т. I.

18. Воспоминанія Александровскаго Уни
верситета— Альманахъ въ память двухсотлѣт- 
няго юбилея И мп. Александровскаго Универ
ситета, 1842, стр. 1—143. См. ниже №№ 61 и 
62; „Труды", т. I.

19. Изъ поэмы Т е г н е р а  „Фритіофъ" — 
0 3 ., т. IX, кн. 5, стр. 94—99.

20. *Перо—Соврем. 1841, т.ХХІ.стр. 222—
224; „Труды", т. V. 1841.

21. *Маркизѣ М. А. д е - Т р а в е р с ё  — 
Соврем. 1841, т. XXI, стр. 236—237; „Труды", 
т. V.

22. *Борго — Соврем. 1841, т. XXII, 
стр. 176—180; „Труды", т. V.

23. 'Приговоръ — тамъ же, стр. 186; 
„Труды", т. V.

24. *Опасеніе — тамъ же, стр. 190.
25. *Обращеніе къ Фритіофу — тамъ ж.е, 

т. XXIII, стр. 47—49 первой нумерации, въ 
статьѣ П л е т н е в а  о переводѣ „Фритіофа". 
Этимъ стихотвореніемъ оканчивается письмо
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къ г-жѣ Ишимовой,  служащее предисловіемъ 
поэмы; „Труды", т. V.

26. ‘Жребій, — тамъ же, т. XXIII, стр. 166. 
Подп. Г.; „Труды", т. V.

27. ‘Вопросъ, тамъ же, стр. 177. Подп. Г.
28. ‘Изъ поэмы Рунеберга  „Надежда"— 

Соврем. 1841, т. XXIV, стр. 61—70 первой 
нумераціи; „Труды", т. I.

29. ‘Новый домъ (изъ Уланда). Посвящено 
А. Веттергофу — Соврем. 1841, т. XXIV, 
стр. 70—71. Подп. Г.; „Труды", т. V.

30. На бракосочетаніе В. К. Цесаревича 
Ал ександра  Николае вича  — Finlands А1- 
manna Tidning 1841, мая 1, № 99; „Труды", 
т. V.

31. ‘Фритіофъ, скандинавскій богатырь. 
Поэма Тегнёра  въ русскомъ переводѣ, Гель- 
сингфорсъ. 1841, 12°, 207 и 3 ненум. стр.— 
2-е изданіе см. ниже подъ 1874 г., № 308; 
„Труды", т. I.

32. Жизнь Тегнёра ,  описанная Фран-  
цёномъ (съ шведскаго) — Соврем. 1841, т.ХХІ, 
стр. 52—81. Подпис. Г.; „Труды", т. I.

33. Стрѣлки оленей, поэма Рунеберга— 
Соврем. 1841, т. XXII, стр. 49—67; „Труды", 
т. I.

34. Надежда, поэма Р у небер га—Соврем. 
1841, т. XXIV, стр. 49—80; „Труды", т. I.

35. ‘Привѣтствіе финляндскихъ студен-
товъ канцлеру Александровскаго Университета. 
Съ финскаго подлинника профессора Лин- 
сёна  — Соврем. 1842, т. XXVII, стр. 17 пер
вой нумераціи; „Труды", т. V. 1842.

36. ‘Радость Вейнемэйнена — Альманахъ 
въ память двухсотлѣтняго юбилея Александров
скаго Университета, стр. 105—111. См. ниже 
№ 61.

37. ‘Путешествіе на юбилей. (Стихотво
рение Ф р ан ц ён а ,  переводъ съ шведскаго) — 
тамъ же, стр. 117—132; „Труды", т. I.

38. ‘Новый годъ — Звѣзд. 1842, ч. І-я, 
стр. 43—45 “ .

39. ‘Насъ семеро, съ англійскаго, изъ 
Вордсворта — тамъ же, стр. 131—134.

40. ‘Херувимъ—тамъ же, ч. II, стр. 14—17.

“  Это и почти всЬ нижеслѣдующія стихо- 
творенія и статьи для дѣтскаго возраста вошли 
въ изданную въ 1848 книжку „Литературные 
Опыты", переизданную впослѣдствіи въ видѣ 
сборника „Стихи и проза для дѣтей", и пере
печатаны затѣмъ въ V т. „Трудовъ".

41. ‘Зеркало, съ шведскаго, изъ Ф р ан 
цёна — тамъ же, стр. 133—134.

42. ‘Звѣзды, съ шведскаго, изъ Ф р ан 
ц ё н а — тамъ же, стр. 136—137.

43. ‘Чижикъ — тамъ же, отд. II, стр. 50.
44. *Къ рѣчкѣ, съ шведскаго, изъ Руне

берга — тамъ же 1842, ч. III, стр. 106—107.
45. ‘Могу ли я увидѣть Бога? съ швед

скаго— тамъ же, ч. IV, стр. 173—175.
46. ‘Милый ученикъ, съ нѣмецкаго, изъ 

Рюккерта—тамъ же, ч. IV, отд. И, стр. 72—74.
47. Что такое исторія? — тамъ же, ч. 1, 

стр. 81—97.
48. Праздникъ Рождества въ Финляндіи — 

тамъ же, стр. 163—169.
49. Праздникъ въ Александровскомъ уни- 

верситстѣ — тамъ же, стр. 212—216.
50. Что такое географія? — тамъ же, ч. II, 

стр. 1—13.
51. Епископъ Ф р а н ц ё н ъ  — тамъ же, 

стр. 79—102.
52. Дѣтскія письма — тамъ же, стр. 145—

155.
53. Жизнь и страданіе, съ шведскаго — 

тамъ же, ч. III, стр. 36—55.
54. Письма о русской исторіи. Письмо 

1-ое — тамъ же, стр. 73—95. (Отъ Рюрика до 
кончины Ярослава).

55. Портреты и силуэты — тамъ же, 
стр. 96—103.

56. Наказаніе — тамъ же, стр. 129—138.
57. Пчелы — тамъ же, стр. 145—167.
58. Перелетныя птицы, съ шведскаго — 

тамъ же, ч. IV, стр. 49—61.
59. Русскія примѣчательности — тамъ же, 

стр. 81—99.
60. О зимнемъ снѣ растеній и животныхъ, 

съ шведскаго — тамъ же, стр. 155—172.
61. Альманахъ въ память двухсотлѣтняго 

юбилея Императорскаго  Александровскаго 
Университета, Гельсингфорсъ. 1842, 8°, 303 и 
15 нен. стр.

62. Kalender till minne af Kejserliga Ale- 
xanders-Universitetets andra secularfest. Utgif- 
ven af J. Grot .  Helsingfors, 1842, 339 и 15 
ненум. стр. Статья издателя въ переводѣ съ 
русскаго: Minnen af Alexanders - Universitetet, 
стр. 1—131. (To же самое, что здѣсь подъ №61).

63. Привѣтствіс канцлеру Александров
скаго Университета Наслѣднику Цесаревичу 
Александру Николаевичу,  при посѣщеніи 
имъ Университета — Соврем. 1842, т. XXVII, 
стр. 11—14; „Труды", т. V.
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64. Листки изъ Скандинавскаго міра — 
Соврем. 1842, т. XXѴІН, стр. 29—51. Исторія 
П етра Великаго, соч. Ш ю слера; о происхо- 
жденіи имени и государства русскаго, соч. 
Ф р ан ц ён а ; Финны; Ф р ан ц сн ъ ; замѣтки о 
Россіи и Л омоносовѣ швсдскаго писателя; 
А льм квистъ ; „Труды", т. I.

65. ‘Паукъ, съ шведскаго, изъ С тагне-
л іуса — Соврем. 1843, т. XXIX, стр. 268; 
„Труды", т. I. 1843,

66. ‘Бабочка — Звѣзд. 1843, ч. V, отд. II. 
стр. 67—73.

67. ‘Счастливая старость, съ англійскаго, 
изъ Соути — Звѣзд. 1843, ч. VI, стр. 78—79.

68. "Цвѣтокъ — тамъ же, стр. 205—207.
69. ‘Шляпа—Звѣзд. 1843, ч. VII, стр. 122-

123.
70. ‘Пѣсенка, съ швсдскаго — тамъ же, 

отд. II, стр. 47—48.
71. Второе письмо о русской исторіи — 

Звѣзд. 1843, ч. V, стр. 1—44 (Разсказъ событій 
отъ смерти Я рослава до смерти Юрія Дол- 
гору каго.)

72. Письмо къ читателю (1-е апрѣля) — 
тамъ же, ч. VI, стр. 1—11.

73. Князь Я. Ѳ. Долгоруковъ — тамъ 
же, стр. 81—110.

74. Странный обычай — Звѣзд. 1843, 
ч. VII, стр. 15—18.

75. Вечеръ въ физическомъ кабннетѣ — 
тамъ же, стр. 19—36.

76. Р у м ян ц евы  — тамъ же. Статья 1 
(стр. 75—83). Статья 2 (стр. 97—121). Статья 3 
(стр. 195—211).

77. Троицкій Соборъ на Петербургской 
Сторонѣ — тамъ же, стр. 87—94.

78. Водолазный колоколъ и барометръ — 
Звѣзд. 1843, ч. VIII, стр. 1—12.

79. Листки изъ Скандинавскаго міра — 
Соврем. 1843, т. XXIX, стр. 84—107. Замѣтки 
о Россіи шведскаго писателя; Тегнёръ ;  стихи 
Мармье;  сочиненіе г. Дершау;  „Труды", т. I.

80. К астр ёнъ  и Лен ро тъ  въ Русской 
Лапландіи — Соврем. 1843, т. XXIX, стр. 145— 
160; „Труды", т. I.

81. Путевыя письма Лен рота изъ сѣ- 
верныхъ губерній Россіи — Соврем. 1843, 
т. XXXI, стр. 5—33 (персводъ съ шведскаго); 
„Труды", т. I.

82. Листки изъ Скандинавскаго міра — 
Соврем. 1843, т. XXX, стр. 218—240 и 331—340. 
Два трагическія происшествія; отзывъ нѣмца 
о романахъ Фредерики Бремеръ; вниманіе

финляндскихъ листковъ къ русской литературѣ; 
сочиненіе проф. Вассера о бракѣ; драмы 
шведскаго короля Густава III; путешествіе 
Кастре на  по Россіи; Альмквистъ ;  Оссі- 
анъ въ шведскомъ переводѣ; „Труды", т. I.

83. Рѣчь по случаю рожденія Великаго 
Князя Николая Александровича,  произ
несенная въ торжественномъ собраніи Гель- 
сингфорсскаго Университета 15 октября 
1843 г.—Соврем. 1843, т. XXXII, стр. 199—211; 
„Труды", т. I.

84. ‘Подарокъ — Звѣзд. 1844 г., ч. IX,
отд. II, стр. 1—3. 1844.

85. Панины — Звѣзд. 1844, ч. XII, 
стр. 75—84.

86. Листки изъ Скандинавскаго міра — 
Соврем. 1844, т. XXXIII, стр. 121—155. Замѣ- 
чанія финляндскихъ филологовъ о русской 
грамматикѣ и русскомъ народѣ; финскіе кре
стьяне; Альмквистъ;  Цигнеусъ  о финлянд
ской войнѣ 1741—1742 г.; о р. правописаніи гео- 
графическихъ именъ въ Финляндіи; книжная 
торговля въ Финляндіи; сочиненіе Лен- 
стрема о Пушкинѣ;  „Труды", т. I.

87. Разсказы изъ шведской исторіи (по 
Фрюкселю) — Соврем. 1844, т. XXXV, 
стр. 225—278; „Труды", т. I.

88. Литературный замѣтки и выписки — 
Соврем. 1844, т. XXXV, стр. 269—297. Гёте и 
русскіе поэты; мысли А тт ербом а объ исторіи 
литературы; академикъ Кругъ;  Упсальскій 
Университетъ; исправленный Ш експиръ;  
„Труды", т. I.

89. О романѣ „Семейство", соч. Фреде
рики Бремеръ — Москв. 1844, ч. II, № 3, 
стр. 171—186; „Труды", т. I.

90. ‘Пѣсня — Звѣзд. для младш. возр.
1845, ч. I, стр. 143—144. 1845.

91. ‘Зимнее веселье—тамъ же, стр. 190—
191.

92. ‘Смерть — тамъ же, ч. III, стр. 101.
93. ‘Пѣсня передъ зеркаломъ — Звѣзд. 

для старш. возр. 1845, ч. XIII, стр. 160—161.
94. ‘Письмо изъ деревни — тамъ же, 

ч. XV, стр. 1—2.
95. “Печаль — тамъ же, стр. 153—154.
96. ‘Желаніе — тамъ же, ч. XVI, стр. 43.
97. ‘Порядокъ — тамъ же, ч. XVIII, 

стр. 11—12.
98. ‘Притча о блудномъ сынѣ — тамъ же, 

стр. 78—80.
99. ‘Пѣскь Финскаго стрѣлковаго бата- 

ліона (съ шведскаго) — тамъ же, стр. 100—101.
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(Стихи эти помещены въ письмѣ переводчика 
изъ Гельсингфорса, содержащем!) описаніе 
праздника по поводу назначенія новорожден- 
наго великаго князя, въ Бозѣ почившаго Им
ператора Ал ександра Александровича,  
Шефомъ Финскаго стрѣлковаго баталіона); 
„Труды", т. V.

100. *Къ другу — тамъ же, стр. 145—146.
101. Биби ковъ—тамъ же, ч.ХІІІ.стр.І—3.
102. Изъ писемъ учителя къ ученикамъ — 

тамъ же, ч. XV, стр. 3—15.
103. Маленькая психологическая сцена — 

тамъ же, стр. 168—172.
104. Первыя главы русской исторіи — 

тамъ же, ч. XV и XVI, стр. 19—32 и 63—84.
105. Изъ біографіи Ф р а н к л и н а  — тамъ 

же, ч. XVI, стр. 124—128.
106. Птичка. Письмо къ Другу — тамъ же, 

стр. 178—183.
107. Маленькая философка — Звѣзд. для 

младш. возр., ч. II, стр. 65—69.
108. Дѣтскія письма — тамъ же, ч. III, 

стр. 59—62.
109. Черты изъ жизни княгини Екатерины 

Романовны Дашковой  — Соврем. 1845, 
т. XXXVII, стр. 5—32; „Труды", т. IV.

НО. Воспоминанія о войнѣ 1808 г. и пу- 
тешествіи Императора А лександра  І-го по 
Финляндии — Соврем. 1845, т. XXXVII, 
стр. 274—290; „Труды", т. I.

111. Д ерж ави н ъ  — Соврем. 1845, 
т. XXXVII, № 2, стр. 121—184.

112. Участіе Д ер ж а ви н а  въ „С.-Пе- 
тербургскомъ Вѣстникѣ" — Соврем. 1845, 
т. XXXVIII, № 4, стр. 38-87 .

113. Ф ели ц а  и „Собесѣдникъ любителей 
россійскаго слова" — Соврем. 1845, т. XL, 
стр. 113—150 и 225—263.

114. Объ основныхъ формахъ русскаго 
глагола — Соврем. 1845, т. XXXVIII, стр. 269— 
363 **.

115. Очерки старинныхъ нравовъ Шве- 
ціи — Соврем. 1845, т. XXXIX, стр. 321—338; 
„Труды", т. I.

116. *Пѣсня при эахожденіи солнца, съ
нѣмецкаго (съ нотами) — Звѣзд. для младш. 
возр. 1846, ч. V, стр. 96. 1846.

** Эта, какъ и всѣ послѣдующія статьи, 
изслѣдованія и замѣтки по русской филологіи, 
вошли, большею частью въ псрсработанномъ 
видѣ, въ „Филологическая Разысканія" (самое 
полное последнее изданіе—„Труды", т. II).

117. *Трудъ — тамъ же, стр. 138—139.
118. *Привѣтствіе новому товарищу — 

тамъ же, ч. VI, стр. 61.
119. *Маленькій кусть, съ нѣмецкаго — 

тамъ же, стр. 71.
120. *Свѣтлякъ, съ шведскаго, изъ Ф р а н 

це на — тамъ же, ч. VIII, стр. 57—58.
121. *Терпѣніе (съ нѣмецкаго). Посвящено 

Ел. Ѳ. Келлеръ — Звѣзд. для старш. возр., 
ч. XIX, стр. 51—52.

122. *Шестнадцатилѣтнему стихотворцу — 
тамъ же, ч. XX, стр. 93—94. Стихи, обращен
ные къ покойному С. Н. Николаевскому.

123. *Г-ну С. Н. — тамъ же, стр. 191 —
192. Къ тому же лицу, какъ и № 122.

124. Подражаніе притчѣ о птицахъ и ли- 
ліяхъ — Соврем. 1846, т. XLIII, стр. 211—212.

125. Негро и Васька, два друга — Звѣзд. 
для младш. возр. 1846, ч. V, стр. 70—81.

126. Разговоры Василія Дмитріевича съ 
Алексѣемъ — Звѣзд. для старш. возр. 1846, 
ч. XVII, стр. 112 — 121, и часть XVIII, 
стр. 81—87.

127. О т  Peter den Stores historiska arbe- 
ten — (изъ статьи У стр ялов a) — Borga Tidning
1845, стр. 16.

128. Ученая бесѣда въ Гельсингфорсѣ — 
Соврем. 1846, т. XLII, стр. 252—269; „Труды", 
т. I.

129. Указатель содержанія „Современ
ника" за десятилѣтіе съ 1836 по 1845 г., С.-Пб.
1846, 8°, 79 стр. — Изданъ отдѣльно редакто- 
ромъ „Современника" въ 1846 году.

130. *Воспоминаніе старика — Звѣзд. для
старш. возр. 1847, ч. XXI, стр. 54—55. 1847.

131. Прогулка въ Пальдамо — тамъ же, 
стр. 69—105.

132. Переѣзды по Финляндіи отъ Ладож- 
скаго озера до рѣки Торнео. Путевыя записки, 
С.-Пб. 1847,12°, XVII и 242 стр.; „Труды", т. I.

133. О произношеніи буквъ е, ѣ, э — 
С.-Пб. Вѣд. 1847, № 173; „Ф. Р.“.

134. Некрологъ генерала А. П. Теслева 
(вице-канцлера Гельсингфорсскаго Универси
тета и и. д. Финляндскаго Генералъ-Губерна- 
тора) — С.-Пб. Вѣд. 1847, № 284.

135. Нѣсколько писемъ изъ Швеціи 
(1847) — С.-Пб. Вѣд. 1848, № 77; „Труды", т. I.

136. Изъ дневника, веденнаго въ Швеціи 
(1847) — С.-Пб. Вѣд. 1848, № 273 и 275, 
Упсала; „Труды", т. I.

137. Прогулка по Готскому каналу (1847) —
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Сѣв. Обозр. 1849, № 1, стр. 470—488; „Труды", 
т. I.

138. Стокгольм* (1847) — Москв. 1849, 
ч. V, окт., стр. 239—284; „Труды", т. 1.

139. Оть Веттера до Венера. (Изъ днев
ника, веденнаго въ Швеціи въ 1847 г.) — 0 3 . 
1850, т. LXVIII, смѣсь, стр. 203—220; „Труды", 
т. 1.

140. Под* наблюденіемъ Я. К. Г рота, въ 
1846 и 1847 гг., по Высочайшему повелѣнію, 
напечатан* был* въ Гельсингфорс!;, при его 
участіи въ окончательной обработкѣ, Шведско- 
Русскій словарь въ двухъ томах*, 8°, составлен
ный при Финляндском* Статсъ-Секретаріатѣ. 
Ч. I. А — L, 1846, 684 и 8 ненум. стр.; ч. II, 
М — О, 1847, 645 стр.

Кромѣ того, под* его надзором* и при его 
дЬятельномъ участіи сдѣланы всѣ переводы съ 
шведскаго, появившіеся въ „Современникѣ" 
1840-х* годов*, какъ-то, между прочим*: „О 
королѣ Густавѣ Адольфѣ" (т. XXVII), „Путе- 
выя письма Лен рота изъ скверных* губерній" 
(т. XXXI), „Я ков* Делагарди"  (там* же), „Ве
чер* на Рождество въ лоцманской избѣ“ 
(т. XXXIV), „Остров* на рѣкѣ Улео (там* же), 
„Бронзовый вепрь" (т. XL), „Дворец*" (там* 
же). Особенно же участвовал* он* въ переводѣ 
съ шведскаго двухъ напечатанных* въ „Совре
менникѣ" и отдѣльно романов*: „Семейство" 
Фредерики Б р ем ер ъ и  „Импровизатор*" Ан
дерсена.

141. Плутарх*. ИзъВильмена—Звѣзд. 
для старш. возр. 1848, ч.ХѴ, стр. 61—74. 1 8 4 8 .

142. Прогулка по Готенбургу — там* же, 
стр. 100—113; „Труды", т. I.

143. *Кульнсвъ,  съ шведскаго, изъ Ру не- 
берга — С.-Пб. Вѣд. № 82; „Труды", т. I.

144. Литературные Опыты. Кн. I. Чтеніе 
для юношества, Гельсингфорс*. 1848, 8°, 160 и 
IV ненум. стр. — Выбор* статей и стихотво- 
реній Грота,  напечатанных* въ журналѣ 
„Звѣздочка".

145. Одертъ Г р и п е н б ер г ъ —С.-Пб. Вѣд. 
1848, №№ 91 и 92; „Труды", т. I.

146. Можно ли питаться мясом*? (По по
воду статьи В. С. Порошина) — С.-Пб. Вѣд. 
1848, № 248.

147. Разбор* сочиненія князя П. А. Вя- 
земскаго „Фон*  - Визинъ" — С.-Пб. Вѣд. 
1848, №№ 281, 282 и 283; „Труды", т. III.

148. Theoretisk och praktisk Larobok i ryska 
spraket. Forsta kursen (for begynnare). Helsing

fors. 1848; той же книги 2-е изданіе: Andra 
upplagan, Helsingfors. 1849, VIII и 117 стр.

149. Rysk Lasebok, innehallande smarre 
arbeten pa prosa och vers af J. Grot ,  Helsing
fors. 1848, 160 и 5 ненум. стр. Приложеніе: 
Lexikon till Rysk Lasebok, IV и 71 стр. (было 
2-ое и 3-е изданіс).

150. О русских* журналах* — Р. Инв.,
№ 35, 16 февр.; „Труды", т. V. 1849.

151. Дѣйствительно-ли Мартин* Беръ  ав
тор* хроники? — ЖМНП. 1849, т. LXII, №  5, 
стр. 100—130 [отд. отт.] *; „Труды", т. IV.

152. Очерки изъ Финляндских* походов* 
1808 и 1809 гг. Статья 1 — С.-Пб. Вѣд. 1849, 
№№ 79, 80, 81, 82. Статья 2 — С.-Пб. Вѣд. 
1849, № 101 (и стих. „Кульнев*");  „Труды, 
т. I.

153. Замѣтка о книгѣ Цигнеуса:  „Bidrag
till de nordeuropeiska folkslagens historia". 
(Матеріалы для исторіи сѣверно-европейских* 
народов*, собранные во Франціи и Италіи) — 
ЖМНП. 1850, т. LXV, отд. VI, стр. 46—54; 
„Труды", т. IV. 1850.

154. Handbok i Ryska Rikets historia, af
J. Grot .  Forsta Haftet. Ryssland fore det Mo- 
skovitiska valdets uppkomst., Helsingfors. 1850. 
XII и 86 стр. Под* тѣм*-жс заглавіемъ: Andra 
Haftet. Det Moskovitiska valdet, Helsingfors.
1851.

155. Письма съ берегов* Черного моря
(проф. Лагуса,  перевод* с* шведскаго) — 
С.-Пб. Вѣд. 1851, №№ 271, 273, 277, 283 и 
287; „Труды", т. V. 1851.

156. Научныя новости изъ Финляндіи. 
(Ученые диспуты въ Александровском* Уни- 
верситетѣ. Извлеченіе изъ русских* лѣтописей, 
изд. на шведском* языкѣ — Литературные ве
чера в* Гельсингфорсѣ)—ЖМНП. 1851, ч. LXX, 
отд. VII, стр. 62—70; „Труды", т. I.

157. Разбор* книг*: Hertiginnan af Fin
land, соч. Топеліуса.  (Герцогиня Финлянд
ская, романтизированный разсказъ, съ прило- 
женіемъ исторіи финляндской войны 1741 — 
1743 гг.), и Bidrag till Nordens sjukdomshistoria, 
соч. Ильмони.  (Матеріалы для исторіи болѣз- 
ней въ Сѣверной Европѣ) — ЖМНП. 1851, 
т. LXXI, отд. VII, стр. 31—38; „Труды", т. IV,

* Большая часть статей Я. К. Г рота, по- 
мѣіцавшихся съ этого времени въ ЖМНП. и въ 
других*, особенно академических* изданіяхъ, 
печатались и отдѣльными оттисками, хотя это 
здѣсь не означено при заглавиях*.
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158. Переводъ на русскомъ языкѣ проекта 
новаго Университетскаго Устава (для Алексан- 
дровскаго Университета) и приложеній къ нему. 
См. Переписку съ Плетневымъ, III, стр. 543.

159. О нѣкоторыхъ особенностяхъ въ си- 
стемѣ звуковъ русскаго языка — ЖМНП. 1852, 
т. LXXIV, № 6, стр. 97—137; „Ф. Р.“

160. Областныя великорусскія слова, срод- 
ныя съ скандинавскими — ИзвИАН II О. 
1852: Матеріальі для словаря, т. I, л. III, 
стр. 38—48; „Ф. Р.“

161. Областныя великорусскія слова фин- 
скаго происхождения — ИзвИАН. II О. 1852: 
Матеріалы для словаря, т. I, л. V, стр. 65—68;
„Ф. Р.“

162. ЗамЬчанія по поводу „Опыта област- 
наго великорусскаго словаря" — ИзвИАН. 
II О. 1852: Матеріалы для словаря, т. I, л. VII, 
стр. 113—120; „Ф. Р.“

163. ЗамЬчанія касательно новаго изда- 
нія русскаго словаря — ИзвИАН. II О. 1852, 
т. II, л. I, II, стр. 9—15; „Ф. Р.“

164. Некрологь К а с т р с н а — С.-Пб. Вѣд. 
1852, № 10; „Труды", т. I.

165. Извѣстія о Петербургскомъ краѣ до 
завоеванія его Петр омъ Великимъ — 
ЖМНП. 1853, т. LXXVII, №  1, стр. 1—17; 
„Труды", т. IV.

166. О пребываніи плѣнныхъ Шведовъ въ 
Россіи при Петрѣ Великомъ—ЖМНП. 1853, 
т. LXXVII, № 2, стр. 119—178; „Труды", т. IV.

167. Замѣчанія о спряженіи русскаго гла
гола — ИзвИАН. II О. 1853, т. II: Матеріалы 
для словаря и грамматики, л. XXV, стр. 391 — 
399; „Ф. Р.“

168. Дополнительное замѣчаніе о спря
женіи русскаго глагола—ИзвИАН. II О. 1853, 
т. III, л. VIII, IX, стр. 141—14; „Ф. Р.“

169. Россія и Англія — СЬв. Пч. 1854,
апр. 20, №  87. ЗамЬтка со стихами Хомякова;  
„Труды", т. V. 1854.

170. Очерки Финляндскаго похода 1809 г.—
Соврем. 1855, т. LI, май, отд. IV, стр. 1—14; 
„Труды", т. I (См. выше, № 152). 1855.

171. О глаголахъ съ подвижнымъ ударе- 
ніемъ — ИзвИАН. II О. 1856, т. V, вып. II, 
приб., стр. 337—348; „Ф. Р.“

172. Сравнительный ЗамЬчанія о русскихъ 
словахъ — ИзвИАН. II О. 1856, т. V, вып. II, 
приб., стр. 348—354; „Ф. Р.“

173. Объ элементарномъ преподаваніи 
русскаго языка — ИзвИАН. II О. 1856, т. VI, 
вып. I, стр. 19—34; „Ф. Р.“

174. РЬчь при выпускЬ 21-го курса воспи-
танниковъ Александровскаго Лицея, 6 іюня 
1856 года — Пам. книжка Имп. Александр. 
Лицея на 1856 — 1857 годъ, С.-Пб. 1856, 
33—37; „Труды", т. V. 1856.

175. Въ „ЖурналЬ для чтенія воспитанни- 
ковъ Военно-Учебныхъ Заведекій", въ 1855 и 
1856 гг., напечатаны были Я. К. Гротомъ,  
съ сокраіценіями, для малолѣтнихъ Всликихъ 
Князей Николая и Ал ександра  А лек сан
дровичей,  слѣдующіе разсказы: 1) Капи
танская дочка; 2) Путсшествіе въ Арзрумъ, 
Пушкина;  3) ДЬлай добро и тебЬ будетъ 
добро, Основьян ен ка ,  и 4) Послѣднее сра- 
женіе Ф игнера,  НсвЬдомскаго.

176. Грамота герцога Карла къ Царю
Ѳеодору  Іоанновичу,  найденная въ швед- 
скомъ Государственномъ АрхивЬ — ЖМНП. 
1857, т. ХСШ, № 3, стр. 347—355; „Труды", 
т. IV. 1857.

177. Автографъ Пушкина (19-е октября 
1825 г.) — ИзвИАН. II О. 1857, т. VI, вып. IV, 
стр. 326—336 (см. кн. „Пушкинъ, его лицейскіе 
тов. и наст." — „Труды", т. III).

178. *Въ альбомъ Государю Наслѣднику
Николаю Александровичу — РВ. 1860, 
№ 1 и 2, стр. 391; „Труды", т. V. 1858.

179. ЗамЬтка о значеніи идеаловъ въ вос- 
питаніи — Ж. для восп., 1858, т. IV, стр. 207— 
210; „Труды", т. V.

180. Въ какихъ изданіяхъ наша литература 
особенно нуждается? — ИзвИАН. II О. 1858, 
т. VII, вып. I, стр. 17—26; ЖМНП. 1858, 
т. ХСѴ1ІІ, стр. 174—184; „Труды". V.

181. Словари областныхъ нарѣчій — Изв. 
ИАН. II О. 1858, т. VII, вып. И, стр. 81 -9 5 ;
„Ф. Р.“.

182. О нЬкоторыхъ законахъ русскаго 
ударснія—ИзвИАН. II О. 1858, т. VII, вып. III, 
стр. 161—200; „Ф. Р.“.

183. Матеріалы для обсужденія вопроса о 
новомъ изданіи академическаго словаря—Изв. 
ИАН. II 0 . 1858, т. VII, вып. IV, стр. 241—256; 
„Ф. Р .“.

184. Разборъ поэмы Никитина „Ку- 
лакъ" — ИзвИАН. II О. 1858, т. VII, вып. IV, 
стр. 289—313; „Труды", т. III.

185. ‘Царское Село — РБ. 1859, кн. VI,
стр. 6—8 ; „Труды", т. V. 1859.

186. ‘Скальдъ (съ швсдскаго, изъ Руне- 
берга) — тамъ же, стр. 9—10; „Труды", т. I.

187. Гимнастика въ ПетербургЬ — С.-Пб. 
ВЬд. 1859, № 12; „Труды", т. V.
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188. Матеріалы для обсуждеиія вопроса о 
нопомъ изданіи академическаго словаря, статья 
2-я (см. здѣсь № 183) — ИзвИАН. II О. 1859, 
т. VIII, вып. III, стр. 203—214; та же статья въ 
РБ. 1859 г., кн. VI, стр. 1—52, подъ загл.: 
„Мысли Якова Гримма о національномъ сло- 
варѣ"; „Ф. Р.“.

189. Рѣчь къ выпускнммъ воспитанникамъ 
Александровскаго Лицея на актѣ 24 мая
1859 г. — С.-Пб. Вѣд. 1859, № 136 [отд. отт., 
стр. 1—11]; ИзвИАН. II О., т. VIII, вып. III, 
стр. 235—240; „Труды", т. V.

190. Планъ академическаго изданія сочи- 
неній Дер ж авина—С.-Пб. Вѣд. 1859, мая 14, 
№ 103; ИзвИАН. II О. 1859, т. VIII, вып. II, 
стр. 81—89; — ЖМНП. 1859, т. СИ, стр. 177— 
183.

191. Рукописи Дер ж авина  и Н. А. 
Львова  — С.-Пб. Вѣд. 1859, дек. 9, № 268; 
М. Вѣд. 1859, № 295; ИзвИАН. II О. 1860, 
т. VIII, вып. IV, стр. 241—260.

192. Читалагайскія оды Державина — 
Библ. Зап. 1859, № 16, стр. 482—495.

193. Литературный вечерь 10 января
1860 года въ С.-Петербургѣ — С.-Пб. Вѣд. 
1860, № 9; М. Вѣд. 1860, № И; ЖМНП. 
1860, т. СѴ, стр. 95—98; „Труды", т. V. 1860.

194. Литва, или Скандинавія? — 0 3 . 1860, 
т. СХХІХ, № 4, отд. I, стр. 377—388.

195. О нѣкоторыхъ законахъ русскаго уда- 
рснія. Статья II (см. здѣсь № 182). О пере- 
ходѣ ударенія въ склоненіи именъ существи- 
тельныхъ — ИзвИАН. II О. 1860, т. VIII, 
вып. V, стр. 361—373; „Ф. Р.“

196. Жизнь Державина — РВ. 1860, 
т. XXVI, № 7, стр. 331 — 378. Дополненія въ 
№  8 РВ., стр. 397—400.

197. ‘Добрая память — РВ. 1861, № 4,
стр. 701—702; „Труды", т. V. 1861.

198. ‘Памяти Пушкина — тамъ же, № 9, 
стр. 300 — 302; также въ Памятной книжкѣ 
Александровскаго Лицея; „Труды", т. V.

199. Замѣтка о русской журналистикѣ — 
РВ. 1861, т. XXXI, №  2, Литер. Обозр., 
стр. 905—911; „Труды", т. V.

200. Рѣчь на юбилеѣ князя П. А. Вязем- 
скаго (2 марта 1861 г.)—ИзвИАН. II О. 1860, 
т. IX, вып. V, стр. 342—345; также въ отдѣль- 
номъ изданіи „Юбилей 50-лѣтія литературной 
дѣятсльности князя П. А. Вяземскаго" ,  
С.-Пб. 1861,8°, стр. 45—49; „Труды", т. III.

201. О ходѣ въ 1860 году приготовитель-

ныхъ работъ по изданію Державина — Изв. 
ИАН. II О., т. IX, вып. III, стр. 128—139.

202. Нѣсколько ученыхъ замѣтокъ во 
время заграничнаго путешествія — ИзвИАН. 
II О., т. IX, вып. III, стр. 139—160; „Труды", 
т. V.

203. По поводу вопроса о признакахъ 
спряженія русскихъ глаголовъ. Отвѣгъ на 
письмо П. С. Билярскаго  — ИзвИАН. II О., 
т. IX, вып. III, стр. 261—264; „Ф. Р.“

204. Бѣлинскій и его мнимые послѣдо- 
ватели—С.-Пб. Вѣд. 1861, №  109; „Труды", т. V.

205. Критическія замѣтки о письмахъ 
К ар ам з и н а  и Г рибоѣдова.—Два слова объ 
Академіи Наукъ—РВ. 1861, апрѣль, т. XXXII, 
Литграт. Обозр., стр. 145—152; „Труды", т. III.

206. Критическая замѣтка объ „Истори
ческой хрестоматіи новаго періода русской 
словесности (отъ Петра I до нашего времени)", 
сост. А. Галаховымъ, С.-Пб. 1861, т. I.—Изв. 
ИАН. II О., т. X, вып. II, л. 235, стр. 152; „Тру
ды", т. III.

207. Матеріалы для біографіи Дер ж а
вина. Дѣятельность и переписка его во время 
Пугачевскаго бунта. — Уч. Зап. II ОИАН.
1861, кн. VII, вып. I, стр. 1—169.

208. Объ авторѣ „Митюхи Валдайскаго" 
(П. Н. Семеновѣ) — Библ. Зап. 1861, № 15, 
стр. 447—457; „Труды", т. III.

209. Матеріалы для исторіи Пугачевскаго 
бунта. Бумаги Кар а и Бибикова.  Со снимкомъ 
съ почерка Бибикова — ЗапИАН. 1862, т. I, 
кн. 2. Прил. № 4, стр. 1—65; „Труды", т. IV.

1862.

210. Письма Ломо носова и С у м аро
кова къ И. И. Шувалову.  Матеріалы для 
исторіи русскаго образованія. Со снимками 
почерковъ Сумар окова и Л о м он осова— 
ЗапИАН. 1862, т. I, кн. I, № 1, стр. 1—52; 
„Труды", т. III.

211. Изъ дорожнаго дневника, веденнаго 
за границей (лѣтомъ 1860 г.) — РВ. 1862, № 1, 
стр. 383—410; № 2,стр. 731—746; „Труды",т.Ѵ.

212. Записка о дополнительныхъ мате- 
ріалахъ для біографіи Д ер ж а ви н а  (собран- 
нмхъ въ Тамбовѣ и на Волгѣ) — ЗапИАН. 1862, 
т. II, кн. 1, стр. 29—94 [отд. отт.].

213. По поводу толковъ о правописаніи— 
Соврем. Лѣтоп. 1862, іюль, № 28, стр. 1—4. 
Ср. Сѣв. Пч. 1862, № 314; „Ф. Р.“

214. Занятія Пушкина (архивный, осо
бенно по Исторіи Пугачевскаго бунта) — РВ.
1862, № 12, стр. 636-645 ; „Труды", т. III.
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215. Дешево купленное эстетическое на-
слажденіе — МВѢд. 1863, № 31. 1863.

216. Замѣтка о народномъ лѣчебникѣ — 
Сѣв. Пч. 1863, № 72; „Труды", т. V.

217. Библіографическая замѣтка объ одѣ 
„Богъ“ — ЗапИАН. 1863, т. 111, кн. 1, стр. 39— 
45. Переведена на нѣмецкій языкъ въ Archiv 
fiir wissensch. Kunde von Russland, В. XXIV, 
Heft 1, S. 177—184.

218. Матеріалы для исторіи Пугачевскаго 
бунта. Переписка И м п ератри цы  Екате
рины II съ графомъ П. И. П а н и н ы м ъ — Зап. 
ИАН. 1863, т. Ill, кн. 1, № 4, стр. 241—258; 
„Труды", т. IV.

219. Поѣздка въ Петрозаводскъ и на Ки- 
вачъ — ЗапИАН. 1863, т. IV, кн. 1, стр. 51 — 
63; „Труды", т. V.

220. Званка и могила Д ерж авина  — 
Соврем. Лѣтоп. 1863, сент., № 33, стр. 4—6.

221. Д ерж авинъ и графъ Петръ Па- 
нинъ —СПб. Вѣд. 1863, №№ 208 и 210.

222. Начало Руси — Сем. Веч., мл. возр.,
№ 2, стр. 28 — 32 и № 10, стр. 466 — 472; 
„Труды", т. V. 1864.

223. Некрологь академика А. X. Восто
кова—СПб. Вѣд. 1864, февраля 9, № 33; „Тру
ды", т. III.

224. Похороны Востокова — СПб. Вѣд. 
1864, № 38; „Труды", т. III.

225. Некрологь графа Д. Н. Блудова — 
СПб. Вѣд. 1864, фсвр. 20, № 43; „Труды", т. III.

226. Воспоминание о Гоголѣ —РАрх. 1864, 
№ 2, стр. 177—180; „Труды", т. III.

227. Критическая замѣтка объ „Истори
ческой хрсстоматіи новаго періода русской 
словесности", А. Галахова,  т. II, С.-Пб. 
1864 — СПб. Вѣд. 1864, № 305; „Труды", т. III.

228. Замѣтка о неисправности телеграфа — 
МВѢд. 1864, № 112.

229. Откуда слово Кремль? — ЗапИАН 
1864, т. VI, кн. 1, стр. 203—211. Нѣмец
кій псреводъ съ сокращеніями—въ Archiv fiir 
wiss. Kunde v. Russland, В. XXIV, Heft 2, 
S. 247 и слѣд.

230. Годовщина основанія Царскосельскаго 
Лицея—СПб. Вѣд. 1864, № 239; „Труды", т. V.

231. Извлеченія изъ писемъ Илличев-
скаго къ Фусу — РАрх. 1864, № 10,
стр. 1050—1076; „Труды", т. III.

232. Критическая замѣтка о„Русскомъ Ар- 
хивѣ“ —СПб. Вѣд. 1864, № 210; „Труды", т. III.

233. Отчетъ по Отдѣленію Русскаго языка 
и словесности за 1864 г. (съ характеристикой

графа Блудова,  Востокова и Шевырева) .  
Торжеств. Собраніе Имп. Ак. Наукъ 29 дек. 
1864—Отч. II О ИАН., С.-Пб. 1865, стр. 401 — 
427; „Труды", т. 111.

234. Сочиненія Державина,  съ объясни
тельными примѣчаніями Я. Грота.  Томъ I. 
Стихотворенія, ч. I. Съ рисунками, найден
ными въ рукописяхъ поэта, съ портретами и 
снимками, С.-Пб. 1864, 8°, L и 812 стр. 
Роскошное изданіе въ девяти томахъ.

235. Очеркъ академической дѣятельности
Ломоносова,  читанный въ торжественномъ 
собраніи Акад. Наукъ 6 апрѣля 1865 г. — 
ЗапИАН. 1865, т. VII, кн. II, стр. 220-258; 
„Труды", т. III. 1865.

236. Отвѣтъ на библіографическій во- 
просъ — РАрх. 1865, стр. 1400—1402; „Тру
ды", т. V.

237. Годовщина дня основанія Царско
сельскаго Лицея (со стихами) — РАрх. 1866, 
№ 1, стр. 127-131.

238. Замѣтка о „Русскомъ Архивѣ", С.-Пб. 
Вѣд. 1865, № 303; „Труды", т. III.

239. Отчетъ по Отдѣленію Русскаго языка 
и словесности за 1865 годъ (съ некрологами
К. И. А рсен ье ва и П. А. Плетнева)—Торж. 
Собр. ИАН. 29 дек. 1865 г., С.-Пб. 1866, 
стр. 51—62 — Отч. II ОИАН., С.-Пб. 1866, 
стр. 431—451; „Труды", т. III.

240. Характеристика Державина,  какъ 
поэта — Торж. собр. ИАН. 29 дек. 1865 г., 
стр. 87—103; РВ. 1866, т. 61, № 2, стр. 450— 
469; Сб. II ОИАН. 1867, т. I, № 4, стр. 1—25.

241. Сочинснія Державина.  Томъ II. 
Стихотворенія, ч. II. Съ рисунками, найден
ными въ рукописяхъ поэта, С.-Пб. 1865, XIV и 
736 стр.

242. *Въ день годовщины основанія
Царскосельскаго Лицея — РАрх. 1866, № 1, 
стр. 127; „Труды", т. V. 1866.

243. Некрологъ П. А. Плетнева — СПб. 
Вѣд. 1866, № 1; „Труды", т. III.

244. Сочиненія Державина.  Томъ III. 
Стихотворенія, ч. III. Съ портретомъ Д. А. 
Д ержавиной  и пятью виньетками, С.-Пб. 
1866, XXII и 784 стр.

245. О Второмъ Отдѣленіи Академіи 
Наукъ —МВѢд. 1866, № 102, мая 21; Сб. II О. 
ИАН. 1867, т. I, № 5, стр. 1—16; „Труды", т. III.

246. Очеркъ дѣятельности и личности Ка
р а м з и н а — СПб. Вѣд. 1866, №№ 323 и 324 
(съ тѣми сокращеніями, съ какими рѣчь была 
читана въ Академіи). Полная рѣчь: Торж. со-
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браніе Имп. Ак. Н. 1 декабря 1866 г., С.-Пб. 
1867, стр. 7—45; Сб. II ОМАН. 1867, т. 1, 
№ 10, стр. 1—60. Нѣм. перев. въ Central- 
blatt fiir slavische Litteratur und Bibliographie, 
1867, № № 9—12; „Труды**, т. Ш.

247. Письма Н. М. К а р а м з и н а  къ И. И. 
Дмитр іеву.  Съ примѣчаніями и указателемъ 
издали Я. Гротъ и П. Пекарскій,  С.-Пб. 
1866, 8°, XII, 483, 0214 и 3 ненум. стр.

248. Карамзинъ въ исторіи русскаго 
литературнаго языка — ЖМНП. 1867, № 4, 
т. СХХХ1Ѵ, стр. 20—76; „Труды**, т. II. 1867.

249. Замѣтка о топографическихъ назва- 
ніяхъ вообще — ЖМНП. 1867, ноябрь, 
т. СХХХѴІ, стр. 617—628; „Ф. Р.“

250. Сочиненія Державина.  Томъ IV.
Драматическія сочиненія. Съ указателемъ къ 
первымъ четыремъ томамъ, 1867, XII, 861 и 
3 ненум. стр. 1868.

251. Переписка преосв. Е в г ен ія  съ Дер- 
жавинымъ — Сб. II ОИАН. 1868, томъ V, 
вып. 1, стр. 65—216. Въ приложеніяхъ: письма 
Ев ген ія  къ гр. Хвостову и К. К. Гирсу.

252. Литературная жизнь Крылова  — 
СПб. Вѣд. 1868, №№ 34, 36 и 37; Сб. II О. 
ИАН. 1869, т. VI, стр. 1—28; „Труды**, т. III.

253. Дополнительное біографическое из- 
вѣстіе о Крыловѣ (съ тремя приложеніями)— 
Сб. II ОИАН. 1869, т. VI, стр. 29—47. (Прежде 
было въ СПб. Вѣдом., подъ заглавіемъ „За- 
мѣтки для біографіи Крылова" ,  1868, 28 стр. 
№ 114); „Труды", т.III.

254. Сатира Крылова  и его „Почта Ду- 
ховъ" — BE. 1868, № 3, стр. 203—224. ПолнЬе 
Сб. II ОИАН. 1869, т. VI, стр. 109—134; 
„Труды", т. III.

255. Замѣтка о пасторѣ Гротѣ (дѣдѣ 
академика)—Сб. II ОИАН. 1868, т. V, вып. 1-й, 
стр. 289—292; „Труды", т. III.

256. Сельская школа (изъ Рязанской губ.) 
— Соврем. Лѣтоп. 1868, № 28, стр. 10—12; 
„Труды", т. V.

257. Отзывъ о русско-французскомъ сло- 
варѣ М а к а р о в а — Сб. II ОИАН. 1868, т. II, 
стр. XXI — XXVI. Отзывы акад. Б россе и 
Гр ота о французско-русскомъ словарѣ Мака
рова—Сб. II ОИАН. 1870, т. VII, стр. LXVII— 
LXVIII; „Ф. Р.‘*.

258. Разборъ брошюры: „Die Lehre vom 
rassischen Accent, von Dr. L. Kayss ler ,  Berlin, 
1866“ —ЖМНП. 1869, янв., ч. CXLI, стр. 239— 
251; „Ф. Р.“

259. Сочиненія Дер ж авина  — Второе

академическое изданіс (безъ рисунковъ). Со- 
держаніе томовъ и ихъ заглавія тожественны 
съ роскошнымъ изданіемъ. Томъ I, 1868, XXXV, 
542 и 2 ненум. стр.

260. Разборъ „Исторіи русской литера
туры", А. Галахова,  т. II, С.-Пб. 1868 — 
ЖМНП. 1869, февраль, ч. CXLI, стр. 476—496; 
„Труды", т. III. 1 8 6 9 .

261. Къ исторіи шведской войны въ 
1788 г. — РАрх. 1869, № 1, стр. 111—124; 
„Труды", т. IV.

262. Рѣчь объ университетскомъ образо
ван^, произнесенная на юбилейномъ обѣдѣ 
С.-Петербургскаго Университета, 9 февраля 
1869 г., и письмо о томъ къ М. И. Сухомли
нову — Юбил. Актъ С.-Пб. Университета, 
С.-Пб. 1869, стр. 166—171; „Труды", т. V.

263. Предварит, замѣтка къ комической 
оперѣ Крылова  „Кофейница" — Сб. II ОИАН. 
1869, т. VI, стр. 217—218.

264. Примѣчаніе къ матеріаламъ о Кры
ловѣ, доставленнымъ М. И. С ем евс ки мъ— 
тамъ же, стр. 345—346.

265. Замѣтка о нѣкоторыхъ басняхъКры
лова — Сб. II ОИАН. 1869, т. VI, стр. 279— 
286; „Труды", т. III.

266. По поводу учрсжденія въ Петербургѣ 
Гимнастическаго Общества — Голосъ 1869, 
№ 319. Подп.: — ъ; „Труды", т. III.

267. Петръ Александровичъ Плетневъ.  
По поводу статьи И. С. Т урген ева  „Лите
ратурный Вечеръ у Плетнева" — РАрх. 1869, 
стр. 2067—2089; „Труды", т. III.

268. Разборъ Толкового Словаря Даля.  
Отчетъ о присужденіи Ломоносовской преміи. 
(Чит. 29 дек. 1869 г.). — Сб. II ОИАН. 1870, 
т. VII, № 10, стр. 1—60; „Ф. Р.“

269. Дополненія и замѣтки къ Толковому 
Словарю Даля  — Сб. II ОИАН. 1870, т. VII, 
№ 10, стр. 90—112; „Ф. Р.“

270. Сочиненія Державина.  Томъ V. 
Переписка (1773—1793). Съ портретомъ Д ер 
жавина и четырьмя таблицами снимковъ, 
1869, LXIV, 924 и 2 ненум. стр.

271. Сочиненія Державина.  Второе ака
демическое изданіе. Томъ II, 1866, VI и 464 стр.

272. Россія и Европа на желѣзныхъ доро-
гахъ — Соврем. Лѣтоп. 1870, № 34, стр. 6—7. 
Подп.: „Проѣзжій". 1 8 7 0 .

273. П. С. Потемкинъ во время Пуга
чевщины. Матеріалы для исторіи Пугачсвскаго 
бунта—РСт. 1870, т. И, книга X, стр. 379—414; 
„Труды", т. IV.
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274. Еще два слова о приписанной Кры
лову баснѣ „ Обѣдъ у Медвѣдя“ — РСт. 
1870, т. II, книга X, стр. 414—416. Подпис.: 
„Читатель"; „Труды", т. III.

275. Нѣсколько замѣтокъ на письма Ми
т р ополита  Ев ген ія  къ Македонцу и 
Н. И. З и н о в ь е в а  къ своему сыну — РАрх. 
1870, № 10, стр. 1768—1776.

276. Изъ поѣздки въ Воронежъ — BE. 
1870, № 11, стр. 141—159; „Труды", т. V.

277. Замѣтка гимназическаго учителя для 
мыслящихъ собратій — СПб. Вѣд. 1870, №333. 
Подп.: „Русскій учитель"; „Труды", т. V.

278. Сочиненія Державина.  Второе ака
демическое изданіе. ТомъШ, 1870,ХѴІ+642 стр.

279. Замѣтки о дѣятельности Петербург- 
скаго гимнастическаго общества — СПб. Вѣд.
1870, №  279; 1871 г ., №  114. 1 8 7 1 .

280. Замѣтки о привилегированныхъ за- 
крытыхъ заведеніяхъ — СПб. Вѣд. 1841, №42, 
въ отдѣлѣ „Хроника". Подп.: „Русскій учи
тель".

281. Замѣтка о „Русскихъ народныхъ пѣс- 
няхъ", собраиныхъ Шейномъ — СПб. Вѣд.
1871, № 43; „Труды", т. IV.

282. Въ чемъ сущность вопроса о класси- 
цизмѣ (по поводу статьи А. Н. Бекетова)  — 
Голосъ 1871, № 102; „Труды", т. V.

283. О возобновленіи подписки на памят- 
никъ Пушкину — СПб. Вѣд. 1871, № 104. 
Перепеч. въ Московскихъ Вѣдомостяхъ.

284. По поводу вопросовъ о предметахъ 
общаго образованія (отвѣтъ М. М. Стасюле
вичу)—СПб. Вѣд. 1871, № 117; „Труды", т. V.

285. Изъ Ряжска — СПб. Вѣд. 1871, 
№ 196. Подп.: X.

286. ДмитрійСтепановичъ Протопоповъ  
(некр.) — СПб. Вѣд. 1871, № 278; „Труды", 
т. V.

287. Библіографическія замѣтки объ из- 
данныхъ въ Тифлисѣ книгахъ: „Бакинская 
губернія" и „Сборникъ свѣдѣній о Кавказѣ"— 
СПб. Вѣд. 1871, № 349. Подп.: Г.; „Тру
ды", т. III.

288. Къ исторіи ссылки Сперанскаго.  
(Двѣ замѣтки о генералѣ А. В. Воейковѣ) — 
РАрх. 1871, № 12, стр. 2073—2078 и 2121— 
2124; „Труды", т. IV.

289. Иванъ Ивановичъ Хсмницеръ  
(1745—1784). Новыя о немъ нзвѣстія по руко- 
писнымъ источникамъ — РСт. 1872, кн. II, 
стр. 215—234. (Чит. въ год. собр. Ак. Н. 29 де

кабря 1871 г.) (Вошло въ изданіе: „Сочиненія 
и письма Хемницера"); „Труды", т. III.

290. Сочиненія Державина.  Томъ VI. 
Переписка (1794—1816) и „Записки". Съ порт- 
ретомъ Державина.  1871, XXX, 904 и 
2 ненум. стр.

291. Сочиненія Державина.  Второе ака
демическое изданіе. Томъ IV, 1871, VI и 
274 стр.

292. Прибавленіе къ библіографіи литера
туры о Ломоносовѣ — Сб. II ОИАН. 1872, 
т. VIII, стр. 107—108. 1872.

293. Замѣтка о нищихъ на Васильевскомъ 
Острову — СПб. Вѣд. 1872, № 26. Подп.: 
„ Островитянинъ".

294. Памятная книжка Хемницера — 
РСт. 1872, книга IV, стр. 612—623.

295. Филологическая замѣтка о словѣ 
аистъ и о названіяхъ нѣкоторыхъ днѣпровскихъ 
пороговъ — ЖМНП. 1872, т. CLX, № 4, 
стр. 288—294; „Ф. Р.“

296. Замѣтка о С.-Пб. гимнастическомъ 
обществѣ — СПб. Вѣд. 1872, №№ 122 и 128.

297. Воспоминанія о П. П. Пекарскомъ— 
СПб. Вѣд. 1872, авг. 1, № 268; Сб. И ОИАН. 
1873, т. X, стр. VI—VII (протоколы), 55—59; 
„Труды", т. III.

298. Петръ Великій, какъ просвѣтитель 
Россіи. (Чит. въ торжественно.чъ собраніи 
Академіи Наукъ 31 мая 1872 года) — Сб. II 
ОИАН. 1873, т. X № 3, стр. 1—56; „Труды", 
т. IV.

299. Сочиненія Державина.  Томъ VII. 
Сочиненія въ прозѣ. 1872, XVII, 157 и 3 нен. 
стр.

300. Екатерина  II въ своей литературной
перепискѣ — ПравВ. 1873, № 287; Сб. ИРИО., 
т. XIII, С.-Пб. 1874, стр. XII — XXVI; „Тру
ды", т. IV. 1873.

301. Замѣтка о нѣкоторыхъ старинныхъ 
техническихъ терминахъ русского языка — 
Сб. II ОИАН. 1873, т. X, стр. LXII-LXV; 
„Ф. Р.“.-

302. Воспоминаніе о Вл. Ив. Далѣ — 
Сб. II ОИАН. 1873, т. X, стр. 37-54.

303. Сочиненія и письма Хемницера по 
подлиннымъ его рукописямъ, съ біографи- 
ческою статьею и примѣч. Я. Г рота. Къ 
тексту приложены: портретъ Хемницера и 
снимки съ его почерка, С.-Пб. 1873, V и 
434 стр.

304. Спорные вопросы русскаго правопи- 
санія отъ Петра Великаго донынѣ. Филологи-
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ческое разысканіе Я. Грота, С.-Пб. 1873, 8°, 
162 стр.; „Ф. Р.“

305. Филологическія Разысканія. Мате- 
ріалы для словаря, грамматики и исторіи рус- 
скаго языка, С.-Пб. 1873, VIII, и 668 стр.; 
«Труды**, т. II.

306. Записка о путешествии въ Швецію и 
Норвегію — Сб. II ОМАН. 1874, т. XI, № 4, 
стр. 1—33; „Труды**, т. I.

307. Первенцы Лицея и его преданія —
Складчина, лит. сборникъ, С.-Пб. 1874, стр. 
339—376; „Труды**, т. III. 1874.

308. Библіографическая замѣтка о нѣмец- 
комъ переводѣ басенъ Крылова,  изданномъ 
Ф. Лэве — СПб. Вѣд. 1874, № 61; „Труды**, 
т. III.

309. Видѣніе Валы (изъ Сеймундовой 
Эдды) — Образцовый произведенія скандинав
ской поэзіи, изд. редакціи ФЗ., ч. 1, Воронежа,
1875, стр. 29—38; „Труды**, т. I.

310. Жслѣзнодорожная заметка — СПб. 
Вѣд. 1874, № 248. Подп.: „Пассажиръ 2 класса".

311. Фритіофъ, скандинавскій витязь, 
поэма Т е г н ё р а. Второе, исправленное изданіе. 
Съ прилож. перев. первоначальной исландской 
саги, Воронежъ. 1874, 8°, IV, 170 и 29 стр. 
„Сборн. Сканд. поэзіи**; „Труды", т. I.

312. Сборникъ Императорскаго  Рус- 
скаго Историческаго Общества. Томъ XIII. 
Бумаги Императрицы Екатерины II, храня
щаяся въ Государственномъ Архивѣ (1762— 
1774), С.-Пб. 1874, LII и 471 стр.

313. Воспитаніе Екатерины н - Д р .  и
Нов. Россія 1875, № 2, стр. НО—125; „Труды", 
т. IV. 1875.

314. Отзывъ Екатерины  II объ Арсеніи 
Мацѣевичѣ. — Ея часовыхъ дѣлъ мастеръ 
Ф а з и  — PC. 1875, кн. XI, стр. 587 — 590; 
„Труды", т. IV.

315. Дѣти правительницы Анны Л е о 
польдовны въ Горсенсѣ (по датскимъ извѣ- 
стіямъ) — PC. 1875, книга IV, стр. 760—768; 
„Труды", т. IV.

316. РЬчь на юбилейномъ обѣдѣ въ честь 
В. Я. Буняковскаго.  — Описаніе праздно- 
ванія докторскаго юбилея Вице-Президента 
Академіи Наукъ В. Я. Буняковскаго ,  С.-Пб.
1876, стр. 27—30; „Труды", т. V.

317. Старина Царскосельскаго Лицея: 
1) Малиновскій и Вальховскій;  2) Ма- 
тюшкинъ;  3) Лицейскія годовщины — РАрх. 
1875, № 4, стр. 479—493; „Труды", т. III.

318. Матеріалы для исторіи Пугачевскаго

бунта. Бумаги, относяіціяся къ последнему пе- 
ріоду мятежа и къ поимкѣ Пугачева — Сб. II 
ОИАН. 1876, т. XV; „Труды", т. IV.

319. Письмо о брошюрѣ И. Валькова
(псевд.): „Сборник правил русскаго право-
писанія" и проч.—Голосъ 1875, № 279; „Ф. Р.“.

320. Привѣтствіе академику Ф. Ф. Б ран д
ту въ день его юбилея — СПб. Вѣд. 1876, 
№  13; нѣмецкій переводъ—St. Petersb. Zeitung 
1876, № 13; „Труды", т. V. 1876.

321. Разборъ книгъ: „Опытъ фонетики 
резьянскихъговоровъ", И. Бодуэна-де-Кур-  
тенэ ,  Варшава, 1875, и „Этимологія древняго 
церковно-славянскаго и русскаго языка, сбли
женная съ этимологіей языковъ греческаго и 
латинскаго", Е. Бѣлявскаго,  М. 1875-ЖМНП. 
1876, № 1, т. CLXXXIII, стр. 190—204; „Ф. Р.“

322. Воспоминаніс о графЬ МодестЬ Ан
дреевиче КорфЬ — PC. 1876, книга II, стр. 
422—425; „Труды", т. III.

323. Екатерина  II и Густавъ III. 
Статья 1 — Др. и Нов. Россія 1876, № 2, стр. 
105—129; „Труды", т. IV.

324. Библіографическая замЪтка о Каспіи, 
академика Дорна  — СПб. Вѣдом. 1876, № 62.

325. Старина Царскосельскаго Лицея. 
Графъ М. А. Корфъ.  Де-Будри.  Еженедѣль- 
ныя бесѣды — РАрх. 1876, кн. I, стр. 481—487; 
„Труды", т. III.

326. „Горе-Богатырь" Е катерины  II — 
Братская Помочь пострадавшимъ семействамъ 
Боскіи и Герцеговины, С.-Пб. 1876, стр. 185— 
190. Вошло потомъ въ приложенія къ статьѣ 
„Екатерина II и Густавъ ІП“, въ Сб. II 
ОИАН.; „Труды", т. IV.

327. Письмо изъ Рима (сент. 1876 г.) — 
Славян. Сб. 1877, т. II, Отд. III, стр. 17—23; 
„Труды", т. V.

328. Филологическія Разысканія [см. здіісь 
№ 305]. Второе, значительно дополненное из
даніе, въ двухъ томахъ: Томъ I. Матеріалы для 
словаря, грамматики и исторіи русскаго языка, 
С.-Пб. 1876, VIII и 526 стр.; Томъ II. Спор
ные вопросы русскаго правописанія отъ Петра 
Великаго донынѣ, С.-Пб. 1876, XII, 460 и 
нснум. стр. (Совершенно переработанное из
даніе).

329. Сочиненія Державина.  Второе изда
ніе. Томъ V, 1876, LIX и 939 стр.; Томъ VI, 
С.-Пб. 1876, XXVIII И 840 стр.

330. Въ память Юрія Ѳедоровича Сам а
рина. РЬчи, произнесенный въ Петербург^ и 
въ Москвѣ по поводу его кончины. Съ прило-
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женіемъ портрета. Изд. Славянскаго Комитета, 
С.-Пб. 8°, 53 стр.

331. Рѣчь, составленная по порученію 
Президента Академіи Наукъ и читанная въ 
торжеств. Собраніи 29 дек. 1876 года графомъ 
Ѳ. П. Литке  по случаю 150-лѣтняго юбилея 
Академіи — ЗапИАН. 1877, т. XXIX, кн. 1; 
„Труды", т. III.

332. Эпизодь изъ Пугачевщины — Др. и
Нов. Россія 1877, № 3, стр. 230—248; „Тру
ды", IV. 1877.

333. Е катерина II и Густавъ III. 
Статья 2-я — PC. 1877, книга III, стр. 403— 
417; Сб. II ОМАН. 1878 г., т. XVIII, № 1, 
стр. 1—115; „Труды", т. IV.

334. Замѣтка къ статьѣ „Герцогиня Кинг- 
стонъ" — PC. 1877, книга III, т. XVIII, стр. 
417—418; „Труды", т. IV.

335. Некрологь Рунеберга  — СПб. Вѣд.
1877, апр. 28, № 116; „Труды", т. I.

336. Филологическія занятія Екате
рины II — РАрх. 1877, Кя 4, стр. 425 — 442;
„Ф. Р.“

337. Сотрудничество Е ка терины II въ 
„Собесѣдникѣ" княгини Дашковой — Сб. 
ИРИО. 1877, т.ХХ, стр. 525-542; „Труды", т. IV.

338. Рѣчь на шведскомъ языкѣ, произне
сенная въ Упсалѣ отъ имени Академіи Наукъ 
на юбилеѣ тамошняго Университета 6 сентября 
(26 авг.). 1877 г. — Nya Dagligt AUehanda, 15 
(3) сентября 1877; Helsingfors Dagblad 7 (19) 
сент. 1877. Русскій переводъ въ статьѣ „Воспо- 
минанія о 400-лѣтнемъ юбилеѣ Упсальскаго 
У ниверситета".

339. Рѣчь на французскомъ языкѣ, про
изнесенная на ужинѣ въ Дротнинггольмѣ, въ 
отвѣтъ королю Оскару  II, отъ имени всѣхъ 
иностранныхъ депутатовъ, 8 сент. (28 авг.) 
1877 г. — Nya Dagligt AUehanda 15 (3) сент. 
1877; перепеч. въ Journal de St.-Petersbourg 14 
(26) сент. 1877, № 242. Русскій переводъ напе- 
чатанъ въ Сѣв. Вѣст. 15 сент. 1877, № 137, и 
въ Моек. Вѣд. 18 сент. 1877, № 231.

340. Воспоминанія о четырехсотлѣтнемъ 
юбилсѣ Упсальскаго Университета — СПб. 
Вѣд. 1877, №№ 251, 254, и 263 (отъ лица 
русскаго очевидца). Полнѣе — ЗапИАН. 1877, 
т. XXXI, № 1; Сб. II ОИАН. 1878, т. XVIII, 
№  2, стр. 1—67; „Труды", т. I.

341. Рѣчь по случаю празднованія 150-лѣт
няго юбилея С.-Пб. Вѣдомостей — СПб. Вѣд.
1878, №№ 17 и 18; „Труды", т. V. 1 8 7 8 .

342. Письмо къ редактору „Новаго Вре

мени" о нашей журналистикѣ — НВ. 1878, 
янв. 19, № 680; „Труды", т. V.

343. *В. Я. Буняковскому,  въ день его 
юбилея, 7 мая — СПб. Вѣд. 1878, № 126; „Тру
ды", т. V.

344. Замѣтка о сущности нѣкоторыхъ зву- 
ковъ русскаго языка — Сб. II ОИАН. 1878, 
т. XVIII, №  8, стр. 1—22. Первоначально на 
нѣмецкомъ языкѣ — въ Archiv fur slavische Phi- 
lologie, 1878, Band III, Heft 1, стр. 138—151: 
Ueber die Natur einiger Laute im Russischen;
„Ф- P.“

345. Отчетъ о присужденіи преміи графа 
Кушелева-Безбородка за біографію князя 
А. А. Безбородка,  соч. Н. И. Григоровича 
—Сб. II ОИАН. 1878, т. XVIII, № 7, стр. 1—34; 
„Труды", т. IV.

346. Библіографичсскія и историческія 
замѣтки. Орѣховецкій договоръ. Происхожде- 
ніе Екатерины I — Сб. II ОИАН. 1878, 
т. XVIII, №  4, стр. 1—32; „Труды", т. IV.

347. Гриммъ и г-жа Д ’Эпинэ — РАрх. 
1878, №  8, стр. 463—471; „Труды", т. IV.

348. Князь Петръ Андреевичъ Вязем- 
скій (искр.) — НВ. 1878, ноября 19, № 980; 
Моек. Вѣд. 1878, № 297; Сб. II ОИАН. 1880, 
т. XX, стр. IX—XI; „Труды", т. III.

349. Заботы Екатерины II о народномъ 
образованіи — СПб. Вѣд. 1879, №№ 19 и 20; 
Сб. II ОИАН. 1880, т. XX, № 5, стр. 10—30; 
„Труды", IV.

350. Сборникъ Императорскаго Русскаго 
Историч. Общества. Томъ XXIII, С.-Пб. 1878, 
VIII и 734 стр. Изданъ въ то же время отдѣльно, 
подъ заглавіемъ: Lettres de C a t h e r i n e  II а 
Grimm. Письма Императрицы Е ка терины II 
Гримму (1774—1796). По порученію Импера
торскаго Русскаго Историческаго Общества 
издалъ акад. Я. Гр отъ.

351. Сочиненія Державина.  Второе изда- 
ніе. Томъ VII, 1878, XIV и 661 стр.

352. О словѣ „шпильманъ" въ старин-
ныхъ русскихъ памятникахъ — РФВ. 1879, № 1, 
стр. 35—3 8 ;„ Ф .Р “ 1879.

353. По поводу замѣтки о словѣ „шпиль
манъ"—НВ. 1879, іюля 3, № 1200; „Ф. Р.“

354. Замѣтка о брошюрѣ „Die Sylben-ana- 
lyse, ais sprachliches Lehr- und Lcrn-Mittel, von 
Cleary" — РФВ. 1879, № 1, стр. 103 — 105;
„Ф. P.“

355. Замѣтки о нѣкоторыхъ формахъ имен- 
ныхъ флексій — ФЗап. 1879, вып. I, стр. 1—6;
„Ф. Р."
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356. Декабристъ въ Сибири — РАрх. 1879, 
№ 12, стр. 468—4S0; „Труды", т. III.

357. Отзывъ о книгѣ Гельгрена  „Кале
вала, Финскій народный эпосъ. Пѣсни о Ку- 
лервѣ" — НВ. 1880, № 1672; „Труды", т. I.

1880.
358. Къ вопросу о значеніи подлежащего 

въ прсдложеніи — ФЗап.1880, вып. V, стр. 11—
16; „Ф. Р.“

359. Историчсскій очеркь сооруженія 
памятника Пушкину,  читанный 5 іюня 1880г. 
въ залѣ Московской Городской Думы — МВѢд. 
1880, іюня 6, № 155; „Труды", т. III.

360. Личность Пушкина — НВ. 1880, 
іюня 24, № 1551. (Чит. въ торжественномъ со- 
браніи Общ. Любит. Росс. Словесности 7 іюня 
1880 г., въ Москвѣ); „Труды", т. III.

361. Екатерина  II въ перепискѣ съ 
Гриммомъ. Статья первая — Сб. II ОИАН.
1880, т. XX, № 1, стр. 1—130.

362. Записки (2) объ ученыхъ трудахъ И. В. 
Ягича и А. Н. Веселовскаго (по поводу 
академическихъ выборовъ) — Сб. II ОИАН., 
т. XXI, С.-Пб. 1881, стр. XI — XXII; т. XXIX 
(1882), стр. VII—XII.

363. Сочиненія Державина.  Томъ VIII. 
Біографія поэта. Съ портретомъ, рисунками и 
снимкомъ, С.-Пб. 1880, XIII, 1043 и 1 нен. стр. 
Изданъ въ то же время въ видѣ отдѣльнаго 
труда, подъ заглавіемъ: „Жизнь Державина,  
по его сочиненіямъ и письмамъ и по истори- 
ческимъдокументамъ описанная Я. Гротомъ".

364. Еще замѣтка къ записанной Пушки
ны мъ былинѣ о Стенькѣ Разинѣ. Пѣснь 
Пушкина о Стенькѣ Разинѣ — Русь 1881, 
февр. 6, № 13, стр. 17—18; февр. 20, № 15, 
стр. 16—17; „Труды", т. III. 1881.

365. Переписка Пушкина съ Плетне
вы м ъ — BE. 1881, № 3, стр. 5—18.

366. Е ка терина  II въ перепискѣ съ 
Гриммомъ. Статья вторая — Сб. II ОИАН.
1881, т. XXI, № 4, стр. 1—300.

367. Замѣтка о брошюрѣ: „Etymologische 
Beitrage" и проч. von Dr. H aag ,  Zurich. 1880— 
Arch. f. si. Phil.; ФЗап. 1881, вып. IV — V, 
стр. 12—15. „Ф. Р.“

368. Новооткрытый памятникъ русской 
исторіи на шведскомъ языкѣ — МВѢд. 1881, 
авг. 26, №  236; „Труды", т. IV.

369. По вопросу о прекращеніи торговли 
въ воскресные дни — Воронеж. Телегр. 1881, 
4 сент., № 100.

370. Эрикъ Лаксманъ.  По поводу книги

г. Лагу с а: „Erik Laxman bans lefnad, resor, 
forskningar och brefvexling", Helsingfors. 1880 — 
СПб. Вѣд. 1881, M s  320 и 321; Сб. II ОИАН.
1882, т. XXIX, № 1, стр. 1—22; „Труды", т. V.

371. Изъ міра шведской и финской поэзіи. 
Юбилейная книжка (Ахматовой),  С.-Пб. 
1881, стр. 147—170; „Труды", т. V.

372. Разборъ словаря областнаго Архан- 
гельскаго нарѣчія, составленнаго А. О. Под- 
высоцкимъ. (Отчетъ о присужденіи Ломо
носовской премін) — Сб. II ОИАН. 1882, 
т. XXIX, стр. XVII—XXXV; „Ф. Р.“

373. Письма Гримма къ Императрицѣ 
Екатеринѣ II и семь писемъ Дидро къЕка- 
теринѣ II — Сб. ИРИО., томъ XXXIII, С.-Пб. 
1881. Тѣ идругія письма изданы также отдѣльно, 
первыя особымъ томомъ, помѣченнымъ 1880 
годомъ (IV и 439 стр.); вторыя—брошюрою съ 
означеніемъ 1881 года: Sept lettres de D i d e г о t 
a l’imperatrice C a th e r in e  II, publiees sous Ies- 
auspices de Ia Societe Imperiale pour I’histoire 
de Russie par J. Grot (32 стр.).

374. Новыя свѣдѣнія о К о т о ш и х и н ѣ  по
шведскимъ источникамъ — Сб. II ОИАН. 1882, 
т. XXIX, № 3, стр. 1—33; „Труды", т. IV. См. 
еще къ ст. о Котошихинѣ въ Приложеніяхъ 
къ протоколу — Сб. II ОИАН., т. XXX (1882), 
стр. V—VII. 1882.

375. Отчетъ о первомъ присужденіи пре- 
мій Пушкина,  читанный въ публичномъ эасѣ- 
даніи II Отдѣленія Ими. Акад. Наукъ 19 октя
бря 1882 г. — Прав. В. 1882, № 232; Сб. IL 
ОИАН. 1883, т. XXXI, № 4, стр. 1—22.

376. Когда родился Жуковскій? — НВ.
1883, января 7, № 2464; „Труды", т. III. 1 8 8 3 .

377. Очеркъ жизни и поэзіи Ж у ков- 
ска г о. Рѣчь, читанная въ академическомъ 
собраніи 30 января 1883 г. — Прав. В. 1883, 
№ 27; Сб. II ОИАН. 1883, т. XXXII, стр. 1—36; 
„Труды", т. III.

378. Пожаръ Зимняго дворца 17 декабря 
1837 года. Записка В. А. Жуковскаго — Сб. II 
ОИАН., т. XXXII, стр. 1 — 16; „Труды", т. III.

379. Библіографическая замѣтка о книгѣ: 
„В. А. Жуковскій и его произведенія", соч. 
П. З а га р и н а ,  М. 1883 — НВ. 1883, апр. 1, 
№ 2547; „Труды", т. III.

380. Отчетъ о второмъ присужденіи Пуш- 
кинскихъ премій — Сб. II ОИАН., т. XXXIII 
(1883), стр. XVII и XIX.

381. Сочиненія Державина.  Томъ IX. Со 
снимками портретовъ, нотами и указателемъ 
ко всѣмъ томамъ изданія. Дополнительный
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примѣчанія и приложенія, С.-Пб. 1883, X и 762 
стр. Изданъ также въ видѣ Н-го тома отдѣль- 
наго труда подъ заглавіемъ: „Жизнь Держа
вина", съ указателемъ къ обоимъ томамъ біо- 
графіи.

382. Bemerkungen iiber das gegenseitigc 
Verhaltniss einiger slavischer und nordischer 
Worter — Arch. f. si. Phil. 1883, В. VII, Heft 1, 
стр. 134—141; ФЗап. 1883, Вып. Ill; „Ф. P.“

383. Пьянство и его послѣдствія — МВѢд.
1883, авг. 21, № 231; „Труды" т. III.

384. Основный начала фонетики, соч.
Э. С ивер са  — ЖМНП. 1883, окт.; „Ф. Р.“

385. Донесенія шведскаго посланника ба
рона Нолькена  о пребываніи въ Петербургѣ 
I оси фа II (подъ именемъ графа Фалькен-  
штсйна) въ 1780г., съ примѣчаніяии Я. Г рота 
— PC. 1883, ноябрь; „Труды", т. IV.

386. Василій Андреевичъ Жуковскій 
какъ граверъ на мѣди — PC. 1883, кн. 2. 
483—487; „Труды" т. III.

387. Замѣтка на шведскомъ языкѣ о дат- 
скомъ сочиненіи проф. Смита  (Russisk litera- 
turhistorie etc. Af C. W. Smith, Kjobenhavn. 
1882) — Nord. Tidskr. f. filol. Ny raekke, V; та же 
статья по-русски — въ Сб. II ОИАН., т. XXXI, 
стр. XXI.

388. Е катерина  II въ перепискѣ съ 
Гриммомъ,  статья третья — Сб. II ОИАН.
1884, т. XXXIII. 1 8 8 4 .

389. Замѣтка о стихотвореніяхъ И. М. 
Б ак у н и н а—НВ. 1884, 2 марта; „Труды", т. III.

390. В. А. Крыловъ  и Блудовъ — PC. 
1884, кн. 9, стр. 618.

391. О петербургскихъ врачахъ. (съ швед
скаго, корреспонденція изъ Петербурга въ 
Стогк. газ. Aftonbladet) — СПб. Вѣд. 1884, 
авг. 30, № 239.

392. С пренгтп ортен ъ ,  шведскій эми
гранта при Ека тери нѣ  II — ЖМНП. 1885, 
кн. 1 (1 -34 ) и 5 (1—33); „Труды", т. IV.

393. Отчета о деятельности II Отдѣленія 
И мп. Академіи Наукъ—ЖМНП., кн. 2, 74—92; 
Сб. II ОИАН., т. XXXVI, стр. 1—24.

394. П. А. Плетневъ  и его сочиненія 
(изъ Отчета II Отдѣленія) — Сб. II ОИАН., 
т. XXXVI, стр. 13—24; „Труды", III.

395. Сочиненія и переписка П. А. Плет
нева,  С.-Пб. 1885, три тома. Изд. по пору- 
ченію II ОИАН.

396. Еще матеріалъ для пополненія изда- 
нія Пушкина — Русь 1885, № 22.

397. Русское Правописаніе. Руководство,

составленное по порученію II ОИАН., С.-Пб. 
1885 (слѣдующія изданія ежегодно; 10-ое въ 
1893 г.).

398. Письмо въ редакцію о книгѣ „Рус
ское правописаніе" — НВ. 1885, 8 марта.

399. Замѣтка противъ юбилея (Пушкина) 
29 янв. 1887 г. — НВ. 1885, 8 ноября.

400. Филологическія Разысканія, 3-е изда- 
ніе, 2 тома (VIII -+- 627 стр. и XII 519).

401. Письма Гримма къ Императрицѣ
Екатсринѣ  II. 2-е иэданіе, С.-Пб., XVII-♦-872 
стр. 1886.

402. Еще о книгѣ Пен го: Les Frangais 
en Russie et les Russes en France—МВѢд. 1886, 
№ 248; „Труды", т. IV.

403. Ветчина oder Вядчина? — Arch. f. 
si. Phil., В. IX (1886); „Ф. P.“

404. Нѣсколько орѳографическихъ разъ- 
ясненій — РФВ. 1886, № 1, стр. 1—6.

405. Нѣсколько разъясненій по поводу 
замѣчаній о книгѣ „Русское Правописаніе" — 
Сб. II ОИАН., 1887, т. XL, стр. 55.

406. Пушкинъ въ Царскосельскомъ Ли-
цеѣ (рѣчь въ Лицеѣ) — РВ. 1887, книга II; 
„Труды", т. III. 1887.

407. Пушкинъ,  его лицейскіе товарищи 
и наставники, С.-Пб. 1887, стр. 320 — Сб. 
II ОИАН., т. XLII и отд. оттисками. Эта книга 
составляета объединеніе всѣхъ прежнихъ ста
тей автора, касавшихся Пушкина и Лицея; 
„Труды", т. III.

408. Письмо Аксакова о Гоголѣ — PC. 
1887, № 1.

409. Очеркъ личности и поэзіи Батюш
кова,  С.-Пб. 1887 — Гражд., № 55 — 57 (ноя
бря 24—26); „Труды", т. III.

410. Отчета ота Ш-мъ присужденіи Пуш- 
кинскихъ премій — Сб. II ОИАН., т. XLI.

411. Отзывъ о стихотвореніяхъ Надсона 
(Отчета о присужденіи Пушкинскихъ пре
мій),—Сб. II ОИАН., т. LXI, 21—32.

412. Отчета о дѣятельности II ОИАН. въ 
1887 г. — Прав. В. 1887, 30 дек., 1888, 2—4 янв.

413. По поводу замѣтки объ окончаніи 
ого въ склоненіи прилагательныхъ именъ — 
ФЗап. 1887, вып. 6 ; „Ф. Р.“

414. Библіографическая замѣтка о статьѣ 
г. Морфиля о русской исторіи и литературѣ 
въ „Encyclopaedia Britannica" — НВ., въ мартѣ 
(около 20-го) 1887 г.; „Труды", т. III.

415. Письмо въ рсдакцію о чествованіи 
дня кончины Пушкина — НВ., 17 января 
1887 г.
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416. Карлъ XII о Полтавскомъ погромѣ—
PC. 1888, кн. 12. 1888.

417. Хронологическая канва для біографіи 
Пушкина,  2-е изданіе (съ дополненіями С. И. 
Пономарева),  С.-Пб. 1888 — Сб. II ОИАН., 
т. XLIV (1888), стр. 1—24; „Труды", т. Щ.

418. Могила О з е р о в а —РВ. 1888, книга 6, 
стр. 379; „Труды", т. III.

419. Петръ I въ Копенгаген^ — РВ. 1888, 
книга 7, стр. 345; „Труды", т. IV.

420. Еще о лицейскихъ товарищахъ Пуш
кина: о баронѣ Грев ен ицѣ  — РВ., тамъ же, 
стр. 346; „Труды", т. III.

421. Неизвѣстное сочиненіе о Россіи при 
Петрѣ I (соч. Мальма) — тамъ же, книга 8, 
стр. 350; „Труды", т. IV.

422. Вдова поэта барона А. А. Дель
в и г а — тамъ же, 1888, книга 9; „Труды", 
т. III.

423. Замѣтка о книгѣ Цюрихскаго проф. 
Эгли „Geschichte der geogr. Namenkunde" — 
HB., № ?, 1888; „Ф. Р.“

424. Отчетъ о ѴІ-мъ присуждсніи Пуш- 
кинскнхъ премій—Сб. II ОИАН., т. XLVI, 1890.

425. С а м б о р с к і й, законоучитель Импе
ратора Александра I — РВ. 1889, книга I; 
„Труды", т. III. 1889.

426. Отчетъ о Ѵ-омъ присуждении Пуш- 
кинскихъ премій, С.-Пб. 1889—Сб. II ОИАН., 
т. XLVI (1890).

427. Некрологъ П. П. Максимовича — 
НВ., янв. 18.

428. К а р а м з и н ъ. Очеркъ. (Читанъ въ го- 
довомъ засѣданіи Русскаго Историческаго Об
щества, подъ прсдсѣдат. Государя;  не во 
шелъ въ Біографическій Словарь и не былъ 
напечатанъ).

429. Застольное привѣтствіе Августѣй- 
шаго Президента Академіи Наукъ (29 дек. 
1889) — „Труды", т. V, стр. 241—42.

430. И. И. К озл овъ—НВ. 1890, № 4998;
„Труды", т. III. 1890.

431. Письма Плетнева къ Гоголю — 
РВ. 1890, кн. 11, стр. 33—68.

432. Старинный датскій документъ о разо- 
реніи Печенгскаго монастыря—Сб. II ОИАН., 
т. LI, 1890; „Труды", т. IV.

433. Стихи и проза для дѣтей; 2-е изда
ніе, С.-Пб. 1891 (IV н- 99 стр.). 1891.

434. Восемь писемъ Жуковскаго къ 
Гоголю; письмо В. А. Жуковскаго къ 
графу А. П. Толстому—Сб. ОЛРС., М. 1891, 
стр. 15—23 и 67.

435. Словарь Русскаго языка, составлен
ный II ОИАН., подъ главной редакціей Я. К. 
Грота,  С.-Пб. 1891, вып. I.

436 и 437. Отчеты о ѴІ-омъ и ѴІІ-омъ при- 
сугкденіи Пушкинскихъ премій—Сб. II ОИАН., 
т. UI (1891) и LIII (1892).

438. Очеркъ дѣятельности Отдѣленія Рус
скаго языка и словесности за 50 лѣтъ (1841 — 
1891) — Сб. II ОИАН., т. ЫН, 1892, 32 стр.; 
„Труды", т. III.

439. Филологическая замѣтка (о словѣ ски- 
пидаръ) — ЖС., вып. IV, С.-Пб. 1891; „Ф. Р.“

440. А. X. Востоковъ — Славян. Обозр.
1892, кн. 3; „Труды", т. III. 1892.

441. Словарь Русскаго языка, вып. II, 
1892.

442. Отчетъ о ѴІІІ-омъ присужденіи Пуш
кинскихъ премій — Сб. II ОИАН., т. LIV 
(1893).

Посмертный сочиненія :
443. Письма Карам зи на  къ Лаф атеру ,  

С.-Пб. 1893 (сообщены докт. Ф. Вальдма- 
номъ) — Сб. II ОИАН., т. UV.

444. Автобіографическія замѣтки. Я. К. 
Г ротъ. Нѣсколько данныхъ къ его біографіи 
и характеристикѣ, С.-Пб. 1895, стр. 1—52; 
„Труды", т. V.

445. Случайный замѣтки и мысли (1840— 
1846) — тамъ же, стр. 47—72.

446. Мысли, посвященныя въ Бозѣ почив
шему Государю Наслѣднику Цесаревичу Ни
колаю Александровичу  въ день Его со- 
вершеннолѣтія — тамъ же, стр. 143 — 164; 
„Труды", т. V.

447. Стихотворенія: Дань Пушкину (1837), 
Предвѣщаніе, Дума, Видѣніе, Тоска на морѣ 
(1837), Христосъ Воскресе (1838), Мольба, Двѣ 
эпитрафіи, Прекрасенъ неба сводъ, Жуков
скому, Я убѣжалъ отъ шума свѣта, Сонъ, По- 
свящеиіе, На гробницу Младенца, Столбъ 
Ангела, Красавица, Экспромптъ къ ***, Изъ 
Рунеберга, Два года, Маркизѣ М. А. де-Тра- 
версе, Отвѣтъ, Дружба и любовь, Сѣверное 
сіяніе, Баронессѣ О. Ѳ. Корфъ (1856), Мои го- 
рячія моленья, Космополитъ, Блѣдно - сѣрый 
сводъ небесъ, Въ альбомъ дочери — тамъ же, 
стр. 73—141 (нѣкоторыя изъ нихъ въ „Тру- 
дахъ", т. V).

448. Переписка Я. К. Г рота  съ П. А. 
Плет невы м ь ,  С.-Пб. 1896, три тома съ пре- 
дисловіемъ и примѣчаніями К. Я. Грота.

449. Дни Карамзинскаго юбилея 1866
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изъ Дневника Я. К. Грота) — ИВ. 1910, 
марть.

450. Изъ записокъ акад. Я. К. Грота 
(1876) — РАрх. 1911, № 6.

Матеріалы для біографіи:
„Труды Я. К. Грота", т. I—V, С.-Пб. 

1898 — 1903 (подъ ред. К. Я. Г рота); „Пере
писка Я. К. Грота съ П. А. Плетневымъ",  
С.-Пб. 1896 (подъ ред. К. Я. Грота); „Я. К. 
Гротъ.  Нисколько даннмхъ къ его біографіи 
и характеристикѣ" (сост. Н. П. Гротъ), С.-Пб. 
1895; П. Плетневъ.  О профессор^ и акаде- 
мнкѣ Я. К. Гротѣ,  С.-Пб., 1856 (ИзвИАН. 
II О. 1856, т. V, в. I); Профессоръ и акаде- 
мнкъ Я. К. Гротъ (къ 50-ти лѣтію ученой 
и литературной деятельности) — PC. 1883, 
кн. I; К. Я. Гротъ:  „Матеріалы для жизнеопи- 
санія Я. К. Г рота.  Предки, семья и дѣтство", 
С.-Пб. 1912 (Сб. II Отд. ИАН., т. ХС, 1912, и от- 
дѣльно); Хронологичсскій обзоръ его жизни 
и дѣятельности, сост. К. Я. Гротъ, С.-Пб. 
1912; Памяти акад. Я. К. Грота (торже
ственное чествованіе 100-летней годовщины 
(16 дек. 1912). Речи акад. А. А. Шахматова ,  
Е. В. Петухова и П. О. Морозова,  воспоми- 
нанія И. В. Ягича и А. Ѳ. Кони,  С.-Пб. 1913 
(Кони—еще въ книгѣ „На жизненномъ пути", 
т. II, С.-Пб. 1913); Нат. Гротъ,  „Изъ Семейной 
Хроники. Воспоминанія для детей и внуковъ", 
изд. семьи, С.-Пб. 1900 (см. „Сев. Курьеръ" 
1900, 16 февр., № 105); „Н. Я. Гротъ въ очер- 
кахъ, воспоминаніяхъ и письмахъ", С.-Пб. 1911 
(статьи О. А. Ш еб о р а  и В. И. Шенрока) .  
О дѣдЬ Я. К. — пасторе Якиме Г роте:  Сло
варь русск. свет, писателей митроп. Евген ія  
(изд. Снегирева),  М. 1835; А. Бычковъ,  
Сб. II Отд. ИАН., т. X, 1868; Дополнит, заметка 
о немъ Я. К. Г рота,  тамъ же. Вся немецкая 
литература о пасторе Г. — см. К. Я. Гротъ,  
„Предки, семья и детство Я. К. Г." — Библіо- 
графическій списокъ сочиненій, переводовъ и 
изданій акад. Я. К. Грота (составл. С. И. 
Пономаревымъ) ,  изд. Отд. Русск. яз. и слов. 
ИАН. 1883 (изъ XXXII т. „Сборника" II Отд. 
ИАН.); А. Мюнстеръ.  Галлерея (съ портр.); 
„Русскіе современные деятели" (съ портр.), 
изд. Баумана,  т. III, С.-Пб. 1878; Михне- 
вичъ, „Наши знакомые" (съ портр.); М. И. Се- 
мевскій,  Альбомъ; Шведск. изд. „Autografier 
och Portratt", 1893, Stockh., H. 11; Энциклопе- 
дическіе словари Березина, Бр. и Еф. (статья 
С. Венгерова) и друг.; А. D e - G u b e r n a t i s ,

Dictionnaire International (Flor. 1888); чешек. 
Slovnik naueny O t t a ;  немецкое изд. Brock- 
ha u s’a; Финлянд. изд. „Finsk biografisk Handbok 
(af T. Kappelan), Helsingf., 1897, Haft. 5, и друг.; 
С. И. П ономаревъ  — НВ. 1882, № 2341; 
„Соч. и переписка Плетнева":  переписка съ 
Вяземскимъ и Жуковскимъ;  В. С. Икон- 
никовъ,  „Опыть русской исторіографіи"; 
И. В. Я гичъ—„Энц.Славян.Филологіи". Вып I. 
Исторія Славянской Филологіи, С.-Пб., 1910 
(стр. 678 — 683); Отчеты ИАН. по Отд. 
Русск. яз. и слов. (I) за 1852 — 1865, С.-Пб. 
1866 и (II) за 1866 — 1891, С.-Пб. 1903; 
„Протоколы заседаній Отдѣленія Русск. яз. и 
слов., въ академ. изданіяхъ: „Известія" II Отд. 
(1850-хъ гг.), „Уч. Записки" и „Сборникъ 
Отд. Русск. яз. и слов."; „Современникъ", 
изд. Плетневымъ (1832 — 46); Сочиненія 
Держа вина,  т. IX (1883), Очерки путеше- 
ствій Я. К. (въ его „Трудахъ", т. V) по Фин- 
ляндіи (1847), три раза въ Швецію (1847, 1873, 
1877); въ Званку; въ Петрозаводскъ и на 
Кивачъ (1863); въ Германію и Зап. Европу 
(1861—62); въ Италію (1876) и проч.; „Письма 
Плетн ева  къ Г оголю", изд. Я. К. Г ротомъ— 
Русск. Вести. 1890, XI); А. В. Никитенко,  
Дневникъ; „Воспоминанія М. А. Паткуль",  
С.-Пб., 1903 (изъ „Истор. Вестника"); Н. П. 
Барсуковъ,  „Жизнь и Труды Погодина"; 
R. А. Renval l ,  Finlands Universitet 1828—1890 
(Helsingfors, 1891); А. Пыпинъ,  Исторія рус
ской литературы т. I—IV (1902—3); И. Се
л е з н е в у  Очеркъ Александровскаго Лицея, 
С.-Пб. 1861; К. Я. Гротъ,  „Пушкинскій Ли
цей". Бумаги I курса (С.-Пб. 1911); Д. Ко
бе ко, „Имп. Царскосельскій Лицей, настав
ники и питомцы", С.-Пб. 1911; А. А. Рубецъ,  
Памятная книжка Лицея. „Наставникамъ, 
хранившимъ юность нашу" (С.-Пб. 1911, 
стр. 317); Н. Гастфрейндъ,  Товарищи 
Пушкина по Имп. Царскосельскому Лицею, 
т. I, С.-Пб. 1912; Изданія соч. Пушкина: 
Академическое, т. I, Л. Н. Майкова;  Брок
г а у з а - Е ф р о н а —Венгерова,  т. I; подъ ред. 
П. О. Морозова,  Ефремова и другія; „Госу
дарственная Канцслярія" (юбилейное изданіе), 
1910 г.; К. Я. Г ротъ,  „Имп. Александръ III 
въ отношеніяхъ своихъ къ наставнику своей 
юности" — „Старина и Новизна" 1906, кн. XI; 
„Къ автобіографіи князя П. А. Вяземскаго"  
(переписка съ Я. К.) — тамъ же, 1909, кн. XIII; 
„Эпизодъ съ рескриптомъ Императора Але
ксандра III о русско - финляндскихъ отноше-
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ніяхъ", тамъ же, 1911, кн. XIV; „Дни Карам- 
зинскаго юбилея 1866 г." (изъ „Дневника" 
Я. К. Г.) — „Истор. Вѣстн." 1910, маргь; „Изъ 
записокъ акад. Я. К. Г рота" (1876 г.)—„Русскій 
Архивъ" 1911, № 6 ; „Изъ писемъ къ Я. К. 
Гроту Шсв ыре ва ,  Аксакова,  Баранов- 
скаго"—„Русск. Арх.“ 1906, іюнь; „К. Смитъ, 
датскій славистъ" (1811—1881, письма его къ 
Я. К.) — „Русск. Филол. Вѣстн." 1907, кн. I ; 
„Къ исторіи журналистики въ 40-ые годы и 
сатира Я. К. Г рота"—Литературный Вѣстникъ 
1902, кн. 8 ; „Къ нсторіи славянскаго самосо- 
знанія и сочувствій въ русскомъ общсствѣ (въ 
1840-хъ гг.)—Прав. Вѣстн. 1904 г., 26—29 авг.

По поводу 50-ти лѣтняго юбилея Я. Г.: А.Н. 
Веселовскій,  Отчетъ о дѣятельности II Отд. 
ИАН. за 1882 г. (С.-Пб. 1883); „Историч. 
Вѣстн." 1882, т. X; ЖМНП. 1882, кн. 10; 
„Всемірн. Иллюстр." 1882, стр. 715, т. XXVIII 
и XXXVIII, 205 и 473; Вѣстникъ Европы", 
1883, 3; „Русск. Стар." 1883, 37, I; „Кіе- 
влянинъ" 1882, № 198; „Правит. Вѣстн." 
1882, сент. 8, № 198; „Гражданинъ" 1882, 
7 сент.; „Русь" 1888, № 37; К. Р. Kheil. 
Jakub Karlovic Grot ,  Praha. 1882 (изъ г. „Pok- 
rok", № 312 —13); Чешек. „Svetozor" 1882, 
№  46; П. В. Б. (Быковъ) — „Нива" 1887, 
№ 50; По поводу 60-тилѣтія учено - литера
турной дѣятельности (6 сент.) и 80-ти лѣтія 
отъ рожденія 15 дек. Лѣтописецъ Димитр ій— 
„Библіогр. Зап.“ 1892, кн. 8, и цѣлый рядъ 
статей въ журналахъ и газетахъ (напр., „Нов. 
Время", „Варш. Дневн.", „Сѣверъ", „Нива", 
„Звѣзда" и пр.).

По поводу кончины (24 мая 1912) Я. Г.: К. Н. 
Бестужевъ-Рюминъ,  Я. К. Гротъ—ЖМНП. 
1893, іюль; его же — Отчетъ Отдѣленія Русск. 
яз. и слов, за 1893 г. (С.-Пб. 1894); „Истор. 
Вѣстн." 1893, LI, 2; „Русск. Филол. Вѣстн." 
1893, XXIX, 2; „Archiv fur Slav. Philologic", В. 
XV, стр. 635; „Русск. Вѣстн." 1893, № 6 ; 
„Русск. Обозрѣніе" 1893, № 6, а также газеты: 
„Новое Время" (П. Быкова),  „Моек. Вѣдом.", 
мая 27, № 143 (Дм. Языкова),  „Новости", 
„Южный Край", „Волжскій Вѣстникъ", „Все- 
мірная Иллюстрація", „Живоп. Обозрѣніе", 
„Варшавск. Дневникъ" и друг. — Также сла- 
вянскія изданія: „Narodni Listy", 8 іюня 1893, 
№ 157, „Ѵіепас" 1893, № 24, „Dom i sviet 
(Zagreb, № 12, 1893), „Български Прегледъ", 
кн. III (ноября 1893, Софія) и др.—По поводу 
изданія книжки въ его память („Нѣсколько 
данныхъ") и его „Переписки" и „Трудовъ":

Б. Б. Глинскій,  „Наставникъ Царскихъ дѣ- 
тей“—Историч. Вѣстн. 1896, кн. I; „Загробный 
журналъ Пушки на "— тамъ же, 1897, кн. I;
К. Н. Бестужевъ-Рюми нъ:  о книгѣ „Я. К. 
Г ротъ. Нѣсколько данныхъ" — „Русское Обо
зрѣніе" 1896 г.; Л. Н. Ма й ко въ—„Русская Ста
рина" 1896, т. 85, 2 и „Русск. Стар." 1896 г., 
т. 88; Н. Платонова  (о „Перепискѣ" Я. К. съ 
Плетневымъ) — ЖМНП. 1897, № 9; В. Н. 
„Жизнь и литературная дѣятельность Плет
нева" — „Русская Старина" 1908, іюнь, 
іюль, авг.; отзывы въ „Истор. Вѣстн." 1898 и 
1899 гг. (т. LXXVI, LXXVII, LXXVIII и друг.); 
В. Каллашъ—„Русск. Мысль" 1899, кн. 7; Ре- 
ценэіи въ „Нов. Врем." и др. изд.; В. Сэдер- 
г іелмъ (Soderhjelm) о „Перепискѣ" — „Finsk 
Tidskrift",. Helsingf. 1897, т. XXXIII, Н. V 
(S. 352—360); Шведскій переводъ „Переписки" 
Я. К. съ Плетневымъ (въ сокращеніи) 
В. Грундстрема:  „Utdrag ur J. Grots Bref- 
vaxling med P. Pletnjov", I, Helsingf. 1912 (съ 
предисловіемъ).

По поводу чествованія 100-лѣтія со дня 
рожденія Я. Г.: „Новое Время" 15 дек. 1912, 
№ 13206 (Н. Энгельгардта) ;  „С.-Пб. Вѣдом." 
(А. С.-Т.-Ш.); „Варшавск. Мысль" (№ 173,
А. Ф.); „Ист. Вѣстн." 1913, февр.; „Русск. Фил. 
Вѣстн." 1913, № 1; „Русск. Старина" 1913, 
№ 2; „Nar. List", 9 янв.; „Cesk. Svet", led. 1.; 
„Sovremenik" 1913, № 2; „Hufvudstadsbladet" 
29 дек.; „Dagens Tidning" 29 дек.; „Helsingin Sa- 
womat, 28 дек.; иллюстр. „Tiden" 1913, № 1, etc.

Для библіографіи трудовъ и изданій Я. К. 
Грота ср. еще въ библіографіяхъ Межова и 
особенно у С. А. Венгерова:  Источники Сло
варя Русскихъ Писателей, т. II. С.-Пб. 1910 *.

ДАШКЕВИЧЪ, Н иколай П авло
вичи; родился 4 августа 1852 года въ
с. Бежевѣ, Житомірскаго уѣзда Волын
ской губерніи, въ семьѣ священника; 
среднее образованіе получилъ (1861— 
1868 гг.) въ Житомірской Гимназіи, а 
высшее — на Историко-Филологиче- 
скомъ Факультетѣ Ими. Университета

* Перечень этотъ заключаетъ въ себѣ 
самое главное изъ источниковъ; списокъ второ- 
степенныхъ, косвенныхъ матеріаловъ, здѣсь 
упомянутыхъ, отнюдь на полноту не претен- 
дуетъ.
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Св. Владиміра, гдѣ былъ казеннокошт- 
нымъ студентомъ; въ 1873 году окон
чила курсъ со степенью кандидата и 
былъ оставленъ на три года стипендіа- 
томъ при Университетѣ, для пригото- 
вленія къ профессорскому зваиію (съ 
7 ноября 1873 по 7 ноября 1876 г.); 8 ап- 
рѣля 1877 г. защитилъ диссертацію 
„Сказаніе о Св. Гралѣ“ и удостоенъ сте
пени магистра всеобщей литературы, 
послѣ чего вскорѣ (20 мая) назначенъ 
былъ въ Университетъ Св. Владиміра 
доцентомъ по каѳедрѣ исторіи все
общей литературы. Въ 1878 г. коман
дированный (1 сентября) за границу, 
съ ученою цѣлью, на два года, Д., 
по возвращеніи въ Кіевъ, продолжалъ 
чтеніе лекцій, въ 1884 г. утвержденъ 
былъ экстраординарнымъ профессо- 
ромъ по каѳедрѣ исторіи западно- 
европейскихъ литературъ, а 13 іюня 
1890 г. возведенъ былъ въ степень 
доктора всеобщей литературы, по по- 
становленію Совѣта Университета отъ 
24 мая, и 3 іюля утвержденъ былъ орди- 
нарнымъ профессоромъ, послѣ чего 
съ 1 августа былъ командированъ на 
годъ за границу съ ученою цѣлію. Въ 
1902 г. Д . получилъ званіе заслужен- 
наго профессора. 29 декабря того же 
года избранный въ члены-корреспон
денты Имп. Академіи Наукъ по Отдѣ- 
ленію Русскаго языка и словесности, 
Д . въ 1907 г., 7 апрѣля, избранъ былъ 
ординарнымъ академикомъ этого От- 
дѣленія, сверхъ штата, но уже 20 ян
варя 1908 г. скончался въ Кіевѣ, послѣ 
продолжительной болѣзни, помѣшав- 
шей ему лично привѣтствовать избрав
шую его въ свою среду Академію. 
Ко времени смерти Д. у него были 
закончены три обширныя работы: 
„Изслѣдованіе объ Артуровомъ эпо- 
сѣ“, монографія о Лермонтовѣ и боль

шое сочиненіе (въ 3 томахъ) по исто
ріи Южной Руси.

1. Княженіе Даніила Галицкаго по рус- 
СКИМЪ И  иностранным!) извѣстіямъ — Унив. 
Изв. 1873 г., № 6, 9, 10, прилож., стр. 1—24, 
2 5 -8 0  и 81 156 [отд. отт., Кіевъ. 1873]. 1873.

2. Пугешествіе Патріарха Антіохійскаго
ГИакарія; избранным главы — въ сборникѣ: 
Матеріалы для топографіи и исторіи Кіева и 
его окрестностей, Кіевъ. 1874. 1874.

3. Болоховская земля и ея значеніе въ 
Русской исторіи. Эпизодъ отъ исторіи Южной 
Руси въ XIII и XIV ст. — Тр. III Арх. Съѣзда, 
II, стр. 69—139 [отд. отт., Кісвъ. 1876, 61 стр.].

4. Сказанія, легшія въ основу бретон- 
скихъ романовъ, и новѣйшія относительно ихъ 
гипотезы — Унив. Изв. 1875, № 1, стр. 38—69.

1875.
5. Изъ исторіи средневѣковаго роман

тизма. Сказанія, легшія въ основу бретон- 
скихъ романовъ и новѣйшія относительно ихъ 
гипотезы. I. Сказаніе о Св. Гралѣ — Унив. 
Изв. 1876, №№ 3, стр. 168—182; № 4, 
стр. 284—308; № 5, стр. 426—456; № 6, 
стр. 577-608; № 7, стр. 713—740; № 9, 
стр. 943—976, и № 10, стр. 977—1025 [отд. отт., 
Кіевъ. 1877]. 1876.

6. Постепенное развнтіе науки исторіи
литературы и современыя ся задачи — Унив. 
Изв. 1877, X» 10, стр. 723—747 [отд. отт., 
Кісвъ. 1877]. 1877.

7. Общественный строй Южной Руси во
второй половинѣ ХІІІ-го и первой ХІѴ-го 
вѣка — Чт. Нест. Лѣтоп., кн. III.

8. Обзоръ учено-литературной дѣятель- 
ности А. А. Котляревскаго  — Унив. Изв. 
1881, № 10 и въ отд. брошюрѣ: Поминка по
A. А. Котляревскомъ,  Кіевъ. 1881. 1881.

9. Новости иностранной литературы по
Русской исторіи и исторіи Русской словесно
сти — Унив. Изв. 1882, № 4 и 5, стр. 131—157 
и 180—202. 1882.

10. Литовско-Русское государство, условія 
его возникновенія и причины упадка — Унив. 
Изв. 1882—1883 и отд. изданіемъ, Кісвъ. 1885.

11. Романтика на Западѣ и въ поэзіи
B. А. Жуковскаго—Кіевл. 1883, №№31 и 32
[отд. отт.]. 1883.

12. Къ вопросу о происхожденіи русскихъ 
былинъ. Былины объ Алешѣ Поповичѣ и о 
томъ, какъ перевелись богатыри на Руси. Чи
тано въ годовомъ собраніи Историческаго
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Общества Нестора Лѣтописца 20 марта 
1883 г.)—Унив. Изв. 1883, № 3 и 5, стр. 155— 
184 и 233—256, и Чт. Нест. Лѣтоп., кн. III [отд. 
отт., Кіевъ. 1883].

13. Происхожденіе и развитіе эпоса о жи- 
вотныхъ (по поводу сочиненія г. Колмачев- 
скаго) — Унив. Изв. 1883 г., № 5, стр. 153— 
177.

14. Политическіе замыслы Витовта — 
Унив. Изв. 1883, № 10, стр. 367—372.

15. На могилу И. С. Т ург ен ев а;  лекція 
27 сентября 1883 г. въ Университетѣ и на 
Высшихъ Женскихъ Курсахъ — КІевл. 1883, 
№ 210 и 212 [отд. отт.].

16. Провансальское знатное общество и 
трубадуры въ періодь расцвѣта провансаль
ской поэзіи по новымъ даннымь. (По поводу 
сочиненія Antoine T h o m a s ’a) — Унив. Изв. 
1884, № 3, стр. 40—82 [отд. отт., Кіевъ. 1884].

1884.
17. Новѣйшіе домыслы о Болоховѣ и Бо- 

лоховцахъ — Унив. Изв. 1884, № 6, стр. 155— 
186.

18. Переговоры папъ съ Даніиломъ Г а- 
лицки мъ  объ уніи Юго-Западной Руси съ 
католичествомъ — Унив. Изв. 1884, № 8, 
стр. 136—181.

19. Борьба культуръ и народностей въ 
Литовско-Русскомъ государствѣ въ періодъ 
династической уніи Литвы съ Польшею — 
Унив. Изв. 1884, № 10, стр. 269—316 и № 12, 
стр. 317—330.

20. Красовъ,  В. И. (характеристика ли
тературной его дѣятельности) — въ Словарѣ 
профсссоровъ Университета Св. Владиміра, 
Кіевъ. 1884, стр. 332—346.

21. А. Л. Метлинскій (біографія) — въ 
Словарѣ профессоровъ Университета Св. Вла
диміра, Кіевъ. 1884, стр. 409—423.

22. Историческое Общество Нестора Лѣ- 
тописца — записка въ книгѣ: Историко-стати- 
стическія записки объ ученыхъ и учебно-вспо- 
могательныхъ учрежденіяхъ Имп. Универси
тета Св. Владиміра. 1834—1884, Кіевъ. 188.

23. Подвигъ славяискихъ первоучителей и 
Библія на народныхъ языкахъ Запада — въ 
Отч. о дѣят. Кіевскаго Славянскаго Благотво- 
рительнаго Общества за 1885 годъ, Кіевъ.

1885.
24. Разборъ книги АЬеГя:  Gross- und 

kleinrussisch — КСт. 1885, № 11, стр. 167—173.
25. Люблинская унія и ея послѣдствія — 

Унив. Изв. 1885, № 1, стр. 1—28.

26. Данныя для древне-русской исторіи 
въ Monumenta Poloniae historica, t. IV — Унив. 
Изв. 1885, № 5, стр. 189—206.

27. Приднѣпровье и Кіевъ по нѣкоторымъ
памятннкамъ древне-сѣверной литературы — 
Унив. Изв. 1886, № И , стр. 220—242. 1886.

28. М. Смирновъ ,  М. Д аш кевичъ  и 
И. Шараневичъ .  Монографіи до исторіи Га
лицкой Руси. Въ Тернополи. 1886 — въ изда- 
ніи: Доля Галицкой Руси до злученя ей съ 
Польщею. Перекладъ Ѳ. В. — Руска истор. би- 
бліотека, т. V.

29. Дрсвне-кельтскій народный эпосъ о 
королѣ Артурѣ и витязяхъ Круглаго Стола и 
былевыя пѣсни Кіево-Галицкой Руси — Унив. 
Изв. 1886, № 9, 10 и 12, стр. 109—134, 169— 
204 и 239—270.

30. Романтика Круглаго Стола въ литера-
турахъ и жизни Запада. I — Унив. Изв. 1886— 
1890 и отд. изд., Кіевъ. 1890. 1886—90.

31. П у ш к и н ъ — поэть общеевропейски!.
Рѣчь въ день чествованія 50-лѣтней годовщины 
смерти Пушкина въ Университетѣ Св. Вла
диміра — Кіевл. 1887, № 25, 26, 27. 1887.

32. Средневѣковая греко-славянская ли
тература (преимущественно поэтическая) и ея 
отношеніе къ западно-европейской поэзіи. По 
поводу книги Gas t e r ’а: Greeko-SIavonic — 
Унив. Изв. 1887, № 12, стр. 109—138.

33. Замѣтки по исторіи Литовско-Русскаго
государства, Кіевъ. 1888, 8°. 1888.

34. Новѣйшая научная литература о Моль- 
ерѣ — Унив. Изв. 1888, № 5, стр. 93—122.

35. Литература Св. Грааля за послѣдніе 
годы (1876—1888) — Унив. Изв. 1888, №  9 
и И , стр. 181—220 и 221—256.

36. Матеріалы для Русской исторіи въ 
Monumenta Poloniae historica, t. V — Унив. 
Изв. 1888, № 12, стр. 273—292.

37. Отзывъ о сочиненіи Н. И. Петрова:  
Очерки исторіи украинской литературы 
XIX столѣтія — въ Отч. XXIX наго. гр. Ува
рова, прилож. къ LIX тому ЗапИАН., С.-Пб. 
1888, стр. 37—301.

38. Описаніе Черноморья, составленное 
Эмидіемъ д ’Асколи въ 1634 г. — Чт. Нест. 
Лѣтоп., кн. V [отд. отт., Кіевъ. 1891, 8°]. 1890.

39. Рыцарскій эпосъ въ Италіи послѣ 
А ріоста  — Унив. Изв. 1890, №  1, 6 и 9, 
стр. 1—46, 47—110 и 111—238.

40. Мотивы міровой поэзіи въ творчествѣ
Лермонтова.  Общая характеристика послѣд- 
няго — Чт. Нест. Лѣтоп., кн. VI. 1891.
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41. Мотивы міровой поэзін въ творчестве
Л ерм онто ва:  Демонъ— Чт. Нест. Лѣтоп., 
кн. VII. 1892.

42. Обзоръ разысканій о такъ называе- 
мыхъ „дворахъ любви" (cours d’amour) — 
Унив. Изв. 1892, № 7, стр. 1—38.

43. Вопросъ о литературномъ источнике
украинской оперы И. П. Котляревскаго  
„Москаль - Чаривныкъ" — КСт. 1893, № 12 
[отд. отт., Кіевъ. 1893, 8°. 1]. 1893.

44. Отзывъ о сочиненін В. Ѳ. Миллера:
Экскурсы въ область русскаго народнаго эпоса, 
I—VIII — въ Отч. XXXVI нагр. гр. Уварова;  
ЗапИАН. И-ФО., т. 1, № 2, С.-Пб. 1895, 
стр. 71—112. 1895.

45. Міровая скорбь, мрачное міровоззрѣ- 
ніе и пессимизмъ въ западно-европейской поэ- 
зіи новаго времени, преимущественно новей
шей французской. Актовая рѣчь 17 января — 
Кіевл. 1895, № ?; Унив. Изв. 1895, № 5, 
стр. 37—73 [отд. отт., Кіевъ. 1895].

46. Вымысслъ и действительность въ Зе-
зенгеймской идилліи. Эпизодъ изъ исторіи 
юношескихъ стремленій, увлеченій и творче
ства Гете — Унив. Изв. 1897, № 1, стр. 227— 
265 и № 3, стр. 265—319. 1897.

47. Аполлонъ Николаевичъ Майковъ —
Кіевл. 1898, № 18. 1898.

48. Литературный изображснія Импера
трицы Екатерины II и ея царствованія—Чт. 
Нест. Летоп., кн. XII [отд. отт., Кіевъ. 1898].

49. Малорусская и другія бурлескныя 
(шутливыя) Энеиды — КСт. 1898, № 1.

50. 25-летіе Историческаго Общества Не
стора - Летописца — Чт. Нест. Летоп., кн. XIII 
[отд. отт., Кіевъ. 1899]. 1899.

51. Еще разысканія и вопросы о Болохове 
и Болоховцахъ — Унив. Изв. 1899, №  1 
стр. 1—63 [отд. отт., Кіевъ. 1899].

52. Пушкинъ  въ ряду великихъ поэтовъ 
новаго времени — въ Сборнике „Памяти Пуш
кина"; Унив. Изв. 1899, № 5, стр. 185—257 
[отд. отт., Кіевъ. 1909, вып. I].

53. Вопросъ о происхожденіи западно
европейского эпоса о Лисе по изследованіямъ 
последняго тридцатилетія — Унив. Изв. 1900, 
№ 12. 1900.

54. Старейшій списокъ „Малороссійской
Енеиды" И. П. Котляревскаго  — Чт. Нест. 
Летоп., кн. XV. 1901.

55. Начальный строфы старейшего спи
ска Енеиды И. П. Котл ярев ск аг о  — Чт. 
Нест. Летоп., кн. XV.

56. Одинъ нзъ памятниковъ религіозной 
полемики XVI века: Посланіе Януша короля 
Угорскаго, къ Проту Аѳонской горы (1534 г.) и 
ответь последняго — Чт. Нест. Летоп., кн. XV 
[отд. отт., Кіевъ. 1902, 8°].

57. Рыцарство на Руси въ жизни и поэ
зін — Чт. Нест. Летоп., кн. XV, вып. IV, 
стр. 129—178 [отд. отт., Кіевъ. 1902, 8].

58. Мещанская трагедія „Коварство и Лю
бовь" — въ Собр. соч. Шиллера  въ переводе 
русскихъ писателей, подъ ред. С. А. Венге
рова,  т. II.

59. Значеніе мысли и творчества Го-
голя — Чт. Нест. Летоп., кн. XVI. 1902.

60. Ромео и Джульетта — въ Библіотске 
великихъ писателей, изд. подъ ред. С. А. Вен
герова,  Ш експиръ,  т. I.

61. Отзывъ о сочинеиіи И. И. Иванова:  
Политическая роль Французскаго театра въ 
связи съ философіей XVIII века — въ Отч. о 
VII прис. нагр. митр. Макарія въ 1897 г., С.-Пб. 
1902, стр. 101—233 [отд. отт., С.-Пб. 1902].

62. Памяти Ѳ. Я. Ф орти нс каго  — Чт.
Нест. Летоп., кн. XVII. 1903.

63. О берладникахъ въ грамоте князя 
Ивана Б ерладника  — Чт. Нест. Летоп., 
кн. XVII, стр. 124.

64. Грамота князя Ивана Ростиславовича
Б ер л адн и ка  1134 г.—въ Сб. статей въ честь 
проф. М. Ф. Владимірскаго-Буданова.  
1904. 1904.

65. Вопросъ о происхожденіи и развитіи 
эпоса о животныхъ по изследованіямъ послед
няго тридцатилетія — Унив. Изв. 1904, № 12, 
стр. 1—52 [отд. отт., Кіевъ. 1904]. Ср. выше, 
№ 13.

66. Несколько следовъ общенія Южной 
Руси съ юго-славянами въ Литовско-Польскій 
періодъ ея исторіи, между прочимъ — въ ду- 
махъ — въ Сб. статей въ честь проф. Т. Д. 
Флоринс каго ,  Кісвъ. 1904.

67. Отзывъ о трудѣ В. И. Шенрока:
Письма Н. В. Гоголя, т. I—IV, изд. Маркса — 
въ Отч. XX нагр. гр. Д. А. Толстого,  Сб. 
II ОИАН., т. LXXVIII, № 4, С.-Пб. 1905, 
стр. 37—94. 1905.

68. Олексій Поповичъ, думы „про бурю на 
Чорному морі“ — въ Сб. статей въ честь 
проф. В. Г. Антоновича ,  Кіевъ. 1905.

69. Романтическій міръ Гоголя — Чт.
Нест. Летоп., кн. XIX, вып. 1. 1906.

70. Поэма Бай рон а  о Донъ-Жуане — въ
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Библіотехѣ великихъ писателей, изд. подъ ред. 
С. А. Венгерова.  Б айронъ ,  т. III.

71. Рецензія на сочиненіе И. В. ІІІаро-
вольскаго:  Сказаніе о мечѣ Тюффингѣ— 
Унив. Изв. 1907, № 2, стр. 1—6. 1907.

72. Опыть укаэанія литературныхъ парал
лелей къ „плачу Ярославны" въ „Словѣ о 
полку Игоревѣ" — въ Сб. въ честь И. В. 
Ягича (Jagic-Festschrift), 1908, стр. 415—422.

1908.
73. Славяно-русскій Троянъ и Римскій 

императоръ Траянъ, Кіевъ. 1908.
74. Смѣна вѣковыхъ традицій въ отно- 

шеніяхъ народовъ Запада къ Русскимъ — въ 
Сборникѣ, изд. въ честь В. И. Ламанскаго,  
С.-Пб. 1908, стр. 1375—1415.

75. „Полтава" Пушкина,  Кіевъ. 1908,8°, 
15 стр.

76. Отзывъ о сочиненіи М. Н. Розанова :
Поэтъ періода бурныхъ стремленій Якобъ 
Л ен ц ъ ,  его жизнь и произведенія..., М. 1901 — 
въ Отч. о XII присужд. премій митр. Макарія 
въ 1907 году, С.-Пб. 1910, стр. 2—5. 1910.

77. Отголоски увлеченія Байрономъ въ 
поэзіи Пушкина — Соч. Пушкина,  подъ ред.
С. А. Венгерова,  изд. Брокг. и Ефр., т. II, 
стр. 424—450.

78. Славяно-русскій Троянъ и Римскій
императоръ Траянъ. Опыть пересмотра этого 
вопроса и провѣрки отвѣтовъ на него — въ 
книгѣ: Serta Borystheniea. Сборникъ въ честь 
Ю. А. Кулаковскаго,  Кіевъ. 1911, стр. 217— 
248. 1911.

Кромѣ перечислснныхъ сочиненій, Д. ре- 
дактировалъ нѣкоторые томы „Чтеній въ Исто- 
рическомъ Общсствѣ Нестора Лѣтописца" и 
составилъ отчеты этого Общества за 1880 
(Унив. Изв. 1881) 1881, (Кіевск. Стар. 1882) и 
1882 г. (Унив. Изв. 1883).

Матеріалы для біографіи:
Біографическій Словарь профессоровъ и 

преподователей Имп. Университета Св. Вла- 
диміра, Кіевъ. 1884, стр. 174—175; С. Венге- 
ровъ. Источники словаря Русскихъ писателей, 
т. II; Eranos. Сборникъ статей по литературѣ 
и исторіи въ честь Н. П. Даш кевича ,  Кіевъ. 
1906; Обозрѣніе трудовъ по славяновѣдѣнію, 
подъ ред. В. Н. Бенсшевича,  1908—1909, 
вып. I, С.-Пб. 1909, стр. 368 (некрологи); 
ИзвИАН. 1908, №  11 (некрологъ, А. А. Шах
матова).

Портреты: въ сборникѣ Eranos (Кіевъ. 
1908) и въ ИзвИАН. 1908 г., № 11.

ДУБРОВИНЪ, Н иколай Ѳ е о д о -  
ровичъ; родился 26 ноября 1837 года 
въ селѣ Корытовѣ, Великолуцкаго 
уѣзда Псковской губерніи; отецъ его, 
Ѳедоръ Николаевичъ, былъ военный, 
служилъ нѣсколько лѣтъ на Кавказѣ, 
принималъ въ 1828— 1829 г. участіе 
въ Турецкой войнѣ, а въ 1831 г. 
вышелъ въ отставку. — Образованіе 
Н. Ѳ. Д у б р о в и н ъ  получилъ въ По- 
лоцкомъ Кадетскомъ Корпусѣ (1849— 
1853 гг.) и въ Константиновскомъ 
Корпусѣ (бывшій Дворянскій Полкъ, 
нынѣ Константиновское Артиллерій- 
ское Училище), въ коемъ окончилъ 
курсъ въ 1856 г., будучи выпущенъ, 
16 іюня 1856 г., прапорщикомъ въ 
конно-артиллерійскую №  21 батарею, 
съ прикомандированіемъ къ Михай
ловской Артиллерійской Академіи. З а  
отличные успѣхи произведенный въ 
подпоручики (23 іюня 1857 г.), съ за- 
численіемъ въ полевую конную артил- 
лерію, онъ, по окончаніи полнаго курса 
въ Академіи, былъ прикомандированъ 
(10 іюня 1858 г.) сперва къ л.-гв. 1-й 
Артиллерійской бригадѣ, а черезъ 
полъ-года — къ л.-гв. 2-й Артиллерій
ской же бригадѣ и 3 іюня 1859 г. былъ 
переведенъ въ нее прапорщикомъ и 
назначенъ завѣдующимъ письменною 
частію офицерской дивизіонной шко
лы, при Штабѣ Гвардейской артил- 
леріи состоящей; въ 1861 г. произве- 
денъ былъ въ подпоручики и въ концѣ 
того же года снова переведенъ былъ въ 
л.-гв. 1-ю Артиллерійскую бригаду. 
Совершивъ, по окончаніи курса въ 
Академіи, поѣздку за границу, съ 
цѣлію ознакомленія съ состояніемъ 
военнаго дѣла въ иностранныхъ госу- 
дарствахъ, Д . въ 1862 г. (11 мая) былъ
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назначенъ старшимъ адъютантомъ 
Штаба Артиллеріи Отдѣльнаго Гвар- 
дейскаго Корпуса, а въ 1864 году, — по 
преобразованіи военныхъ округовъ,—  
опредѣленъ (17 сентября) старшимъ 
адъютантомъ Петербургскаго Окруж- 
наго Управленія. Въ 1866 году На- 
мѣстникъ Кавказа, обративъ вниманіе 
на трудъ Д у бр ов и н а: „Закавказье 
отъ 1803 года по 1806 годъ“ (за ко
торый авторъ былъ Высочайше пожа- 
лованъ брилліантовымъ перстнемъ), 
поручилъ Д у б р о в и н у  составленіе 
исторіи покоренія и владычества Рус- 
скихъ на Кавказѣ. Использовавъ для 
данной цѣли матеріалы Петербург- 
скихъ и Московскихъ Архивовъ, Д., 
по Высочайшему повелѣнію, былъ ко- 
мандированъ въ 1869 году (11 марта) 
въ Тифлисъ, на 4 мѣсяца, будучи 
вмѣстѣ съ тѣмъ отчисленъ (17 марта) 
отъ занимаемой имъ должности, съ при- 
командированіемъ къ Главному Штабу 
для военно-историческихъ работъ. Ре- 
зультатомъ работъ Д . на Кавказѣ 
было появленіе въ 1871 г. трехъ книгъ 
I тома его капитальнѣйшаго изелѣдо- 
ванія: „Исторія войны и владычества 
Русскихъ на Кавказѣ". Трудъ этотъ 
во всемъ объемѣ былъ оконченъ лишь 
въ 1888 году, когда вышелъ VI томъ 
„Исторіи", касавшійся событій вре- 
менъ управленія Кавказомъ Ермолова. 
Въ 1871 году Государю Императору 
было благоугодно поручить Д у б р о 
вину, „для личнаго Его Император- 
скаго Величества свѣдѣнія", соста
вленіе сборника о Севастопольской 
оборонѣ и описаніе Крымской войны. 
Огромный архивный матеріалъ, при
влеченный для этого Д убровины м ъ, 
далъ ему возможность написать въ 
высшей степени цѣнное изелѣдованіе, 
которое, впрочемъ, въ полномъ вндѣ

могло быть напечатано, по цензурнымъ 
соображсніямъ, лишь въ 1900 году. 
Въ 1877 г., по просьбѣ Академіи 
Наукъ, Н. Ѳ. Д убр ов и н ъ  составилъ 
отзывъ о представленномъ на соиска- 
ніе Уваровской преміи трудѣ М. И. 
Б огдановича: „Восточная война
1853— 1856 гг.“ ; этотъ отзывъ, далеко 
превосходившій по своему содержа- 
нію самую работу, доставилъ Д . зва- 
ніе (29 декабря 1877) члена-корреспон- 
дента Академіи Наукъ. 7 марта 
1887 г. онъ былъ избранъ адъюнк- 
томъ Академіи по исторіи и древно- 
стямъ русскимъ, а въ 1890 г., 1 сен
тября, былъ избранъ экстраординар- 
нымъ академикомъ. Неся, съ 12 ап- 
рѣля 1893 г., по болѣзни Непремѣн- 
наго Секретаря академика А. А. 
Ш трауха, его обязанности, Д., послѣ 
смерти Ш трауха, былъ избранъ, 
4 сентября 1893 г., на этотъ постъ и 
оставался Непремѣннымъ Секрета- 
ремъ до самой своей кончины, будучи 
4 декабря 1899 г. избранъ ординар- 
нымъ академикомъ; съ 1893 г., кромѣ 
того, состоялъ членомъ Правленія 
Академіи. Помимо работъ по долж
ности Непремѣннаго Секретаря, Д. 
съ 1896 г. занимался редактировані- 
емъ журнала „Русская Старина". Съ 
1878 г. онъ состоялъ прикомандиро- 
ваннымъ къ Главному Штабу, съ 4 но
ября 1882 г. будучи Членомъ Военно- 
Ученаго Комитета Главнаго Штаба, а 
съ 25 ноября 1895 г.—Почетнымъ Чле
номъ Конферснціи Михайловской Ар- 
тиллерійской Академіи. Скончался 
12 іюня 1904 г. въ С.-Петербургѣ; по- 
гребенъ въ Сергіевой пустыни.

1. Нѣсколько словъ по поводу статей, по- 
мѣщенныхъ въ № 5—9 Военнаго Сборника подъ 
заглавіемъ: „Курсъ о ручномъ огнестрѣльномъ 
оружіи" — Воснн. Сб. 1859, № 11. 1859.
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2. Исторія Отечественной войны 1812 г.
по достовѣрнымъ источникамъ, М. Б о гд а 
новича.  Библіографическій очеркъ. (Нѣ- 
сколько данныхъ о дѣйствіи артиллеріи) — 
Артил. Ж. I860, № 5. 1860.

3. Движете русской тактической литера
туры артиллеріи (1808—1860). (Бѣглый очеркъ 
по поводу перевода соч. Грисгейма) — 
Артил. Ж. I860, № 10, отд. III, стр. 393 — 423.

4. Матеріалы для внутренней стороны
1812 года. К у ту зо ва  - Смоленскій въ 
1812 году (Біографическій очеркъ) — Артил. 
Ж. 1862 г., № 9, стр. 531 — 577 и 1863, № 3, 
стр. 185 — 228, № 5, стр. 229 — 260 и № 7, 
стр. 395—432. 1862.

5. Осипъ Петровичъ Козодавлевъ  въ
дѣлѣ списыванія актовъ въ Кёнигсбергскомъ 
архивѣ. (Нѣсколько словъ для его біографіи)— 
Сѣв. Почта 1863, № 82 и 83, стр. 327 — 328 и 
333—334. 1863.

6. Москва и графъ Расто пчинъ  въ 1812 г. 
(Матеріалъ для внутренней стороны 1812 г.)— 
Военн. Сб. 1863, т. XXXII, № 7, отд. И, стр. 99— 
155 и Ха 8, отд. II, стр. 419—471.

Рец.: Сынъ Отеч. 1863, Ха 206, стр. 1630.
7. Сербскій вопросъ въ царствованіе 

Императора Александра I—РВ. 1863, ч. XLVI, 
Ха 7, стр. 89—167 и Ха 8, стр. 525—570.

8. Матеріалы для исторіи царствованія
Александра  I. Турецкая война 1806—1812 г.— 
Военн. Сб. 1864, т. XXXVI — XXXIX, Ха 4, 5, 
6, 7, 8, 9, отд. II, стр. 203 — 254, 3—68, 233— 
286, 3 — 42, 231 — 256 и 3 — 42; съ приложе- 
ніями. 1864.

9. Князь П. И. Багратіонъ .  Турецкая 
война 1806—1812 гг. — Военн. Сб. 1864, т. XL, 
Ха 11—12, отд. И, стр. 33—64 и 219—272, съ 
приложеніями; 1865, № 1 и 2.

10. Справочная книжка для артиллерій-
скаго солдата. Часть I, С.-Пб. 1864. 1864.

11. Дѣйствія графа Н. М. Каменскаго
въ Турціи. (Турецкая война 1806 — 1812 г.) — 
Военн. Сб. 1865, Ха 5, стр. 35 — 53; Ха 6, 
стр. 163—193; Ха 7, стр. 3—47; Ха 8, стр. 207— 
231. 1865.

12. Наполеонъ  I и Поляки въ 1812 г. 
Историческій очеркъ—03.1865, Ха 21, ноябрь, 
кн. I, стр. 56—98 и 1866, № 3, стр. 405—447.

13. Закавказье отъ 1803 до 1806 г., С.-Пб. 
1866. 1866.

Рецензіи: BE. 1867, Ха 1, стр. 23—27; Ин- 
женерн. Ж. 1867, Ха 2, стр. 160—163; 0 3 . 1867,

т. LXXII, Ха9, стр. 1—13; РВ. 1867, т. LXVII, 
Ха 1, стр. 353—384.

14. Отвѣтъ на рецензію Е. Ѳеоктистова,  
подъ заглавіемъ: „Начало русскаго владыче
ства на Кавказе**, помещенную въ Русскомъ 
Вѣстникѣ (1867, № 1, стр. 353 — 384) — РВ.
1867, Ха 2, стр. 874. 1867.

15. Георгій XII, послѣдній царь Грузіи, и 
присоединеніе ея къ Россіи — Военн. Сб. 1867, 
т. LIII, Ха 1, стр. 129 — 187; т. LIV, Ха 4, 
стр. 241 — 288; т. LV, Ха 5 и 6, стр. 73—109 и 
171—200; т. LVI, Ха 7 и 8, стр. 3—39 и 141— 
178 [отд. изд., С.-Пб. 1867J, изд. 2-ое, С.-Пб.
1897.

16. Генералъ - лейтенантъ князь Давидъ 
Осиповичъ Бебутовъ  — Военн. Сб. 1867, 
Ха 6 и 7.

17. Тысяча восемьсотъ второй годъ въ
Грузіи — BE. 1868, Ms 3, 4 и 5, стр. 9—52, 
537—584, т. 213—270. 1868.

18. Князь М. Н. Волконскій и его до- 
несенія изъ Польши (1764 — 1780 гг.) — BE.
1868, Ха 11, стр. 83—141 и Ха 12, стр. 543—594.

19. Генералъ-фельдмаршалъ князь А. А. 
Прозоровскій.  (По его запискамъ и бума- 
гамъ)—Военн. Сб. 1868, Ха 7, 8, 9 и 11.

20. Дагестанскія событія 1818 г. — Военн.
Сб. 1869, Ха 3, стр. 5—30. 1869.

21. А.П. Ермоловъ при назначеніи его на 
Кавказъ—Военн. Сб. 1869, № 11, стр. 19—46.

22. Черкесы (адыге) — Военн. Сб. 1870, 
Ха 3, 4, 5, 6.

23. Накануиѣ перваго раздѣла Польши
(1770 г.). По рукописямъ и донесеніямъ князя 
М. Н. Волконскаго — BE. 1870, №  7, 
стр. 191—251. 1870.

24. Генералъ-отъ-инфантеріи Павелъ Пет
ровичъ Липранди.  Біографическій очеркъ — 
Военн. Сб. 1871, т. LXXX, стр. 297—344. 1871.

25. Матеріалы для исторіи Крымской 
войны и обороны Севастополя. Сборникъ, 
издаваемый Комитетомъ по устройству Сева- 
стопольскаго Музея. Подъ редакціею Н. Дуб
ровина.  Вып. I, С.-Пб. 1871, съ портр.

26. Исторія войны и владычества Рус- 
скихъ на КавказЬ, т. I, кн. 1 — 3, С.-Пб. 1871.

Рецензіи: Беседа 1871, № 6, стр. 50—55; 
Военн. Сб. 1871, Ха 5, стр. 1—16, № 6, стр. 73— 
89; Заря 1872, Ха 1, стр. 39—52 (библ. зам. И.П. 
Липранди,  въ ответь на вышеуказанную ре
цензію въ БеседЬ); ИзвИРГО. 1873, т. IX, Ха 1, 
стр. 29 — 30; Кавказъ 1872, № 9; PC. 1872, 
Ха 2; РИнв. 1871, Ха 56.
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27. Трехсотъ-сорока-девяти-дневная за
щита Севастополя, С.-Пб. 1872. 1872.

28. Матеріалы для исторіи Крымской 
войны и обороны Севастополя, вып. II, С.-Пб. 
1872. То же, вып. III, С.-Пб. 1872.

29. По поводу замѣтки И. Липранди 
(о письмахъ Паскевича,  напечатанныхъ въ 
Русской Старинѣ) — РМіръ 1872, №  297.

30. Замѣтка по поводу документовъ, отно
сящихся къ дѣятельности Ермолова,  Ди
бича и Паскевича на Кавказѣ въ 1826— 
1827 гг. — PC. 1872, т. VI, стр. 280.

31. Матеріалы для исторіи Крымской
войны и обороны Севастополя, вып. IV и V, 
С.-Пб. 1873. 1873.

32. Походъ графа В. А. З у бова  въ Пер- 
сію, въ 1796 г. — Воснн. Сб. 1874, № 2, 
стр. 187—231; № 3, стр. 5—32; № 4, стр. 191— 
207; №  5, стр. 5—33 и № 6, стр. 177—199.

1874.
33. Письмо В. С. Попова къ Н. И. Но

викову (о Татарскихъ родахъ въ Русскомъ 
дворянствѣ) — РАрх. 1874, кн. II, стр. 638.

34. Письмо княгини Е. Р. Дашковой къ 
Павлу Сергеевичу Потемкину,  5 февраля 
1786 г. — РАрх. 1875, кн. I, № 2, стр. 195.

1875.
35. Три года изъ исторіи войны и влады

чества Русскихъ на Кавказѣ (1806, 1807 и 
1808 года)—Военн. Сб. 1875, № 9, стр. 1—56, 
№ 10, стр. 189-218, № 11, стр. 1—48; № 12, 
стр. 263—292; 1876, № 1, стр. 42—58 и № 2, 
стр. 232—254.

36. Войны Россіи съ Турціей. (Краткій
военно-политнческій очеркъ)—Военн. Сб. 1877, 
№  1—3, 5 и 6. 1877.

37. Рсцензія на книгу: „Восточная война 
1853—1856 годовъ. Сочиненіе М. И. Богда
н о в и ч а — Военн. Сб. 1877, № 1, 2, 3 и 4.

38. Дѣятельность Тормасова  на Кав
казѣ—Военн. Сб. 1877, № 9, 10, 11, 12 и 1878, 
№  1, 2, 3.

39. Краткій очеркъ устройства Русской 
арміи въ царствованіс Императора Алексан
дра I. (По поводу столѣтняго юбилея) — Военн. 
Сб. 1877, № 12, стр. 173—202.

40. Братья Потемкины на Кавказѣ —
РВ. 1878, № 11—12 и 1879 г., № 1—2. 1878.

41. Восточная война 1853 — 1856 годовъ. 
(Рецензія къ сочиненію М. И. Богдановича) — 
Отч. о XX прис. нагр. гр. Уварова, Прилож. къ 
Зап. ИАН., т. 33, С.-Пб. 1878, стр. 23 — 528 
[отд. отт., С.-Пб. 1878].

42. Маркизъ Паулуччи въ Закавказье.
(Матеріалы для исторіи войны и владычества 
Русскихъ на Кавказѣ) — Военн. Сб. 1879, 
№ 4—5. 1879.

43. Встрѣча князя Меньшикова съ под-
полковникомъ Тотлебеномъ — Др. и Нов. 
Россія 1880, № 2, стр. 407—412. 1880.

44. Борьба за Эчміадзинскій патріаршій 
престолъ — РВ. 1880, № 4 и 5.

45. Пять лѣтъ изъ исторіи войны и вла
дычества Русскихъ на Кавказѣ (1812—1816)— 
Военн. Сб. 1881, Kt 6, 7, 8.

46. Алексѣй Петровичъ Ермоловъ на
Кавказѣ — Военн. Сб. 1882, № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10; 1884, № 1, 2; 1886, № 3, 4. 1882.

47. Отечественная война въ письмахъ 
современниковъ (1812 — 1815) — Прилож. 1 къ 
ХСІІІ тому ЗапИАН., С.-Пб. 1882.

48. Отзывъ о сочиненіи А. Н. Петрова:  
Вторая Турецкая война въ царствованіе Импе
ратрицы Екатерины II. 1787—1791, 2 т.—Отч. о 
XXIV прис. иагр. гр. Уварова, ЗапИАН., 
т. XLI, кн. 2, стр. 188 — 233.

49. Письма главнѣйшихъ дѣятелей въ цар
ствованіе Императора Александра I съ 1807 
до 1829 г.—Изд. ИАН., С.-Пб. 1883. 1883.

50. Пугачевъ и его сообщники. Эпизодъ
изъ исторіи царствованія Императрицы Ека
терины II, 1773—1774. По неизданнымъ источ- 
никамъ, т. I—III, С.-Пб. 1884. 1884.

51. Бумаги посланника Я. И. Булгакова
(1779—1 7 9 8 ) - Сб. ИРИО., т. XLVII, С.-Пб.
1885. 1885.

52. Присоединеніе Крыма къ Россіи — 
Рескрипты, письма, реляціи и донесенія. Изд. 
ИАН., т. II, 1775 — 1777, С.-Пб. 1885 и т. II, 
1778, С.-Пб. 1885.

53. Исторія войны и владычества Рус
скихъ на Кавказѣ, т. I, кн. 1—3, С.-Пб. 1885.

54. Очерки военныхъ дѣйствій на Кав
казѣ („Кавказскій Сборникъ", т. 1—11) — 
Военн. Сб. 1866, №№ 6, 7, 8, 9, И , 12; 1887, 
№№ 6, 8; 1889, №№ 7, 8, 9; 1890, №№ 8, 10 
(въ отдѣлѣ библіографіи). 1886.

55. Протоколы, журналы и указы Верхов- 
наго Тайнаго Совѣта, 1726 — 1730 г. Изд. подъ 
ред. Н. Ѳ. Дубровина ,  т. I — Сб. ИРИО., 
т. LV, С.-Пб. 1886.

56. Исторія войны и владычества Рус
скихъ на Кавказѣ, т. II, III и IV, С.-Пб. 1886 г.

57. Отзывъ о сочиненіи А. Петрушев- 
скаго: Генералиссимусъ князь Суворовъ,  
С.-Пб. 1884—Отчетъ о 1 прис. нагр. митр.Мака-
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рія ЗапИАН., т. LIII, Л1* 1, стр. 28 — 220; то же, 
отд. изд., подъ заглавіемъ: А. В. Суворова 
среди преобразователей Екатерининской арміи, 
С.-Пб. 1886, изд. ИАН.

58. Присоединеніе Крыма къ Россіи — 
Рескрипты, письма, реляціи и донесенія, т. III, 
1779—1780. Изд. ИАН., С.-Пб. 1887.

59. Протоколы, журналы и указы Верхов- 
наго Тайнаго Совѣта, 1726—1730 г. Изд. подъ 
ред. Н. Ѳ. Дубро вина ,  т. II — Сб. ИРИО, 
т. LVI, С.-Пб. 1887.

60. Доклады и приговоры, состоявшееся 
въ Правительствующсмъ Сенатѣ въ царствова- 
ніе Императора Петра Великаго. Изд. ИАН., 
подъ ред. Н. Ѳ. Дубровина ,  т. III, кн. I, 
С.-Пб. 1887.

61. Исторія войны и владычества Рус- 
скихъ на Кавказѣ, т. V, С.-Пб. 1887.

62. Отзывъ о сочиненіи П. О. Бобров- 
скаго:  Военное право въ Россіи при Петрѣ 
Великомъ. Часть И, вып.2—Отч. о Шприс. нагр. 
гр. Толстого,  ЗапИАН., т. LV, кн. I, прил. 
№  3, стр. 3—11.

63. Послѣдніе дни пребыванія Ер молова 
на Кавказѣ — Военн. Сб. 1888, № 1, 2, 3, 7, 8.

1888.
64. Исторія войны и владычества Рус- 

скихъ на Кавказѣ, т. VI, С.-Пб. 1888.
65. Доклады и приговоры, состоявшіеся 

въ Правительствующемъ Сенатѣ въ царство- 
ваніе Императора Петра Всликаго. Изд. ИАН., 
подъ ред. Н. Ѳ. Дубровина ,  т. III, кн. 2, 
С.-Пб. 1888 и т. IV, кн. 1-я, С.-Пб. 1888.

66. Протоколы, журналы и указы Верхов- 
наго Тайнаго Совѣта, 1726—1730 г. Изд. подъ 
ред. Н. Ѳ. Дубровина,  т. III — Сб. ИРИО., 
т. LXIII, С.-Пб. 1888.

67. Отзывъ о сочиненіи А. К. Пузырев- 
скаго: Польско-Русская война 1831 г. — Отч. 
о II нагр. митр. Макарія, ЗапИАН., т. LVIII, 
№  2, стр. 76—78.

68. Протоколы, журналы и указы Верхов-
наго Тайнаго Совѣта, 1726—1730 г. Изд. подъ 
ред. Н. Ѳ. Дубровина,  т. IV—Сб. ИРИО. 
т. LXIX С.-Пб. 1889. 1889.

69. Рецензія на книгу: „Русская армія въ 
Семилѣтнюю войну". Сочиненіе... полк. Ма- 
словскаго,  вып. II — Военн. Сб. 1889, № 4, 5.

70. Присоединеніе Крыма къ Россіи — Ре
скрипты, письма, релякціи, донесенія, т. IV, 
1781—1782. Изд. ИАН., С.-Пб. 1889.

71. Н. М. Пржевальскій — РСт. 1889, 
т. LXIX, ноябрь, стр. 413—448.

72. Сборникъ историческихъ матеріаловъ, 
извлеченныхъ изъ Архива Собственной Его 
Императорскаго Величества Канцеляріи, т. II,
С.-Пб. 1889 *

Рец. ЖМНП. 1889, ч. CCLXXI, №  12, 
отд. II, стр. 558—559.

73. Николай Михайловичъ Пржевал ь
скій. Біографическій очеркъ съ 4 портретами, 
2 автографами и 2 фотографіями и отчетною 
картою 4 путешествій, С.-Пб. 1890. 1890.

74. Сборникъ историческихъ матеріаловъ, 
извлеченныхъ изъ Архива Собственной Его 
Императорскаго Величества Канцеляріи, т. III, 
С.-Пб. 1890.

Рец. ЖМНП. 1890, ч. CCLXXI, № 10, 
отд. II, стр. 426—427.

75. Изъ исторіи войны и владычества Рус- 
скихъ на Кавказѣ. (Кази-Мулла,  какъ родона- 
чальникъ мюридизма и газавата) — Военн. Сб.
1890, № ю , стр. 197—240,1891, № 3, 4, 5 и 6.

76. Бумаги графа А. А. За кревскаго .  
Т. I — Сб. ИРИО., т. LXXIII, С.-Пб. 1890.

77. Отзывъ о сочиненіи К. Ф. Ордина:  
Покореніе Финляндіи — Отч. о III прис. нагр. 
митр. Макарія, ЗапИАН., т. LXIII, № 3, стр. 
129—160.

78. Бумаги графа А. А. З а кревскаго .  
1812—1831 г., т. II—Сб. ИРИО., т. LXXVIII,
1891. 1891.

79. Протоколы, журналы и указы Верхов- 
наго Тайнаго Совѣта, 1726—1730 г. Изд. подъ 
ред. Н. Ѳ. Дубровина,  т. V—Сб. ИРИО., 
t .LXXIX, С.-Пб. 1891.

80. Доклады и приговоры, состоявшіеся 
въ Правительствующемъ Сенатѣ въ царство- 
ваніе Императора Петра Великаго. Изд. ИАН., 
подъ ред. Н. Ѳ. Дубровина,  т. IV, кн. 2, 
С.-Пб. 1891.

81. Сборникъ историческихъ матеріаловъ, 
извлеченныхъ изъ Архива Собственной Его 
Императорскаго Величества Канцеляріи, т. IV, 
С.-Пб. 1891.

Рец. ЖМНП. 1891, т. CCLXXVII, № 9, 
отд. И, стр. 280—281.

82. Памяти Нила Александровича По
пова. Записка академиковъ К. С. Be село в- 
скаго и Н. Ѳ. Дубровина,  читанная въ 
засѣданіи Историко-филологичсскаго Отдѣленія 
Академіи Наукъ 8января 1892 года—ЗапИАН.,

* Т. I былъ изданъ подъ редакціей С. А. 
Танѣева.
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т. LXVIII, С.-Пб. 1892 [отд. отт., С.-Пб. 
1892.]. 1892.

83. Доклады и приговоры, состоявшіеся 
въ Правительствующем* Сенатѣ въ царство- 
ваніе Имп. Петра Великаго. Изд. ИАН., подъ 
ред. Н. Ѳ. Дубровина,  т. V, кн. 1, С.-Пб. 
1892.

84. Сборник* исторических* матеріаловъ, 
извлеченных* из* Архива Собственной Его 
Имп. Величества Канцеляріи, т. V, С.-Пб.
1892.

85. Рескрипт* Екатерины  Великой 
князю А. А. Прозор  овскому (о чиновни
ках*), 1774 г. — РАрх. 1892, кн. I, стр. 487.

86. Письмо гр. Н. И. Панина к* П. В. 
З а в а д о в с к о м у —РАрх. 1892, кн. 1, стр. 487— 
488.

87. Письма П. В. З авадо вскаго  к* 
графу П. А. Румянцову-Задунайскому— 
РАрх. 1892, кн. I, стр. 488—491.

88. Высочайшіе рескрипты преосвящ. 
Амвросію—РАрх. 1892, кн. 1, стр. 493—496.

89. Отзыв* о сочиненіи Д. Ѳ. Маслов- 
скаго: Русская армія въ Семилѣтнюю войну 
(М. 1886—1890)—Отч. IV нагр. митр. Макарія, 
ЗаиИАК, т. LXX, № 2, стр. 15—33.

90. Отзыв* о сочиненіи Е. С. Шуми- 
горскаго:  Императрица Марія Ѳеодоровна 
(1759—1828). Ея біографія, т. I—Отч. XXXIV 
нагр. гр. Уварова,  ЗапИАН., т. LXXI, № 1, 
стр. 49—56.

91. Сборник* исторических* матеріаловъ, 
извлеченных* из* Архива Собственной Его 
Имп. Величества Канцеляріи, т. VI, С.-Пб.
1893. 1893.

92. Собраніе документов*, относящихся 
к* разным* эпохам*, от* П е т р а і и  до Ека те 
рины II—Сб. Военно-Ист. Матер. Изд. Военно- 
Ученаго Комитета Главнаго Штаба. Вып. III, 
С.-Пб. 1893.

93. Бумаги князя Григорія Александро
вича Потемкина - Таврическаго,  1774 — 
1788—Сб. Военно-Ист. Матер. Вып. VI, 1893.

94. Протоколы, журналы и указы Верхов- 
наго Тайнаго Совѣта, 1726—1730 г. Изд. 
подъ ред. Н. Ѳ. Дубровина,  т. VI — Сб. 
ИРИО, т. LXXXIV, С.-Пб. 1893.

95. Протоколы, журналы и указы Верхов
ного Тайнаго Совѣта, 1726—1730 г. Изд. подъ 
ред. Н. Ѳ. Дубровина ,  т. VII — Сб. ИРИО., 
т. ХСІѴ, С.-Пб. 1894. 1894.

96. Бумаги князя Григорія Александро
вича Потемки на -Тав риче скаго .  1788 —

1789—Сб. Военно-Ист. Матер. Вып. VII, С.-Пб. 
1894.

97. Памяти Императора Александра III— 
PC., т. LXXXII, 1894 г., № 12, стр. I—XVI.

98. Наши мистики-сектанты. А. Ѳ. 
Л аб зи нъ  и его журнал* „Сіонскій Вѣст- 
ник*“ —PC., т. LXXXII, 1894, № 9, стр. 145— 
203; № 10, стр. 101—126; № 11, стр. 58-91; 
№  12, стр. 98—132; т. LXXXIII, 1895, № 1, 
стр. 56 и ел. № 2, стр. 35—52.

99. Наши мистики сектанты. — Екатерина
Филипповна Татаринова  и Александр* 
Петрович* Дубовицкій  — PC., т. LXXXIV, 
№ 10, стр. 33—64; № 11, стр. 3—43; № 12, 
стр. 51—93; т. LXXXV, 1896, № 1, стр. 5 -51 ; 
№ 2, стр. 225-263. 1895.

100. Наполеон*  в* современном* ему 
Русском* обществѣ и в* Русской литературѣ — 
РВ. 1895, № 2, 4 и 6.

101. Бумаги князя Григорія Александро
вича П от е м ки на -Т ав р и че ска го  1790 — 
1793 — С.-Пб. Военно - Историч. Матер. Вып. 
VIII, С.-Пб. 1895.

102. Сборник* исторических* матеріаловъ, 
извлеченных* из* Архива Собственной Его 
Имп. Величества Канцеляріи, т. VII, С.-Пб. 1895.

Рец. ЖМНП. 1896, ч. СССІІІ, № 1, отд. II, 
стр. 292—293.

103. Обзор* Кавказской войны въ царство-
ваніе Императоров* Николая I и Алексан
дра 11(1825 —1864 г.), С.-Пб. 1896 (въ серіи: 
Обзор* войн* Россіи от* Петра Великаго до 
наших* дней, ч. IV, кн. 2, С.-Пб. 1896 г. Въ 
других* частях* этого труда Д. принимал* 
участіе только редактированіемъ). 1896.

104. Нѣсколько слов* въ память Импе
ратора Николая  I—PC., т. LXXXVI, 1896 г., 
№  6, стр. 449—470.

105. Сборник* исторических* матеріаловъ, 
извлеченных* из* Архива Собственной Его 
Имп. Величества Канцеляріи, т. VIII, С.-Пб.
1896.

106. Матеріалы и черты к* біографіи 
Императора Николая  I и к* исторіи его 
царствованія — Сб. ИРИО., т. ХСѴШ, 1896 г.

107. Доклады и приговоры, состоявшіеся
въ Правительствующем* Сенатѣ въ царство- 
ваніе Имп. Петра Великаго. Изд. ИАН., 
т. V, кн. 2, С.-Пб. 1897. 1897.

108. Сборник* исторических* матеріаловъ, 
извлеченных* из* Архива собственной Его 
Имп. Величества Канцеляріи, т. IX, С.-Пб.
1897.
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109. Георгій XII, послѣдній царь Грузіи, 
и присоединеніе ея къ Россіи. Изд. 2-е, М. 
Теръ-Асатурова,  С.-Пб. 1897, 254 стр.

НО. Протоколы, журналы и указы Верхов- 
наго Тайнаго Совѣта, 1726—1730 г. Изд. подъ 
ред. Н. Ѳ. Дубровина,  т. VIII—Сб. ИРИО., 
т. СІ, С.-Пб. 1898. 1893.

111. Русская жизнь въ началѣ XIX вѣка— 
PC., т. ХСѴІ, 1898, № 12, стр. 481— 516;
т. ХСѴІІ, 1899, № 1, стр. 3—38; № 2, стр. 241 — 
264; № 3, стр. 539—569; т. ХСѴІІІ, № 4, 
стр. 53—75; № 6, стр. 481—508; т. ХС1Х, № 8, 
стр. 241—270; т. СШ, 1900, № 9, стр. 457—483; 
т. СІѴ, № 10, стр. 53-81; № 11, стр. 257—275; 
т. СѴІІ, 1901, № 9, стр. 449—463; т. СѴІІІ, 
№  10, стр. 5—41; № 11, стр. 241—264; № 12, 
стр. 465—494; т. СІХ, № 902, № 1, стр. 5_ з з ; 
№  2, стр. 229—255; т. СХІ, № 7, стр. 5—30; 
№  8, стр. 225—247; № 9, стр. 449—471; т. СХІІ, 
№  10, стр. 5—33; № 11, стр. 209—241; № 12, 
стр. 417—450.

112. Сборникъ историческихъ матеріаловъ,
извлеченных* изъ Архива Собственной Его 
Имп. Величества Канцеляріи, т. X, С.-Пб. 
1899. 1899.

113. Перед* Тильзитом*. (Всеподданнѣй- 
шія донесенія В. С. Попова и князя Лоба- 
нова-Ростовскаго 1807 г.)—PC., т. С, 1899, 
№ 10, стр. 115—134.

114. Записка М. М. Сперан ск аго  о
вероятностях* войны съ Франціей послѣ 
Тильзитскаго мира—PC., т. СІ, 1900, № 1, 
стр. 57—65. 1900.

115. Граф* А р а к ч е е в * — нѣжный сын*, 
дамскій кавалер*, шутник* и защитник* артил- 
леріи—PC., т. СІ, 1900, № 1, стр. 97—102.

116. Къ исторіи русской литературы. В. А. 
Жуковскій пред* судом* С.-Петербургскаго 
Цензурнаго Комитета—PC., т. СИ., 1900, № 4, 
стр. 71—89.

117. Великій Князь Константин* Павло
вич* въ сомнѣніяхъ и отрицаніяхъ современ
ных* ему порядков*—PC., т. СИ, 1900, № 4, 
стр. 91—123.

118. Къ исторіи русской литературы. Ѳ. В. 
Булгарин* и Н. И. Греч*:  1) Булгарин*  
и его „Сѣверный Архив*"; 2) П. Н. Греч* 
и его „Сын* Отечества"; 3) Бу лгарин* и 
Греч* вмѣстѣ; 4) Б улгари н *  послѣ 14-го де
кабря 1825 г. — PC., т. СШ, 1900, № 9, 
стр. 559—591.

119. Двѣ записки М. М. Сперанскаго

по политическим* дѣламъ—PC., т. СІѴ, 1900, 
№11,  стр. 429—440.

120. Петр* Яковлевич* Чаадаев*.  (Мате- 
тіалы для его біографіи)—PC., т. СІѴ, 1900, 
№ 12, 583-588.

121. Къ исторіи русской цензуры (1814— 
1820)—PC., т. СІѴ, 1900, № 12, 643—664.

122. Исторія Крымской войны и обороны 
Севастополя, т. I—III, С.-Пб. 1900.

123. Князь Петр* Иванович* Шаликов*.
(Матеріальідля его біографіи)—РС.,т.СѴ, 1901, 
№ 1, стр. 97—101. 1901.

124. Присяга Императору Николаю I в* 
Тулѣ—РС„ т. СѴІ, 1901, № 5, стр. 307—311.

125. Размолвка В. Р. Марченко съ гра
фом* Ар акчеев ым* — PC., т. СѴІ, 1901, 
№ 5, стр. 369—371.

126. „Полярная Звѣзда" и „Невскій Альма- 
нахъ" (1826—1827)—PC., т. СѴІІІ, 1901, №11, 
стр. 265—269.

127. Василій Андреевич* Жуковскій и 
его отношенія к* декабристам*: 1) В. А. 
Жуковскій и семейство Якушкиныхъ;
2) В. А. Жуковскій и братья Тургеневы;
3) В. А. Жуковскій и В. К. Кюхельбекер*;
4) В. А. Жуковскій и Ѳ. Н. Глинка; 5) В. А.
Жуковскій и А. Ѳ. фонъ-деръ-Бригген*— 
РС„ т. СХ., 1902, № 4, стр. 45—119. 1902.

128 Сборникъ исторических* матеріаловъ, 
извлеченных* из* Архива Собственной Его 
Имп. Величества Канцеляріи, т. XI, С.-Пб.
1902.

129. Николай Карлович* Шильдеръ.  
(Некролог*) — PC., т. СХ, 1902, № 6, стр. 
541—548.

130. Французскій парламент* в* Петро
заводск В *  1812 г.—PC., т. СХІІ, 1902, №  10, 
стр. 81—85.

131. Матеріалы для исторіи православной 
церкви въ царствованіе Императора Нико
лая I—Сб. ИРИО., т.СХІІІ, 1902.

132. Сборникъ исторических* матеріаловъ, 
извлеченных* изъ Архива Собственной Его 
Имп. Величества Канцеляріи, т. XII, С.-Пб.
1903. 1903. 

Рец. ЖМНП. 1905, ч. CCCLVIII, № 3,
отд. II, стр. 218.

Съ 1896 по 1904 г. Н. Ѳ. Д убро вин*  
был* редактором* журнала „Русская Старина".

По должности Непремѣннаго Секретаря 
составлял* ежегодные отчеты по Академіи и 
Отчеты по присужденію разных* премій Ака- 
деміею Наук*.
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Въ 1859 г. напечатал!) въ журналѣ „Раз- 
свѣтъ“ повѣсть „Умъ для свѣга".

Некрологе» Н. Ѳ. Дубровина  (А. С. 
Лаппо-Данилевскаго)—ИзвИАН., т. XXI, 
№ 2 и 3, стр. [IV—VII]; Некрологь (В. Е. Ру
дакова )— ИстВ. 1904, № 8, стр. 543 — 552 
(съ портретомъ); Некрологе» (В. Н. Строева)— 
Педагог. Сборн. 1904, ноябрь.

Портретъ Н. Ѳ. Дубровина  — ИзвИАН., 
т. XXI, № 2, 1904, стр. [IV].

* ДЬЯКОНОВЪ, М ихаилъ А л е
ксандровичи; родился 31 декабря 
1855 г. въ Екатеринбург^, Пермской 
губ., въ семьѣ чиновника. Его отецъ, 
сынъ протоіерея Екатерининской со
борной церкви въ г. Екатеринбургѣ, 
окончилъ курсъ Казанской Духовной 
Академіи и былъ сначала преподава- 
телемъ Пермской Духовной Семи- 
наріи, потомъ поступилъ на службу 
въ гражданское вѣдомство и во время 
крестьянской реформы былъ назна- 
ченъ мировымъ посредникомъ и полу- 
чилъ знакъ 17 апрѣля 1863 г. за вве
д е т е  въ дѣйствіе Положеній 1861 г. 
Родной братъ его отца, Константинъ, 
окончилъ курсъ Медицинскаго Фа
культета въ Казанскомъ Универси- 
тетѣ и былъ командированъ за гра
ницу для приготовленія къ профессор
скому званію по физиологической хи- 
міи и умеръ въ Тюбингенѣ, оставивъ 
нѣсколько работъ, сохранившихъ его 
имя въ исторіи физіологіи. Другой 
родной дядя по матери, Василій Ива- 
новичъ С орокинъ , получилъ образо- 
ваніе въ Казанскомъ Университетѣ 
по Физико-Математическому Факуль
тету, пріобрѣлъ степени магистра и 
доктора химіи и выслужилъ 30 лѣтъ 
ординарнымъ профессоромъ агроно
мической химіи въ Казанскомъ же 
У ниверситетѣ.

Первоначальное образованіе Д . по
лучилъ дома и поступилъ во 2 классъ

Екатеринбургской Гимназіи, гдѣ обу
чался до 7 класса включительно, но 
въ старшее отдѣленіе того же класса, 
тогда только-что открытое взамѣнъ 
8 класса, перешелъ въ Пермскую Гим- 
назію, гдѣ и получилъ аттестатъ зрѣ- 
лости въ 1873 г. Въ томъ же году по
ступилъ въ Медико-Хирургическую 
Академію, но съ 3 курса въ 1876 г. 
вышелъ изъ Академіи и поступилъ въ
С.-Петербургскій Университетъ на 
Юридическій Факультетъ, курсъ како
вого окончилъ кандидатомъ въ 1880 г. 
По предложенію В. И. С ер гѣ ев и ч а, 
оставлен!» былъ въ 1881 г. при Уни
верситетѣ и въ концѣ 1883 г. сдалъ 
магистерскіе экзамены. Въ 1884 г. по
ступилъ на службу въ Министерство 
Финансовъ чиновникомъ особыхъ по- 
рученій и работалъ подъ руковод- 
ствомъ С. А. О льхи на по подготовкѣ 
новыхъ законопроектовъ.

Съ 1 августа 1889 г. Д . былъ назна- 
ченъ и. д. доцента по исторіи Русскаго 
права на преобразованный Юридиче
скій Факультетъ Дерптскаго Универ
ситета. Въ томъ же году, 19 ноября, 
защитилъ магистерскую диссертацію 
на степень магистра государственнаго 
права; въ 1890 г. назначенъ экстра- 
ординарнымъ, а въ 1896 г.—ординар
нымъ профессоромъ Дерптскаго-Юрь- 
евскаго Университета по каѳедрѣ исто
ріи русскаго права. Въ бытность И. Е. 
Э нгельм ана деканомъ исполнялъ 
обязанности секретаря Факультета и 
по избранію Совѣта состоялъ нѣко- 
торое время редакторомъ „Ученыхъ 
Записокъ Юрьевскаго Университета", 
въ первые годы ихъ изданія. Въ 1900 г., 
30 января, защитилъ докторскую дис
сертацію въ С.-Петербургскомъ Уни
верситетѣ. Съ осени 1904 г. пригла- 
шенъ преподавателемъ въ Военно-
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Юридическую Академію и С.-Петер- 
бургскій Политехническій Институтъ. 
1 сентября 1905 г. избранъ ординар
ными профессоромъ этого Института 
и 5 сентября того же года — адъюнк- 
томъ Императорской Академіи Наукъ 
по исторіи и древностямъ Русскими. 
Съ открытіемъ въ 1906 г. въ составѣ 
С.-Петербургскихъ Высшихъ Жен- 
скихъ Курсовъ Юридическаго Ф а
культета, избранъ одновременно съ
В. И. С ергѣ евич емъ профессоромъ 
исторіи Русскаго права, но, за отка- 
зомъ послѣдняго отъ чтенія лекцій, 
долженъ былъ вести преподаваніе 
одинъ. Въ январѣ 1907 г. В. И. С ер- 
гѣевичъ прекратилъ свой общій 
курсъ древней исторіи Русскаго права 
и въ С.-Петербургскомъ Универси- 
тетѣ; по порученію Факультета пре
подаваніе этого курса принялъ на себя 
Д. и велъ его до осени 1912 г., когда 
вынужденъ былъ прекратить препода
вательскую дѣятельность въ Универ- 
ситетѣ. Въ январѣ 1909 г. Д. избранъ 
въ экстраординарные и въ сентябрѣ 
1912 г. — въ ординарные академики. 
Съ 21 іюня 1913 г., по выслугѣ 
30 лѣтъ, избранъ Совѣтомъ С.-Петер- 
бургскаго Политехническаго Инсти
тута Императора Петра Великаго на 
пятилѣтіе профессоромъ внѣ штата съ 
порученіемъ ему преподаванія исторіи 
Русскаго права въ связи съ исторіей 
народнаго хозяйства въ полномъ объе- 
мѣ общаго курса.

1. Нѣсколько словъ по поводу новаго
историко-юридическаго изслѣдованія (о соч. В. 
Латкина:  „Земскіе соборы древней Руси“)— 
СѣвВ. 1885, №  3, стр. 173—185. 1885.

2. Кто былъ первый великій князь всея 
Руси? — Библіогр. 1889, № 1, стр. 11—17.

1889.
3. Власть Московскихъ государей. Очерки 

изъ исторіи политическихъ идей древней Руси

до конца XVI вѣка, С.-Пб. 1889, VI 221 стр. 
(было и другое изданіе, литографированное).

4. Бесѣда преподобныхъ Сергія и Германа, 
Валаамскихъ чудотворцевъ. Апокрифическій 
памятникъ XVI вѣка — Лѣтоп. занятій Архсогр. 
Комм., вып. X, стр. I—XXIII-ь32, С.-Пб. [отд. 
огг., С.Пб. 1889-1890, I —ХХІІІ-4-32 стр.]. 
Совмѣстно съ В. Г. Дружининымъ.

5. Отзывъ о сочиненіи А. С. Лаппо- 
Данилевскаго:  Организація прямого обло- 
женія въ Московскомъ государствѣ — ЖМНП.
1890, № 8, стр. 370—380. 1890.

6. Отзывъ объ изданіи: Матеріальі для 
исторіи колонизаціи и быта Харьковской и 
отчасти Курской и Воронежской губерній въ 
XVI—XVIII ст., собранные въ разныхъ архи- 
вахъ и редактированные Д. И. Багалѣемъ,  
т. 2-й — ЖМНП. 1891, № 2, стр. 379—384.

1891.
7. Отзывъ о сочиненіи: Georg- S taehr ,  

Ueber Ursprung, Geschichte, Wesen und Bedeu- 
tung des russischen Artels. Ein Betrag zur 
Kultur- und Wirtschaftsgeschichte des russischen 
Volkes. I—II, Dorpat. 1890—1891 — ЖМНП.
1891, № 10, стр. 518—532.

8. Къ исторіи древне-русскихъ церковно- 
государственныхъ отношеній — ИОбозр., т. III, 
стр. 72—91, С.-Пб. 1891.

9. Иванъ Ивановичъ Дитяти нъ (искр.)—
ЖМНП. 1893, № 1, стр. 18—22. 1893.

10. Къ исторіи крестьянскаго прикрѣпле- 
нія — ЖМНП. 1893, № 6, стр. 336—379 [отд. 
отт., С.-Пб. 1893, 46 стр.].

11. Отзывъ о статьѣ П. Н. Милюкова:  
Спорные вопросы финансовой исторіи Москов- 
скаго государства. Рецензія на соч. А. С. 
Лапио - Данилевскаго:  Организація пря
мого обложенія—ЖМНП. 1893, № 7, стр. 202— 
231.

12. Въ Энц. Словарѣ Брокгауза  и Еф
рона помѣщены слѣдующія статьи: Геннадій 
Гонзовъ,  Голицынъ кн. Дм. Мих., Городовое 
дѣло, Городовые магистраты, Государь, Гуля- 
щій человѣкъ, Даръ, Дворянство, Дитятинъ  
И. И., Докончанье, Дыба, Дымъ, Единогласіе, 
Единодержавіе, Жалованная грамота дворян
ству, Жеребей, Земцы, Изорникъ, Кабальное 
холопство, Кавелинъ К. Дм., Кормленіе, 
Неволинъ  К. А., Роман ович ъ-Слав а-  
тинскій А. В., Русская Правда, Русское право: 
1) очеркъ развитія государственныхъ учре
ждены и источниковъ правообразованія до 
начала XVIII вѣка и 2) очеркъ развитія общихъ
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понятій о преступленіи и наказаніи по древне
русскому праву, С ергѣев ичъ  В. И., Стоглавъ, 
Судебники, Уложеніе, Холопство, Царская 
власть. 1893—1903.

13. Дополнительный евѣдѣнія о Москов- 
скихъ реформахъ половины XVI вѣка—ЖМНП.
1894, Лг2 4, стр. 189—198. 1894.

14. Новая политическая доктрина. Указъ 
и законъ. Изслѣдованіе Н. М. К оркунова  — 
ЖМНП. 1894, №  9, стр. 190—200.

15. Акты, относящіеся къ исторіи тяглаго 
населенія въ Московскомъ государствѣ. Вып. 1. 
Крестьянскія порядныя — Уч. Зап. Юр. Унив.
1895, №  4, стр. I—ІХ-і-91 [отд. отт., Юрьевъ.
1895, стр. і-і-ІХ-4-91]. 1895.

16. Половники Поморскихъ уѣздовъ Б Ъ

XVI и XVII вѣкахъ — ЖМНП. 1895, № 5, 
стр. 1—61 [отд. отт., С.-Пб. 1895, 63 стр.].

17. Отзывъ о сочиненіи Л. Руднева:  О 
духовныхъ завѣщаніяхъ по русскому граждан
скому праву въ историческомъ развитіи — 
ЖМЮ. 1895, № И , стр. 179—185.

18. Отзывъ о „Статьяхъ по исторіи рус-
скаго права" И. И. Дитя тин а — ЖМЮ. 1896, 
апрѣль, стр. 333—437. 1896.

19. Бобыли въ XVI и XVII вѣкахъ — 
ЖМНП. 1896, № 3, стр. 242—275 [отд. отт., 
С.-Пб. 1896, 36 стр.].

20. Акты, относящіеся къ исторіи тяглаго
населенія въ Московскомъ государствѣ. Вып. II. 
Грамоты и записи — Уч. Зап. Ю. Унив. 1897, 
№ 1, стр. I—ѴІ-т-129 [отд. отт., Юрьевъ. 1897, 
VI -+- 129 стр.]. 1897.

21. Задворныс люди—ЖМНП. 1897, № 12, 
стр. 391—442.

22. Отзывъ о сочиненіи Н. П. З а г о с 
кина: Исторія права русскаго народа. Лекціи 
и изслѣдованія по исторіи русскаго права, т. 1 — 
ЖМЮ. 1899, апр., стр. 289—297. 1899.

23. Городовые прикащики — Очерки изъ 
исторіи мѣстнаго управленія въ Московскомъ 
государствѣ — ЖМНП. 1900, № 1, стр. 55—87,

1900.
24. Отзывъ о сочиненіи: Обзоръ исторіи 

русскаго права, проф. М. Ф. Владимірскаго- 
Буданова,  изд. 3-е — ЖМЮ. 1900, мартъ, 
стр. 289—315.

25. Очерки изъ исторіи сельскаго насе
ленія въ Московскомъ государствѣ (XVI —
XVII вв.) — Лѣтоп. занятій Археограф. Ком.
вып. XII, 344 стр., С.-Пб. 1901 [отд. отт., 
С.-Пб. 1898, III IV -+- 344 стр.]. 1901.

26. Иванъ Николаевичъ Миклашевскій

(некр.)—ЖМНП. 1902, № 5, стр. 23 -40 . Пере
печатано въ книгѣ: Памяти проф. Ивана Нико
лаевича Миклашевскаго.  Сборника рѣчей, 
некрологовъ, воспоминании Изданіе Историко- 
Филологическаго Общества при Харьковскомъ 
Унив. 1905, стр. 18—34.

27. Изъ матеріаловъ по исторіи Дерптскаго
(нынѣ Юрьевскаго) Университета. Двѣ записки 
проф. И. Г. Неймана  — ЖМЮ. 1902, дек. 
[отд. отт., С.-Пб. 1902, стр. 16]. 1902.

28. Разборъ изданій И. Я. Гурлянда:  
I. Ямская гоньба въ Московскомъ государствѣ 
до конца XVII вѣка. II. Новгородскія ямскія 
книги 1586 —1631 гг. — Отч. XLIII нагр. гр. 
Уварова,  ЗапИАН. И-ФО., т. VI, С.-Пб. 1902 
[отд. отт., С.-Пб. 1902, стр. 45].

29. Каѳедра русскаго права, преобразован
ная въ каѳедру исторіи русскаго права — 
Біографическій Словарь проф. и преп. Имп. 
Юрьевскаго (бывшего Дерптскаго) Унив., т. 1, 
Юрьевъ, 1902, стр. 582—594, 596—600.

30. Фонъ-Эверсъ, Густавъ (Johann Phi
lipp Gustav v. Ewers) — Біограф. Словарь 
проф. и преп. Юрьевск. (бывшаго Дерптскаго) 
Унив., т. II, Юрьевъ. 1903, стр. 510—537. 1903.

31. Выдающійся русскій публицистъ
XVIII вѣка — ВП. 1904, сент., 1—27. 1904.

32. Отзывъ о сочиненіи В. Сергѣевича,  
Древности русскаго права. Т. III. Землевладѣ- 
ніе. Тягло. Порядокъ обложенія—ЖМНП. 1904, 
№ 7, стр. 136—207.

33. „Заповѣдныя лѣта“ и „старина" — 
въ Сборникѣ статей по исторіи права, посвя- 
щенномъ М. Ф. Владимірскому-Буданову,  
Кіевъ. 1904, стр. ПО — 124 [отд. отт., 15 стр.].

34. Отзывъ о соч. А. А. Кизеветтера :
Посадская община въ Россіи въ XVIII ст. — 
Отч. XLVIII нагр. гр. Уварова,  ЗапИАН. 
И-ФО., т. VIII, № 8, С.-Пб. 1906 [отд. отт., 
С.-Пб. 1906, 29 стр.]. 1906.

35. Очерки общественнаго и государствен-
наго строя древней Руси. Т. I, Юрьевъ, 1907, 
XV-4-511стр. 1907.

36. Николай Павловичъ Павловъ-Силь-
в а н с к і й (Библіографическая замѣтка) — Изв. 
II ОИАН., т. XIII, 1908, кн. 4, стр. 169— 175 
[отд. отт., С.-Пб. 1909, 7 стр.]. 1903.

37. Очерки общественнаго и государствен- 
наго строя древней Руси. Т. I, 2-е изд., С.-Пб. 
1908, XV -+- 509 стр.

38. Отзывъ о соч. Ю. В. Готье:  Замо- 
сковный Край въ XVII вѣкѣ. Опытъ изслѣдо
ванія по исторіи экономическаго быта Москов-
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ской Руси — Отч. XLIX нагр. гр. Уварова,  
ЗапИАН. И-ФО., т. X, Лг9 1, стр. 35-78, С.-Пб. 
1909 [отд. отт., С.-Пб. 1909, 44 стр.] 1909.

39. Къ вопросу о крестьянской порядной 
записи и служилой кабалѣ — Сборн. статей, 
посвященныхъ В. О. Ключевскому,  ч. I, 
М. 1909, стр. 317-331.

40. Указатель имени, предметовъ и терми- 
новъ, встречающихся въ Уложеніи 1649 года, 
С.-Пб. 1909, 50 стр.

41. В. И. Сергѣевичъ.  (1832—1910) —
Право 1910, №  52, стр. 3189—3197. 1910.

42. М. И. Горчаковъ.  (1838-1910). (Не- 
крологь) — ИзвИАН. 1910, № 13, стр. 973— 
974.

43. Очерки обществен наго и государствен- 
наго строя древней Руси, т. I, 3-е изд., С.-Пб.
1910.

44. Отзывъ о сочиненіи Prof. Dr. L. К.
Goe tz :  Das russiche Recht (Русская Правда). 
1-er Band: Die alteste Redaktion des russischen 
Rechtes — Изв. II ОИАН., т. XVI, 1911, кн. I, 
стр. 232—252 [отд. отт., 21 стр.]. 1911.

45. Рудольфъ Дарестъ.  (1842 — 1911). 
(Некрологъ) — ИзвИАН. 1911, № 13, стр. 925— 
926.

46. О заповѣдныхъ лѣтахъ. Докладъ въ 
Историческом!» Обществѣ — ИОбозр., т. XVI, 
Прот. секціи Русской исторіи, стр. 10—16.

47. В. И. Сергѣевичъ  и его ученые 
труды. (Библіографическій обзоръ) — ЖМНП. 
1912, № 3 [отд. отт., С.-Пб. 1912, 44 стр.].

1912.
48. Очерки обществсннаго и государствен- 

наго строя древней Руси. Т. I, 4-е изд., С.-Пб. 
1912, X V н -489 стр.

49. И. Е. Энгельманъ  — Голосъ Минув- 
шаго 1913, № 2, стр. 291—296.

50. Рейцъ ,  фонъ-, Александръ-Магнусъ- 
Фромгольдъ (Біографія) — Русскій Біографич. 
Словарь, изд. ИРИО., т. Рейтернъ-Рольцбергъ, 
С.-Пб. 1913, стр. 35—39.

51. Отзывъ о сочиненіи М. М. Б о го ело в- 
скаго:  Земское самоуправленіе на русскомъ 
Сѣверѣ въ XVII в.Т. II —ЧтОИДр. 1913, кн. 4, 
стр. 21—46 [отд. отт., М. 1913, 26 стр.]. 1913.

52. Избраніе Михаила Ѳеодоро вича  
на царство, С.-Пб. 1813, 32 стр.

53. Рядъ рецензій въ журналахъ Библіо- 
графъ и Сѣверный Вѣстникъ за 1886 — 
1887 гг.

О М. А. Д ья ко н о вѣ  см.: 1) Біографи- 
ческій словарь профессоровъ и преподавателей

Имп. Юрьевскаго Университета; 2) Энцикло- 
педическіе Словари: Бр о кга у за -Е ф р о н а  и 
Гр аната  (съ портретомъ).

ЕРЕМЪЕВЪ, П авелъ Владимі- 
ровичъ; родился въ Тобольской губ., 
въ 1830 году. Отецъ его былъ препо- 
давателемъвъ Институтѣ Корпуса Гор- 
ныхъ Инженеровъ*; сюда же поступилъ 
кадетомъ и П. В. Е рем ѣевъ и окон- 
чилъ здѣсь курсъ въ 1851 году. По 
окончаніи курса поступивъ на службу, 
въ чинѣ поручика, по горному вѣдом- 
ству, Е. въ 1852 г. былъ сдѣланъ 
помощникомъ смотрителя Музеума 
Горнаго Института и помощникомъ 
инспектора классовъ того же Инсти
тута. Обѣ эти должности Е. занималъ 
долгіе годы: за вычетомъ 1% лѣтъ, 
проведенныхъ за границею (1859—  
1861 гг.), онъ оставался помощникомъ 
смотрителя Музеума до 1866 года**, а 
до 1862 года *** несъ обязанности 
помощника инспектора классовъ ****. 
Научную преподавательскую дѣятель- 
ность по минералогіи и геологіи Ере
мѣевъ началъ, однако, не въ Горномъ

* П. В. Е рем ѣевъ—„Новое Время" 1899, 
№ 8213; А. Л оран ск ій ,  Научно-истор. Сбор- 
никъ, изд. Горн. Инст., С.-Пб. 1873, 131; В. П. 
Ер емѣевъ занимался и минералогіей; въ 1835 
и 1839 годахъ онъ иэдалъ французско-русскій 
и нѣмецко-русскій словари терминовъ по гор
ному дѣлу, минералогіи, кристаллографіи и т. д.

** Дѣло Канц. Правл. Акад. Наукъ № 130, 
1894 г. Въ 1873 г. Е., по порученію Совѣта 
Горнаго Института, составлялъ подробный ка
талоги Музея (А. Лоранск ій,  Научно-истор. 
Сборники, стр. 155), который, къ сожалѣнію, 
не былъ законченъ и не былъ изданъ.

*** А. Л.—Горный Журналъ 1900, I, стр.123.
**** Въ воспоминаніяхъ его учениковъ долго 

сохранялось впечатлѣніе его личности, оказы
вавшей сильное вліякіе на молодыхъ кадетъ. 
См.,напр.,Ѳ. Б русницы нъ—„Записки С.-Пб. 
Минералог. Общ.", т. XXXVII, 1899, Прот., 
стр. 24; А. Л.—Горн. Журналъ 1900, I, стр.123.
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Институтѣ, гдѣ въ это время минера- 
логію преподавали Н. И. К окш аровъ  
и Н. Н. С о к о л о в ъ , а въ Лѣсномъ 
Институтѣ. Лишь въ 1857 году ему 
было поручено чтеніе части курса въ 
Горномъ Институтѣ, — а именно опи
сательной минералогіи, — въ двухъ 
высшихъ спеціальныхъ классахъ Ин
ститута.

Въ это время интересы Е рем ѣ ева  
еще не опредѣлились. Подъ руковод- 
ствомъ одного изъ крупнѣйшихъ рус- 
скихъ ученыхъ—Пан дер а — онъ рабо- 
талъ въ области каменноугольныхъ 
отложеній Тульской губерніи (1851г.), 
позже изучалъ палеозой по р. Волхову 
(1855 г.) и мѣсторожденія полезныхъ 
ископаемыхъ Урала и Алтая (1856— 
1857 гг.). Еще нельзя было предвидѣть, 
куда направятся научные интересы 
Е рем ѣева; всѣ его печатный работы 
были геологическаго содержанія *. На
учная дѣятельность его измѣнилась въ 
связи съ открывшейся для П. В. Е ре
мѣева возможностью занять каѳедру 
минералогіи и кристаллографіи въ 
Горномъ Институтѣ. Съ этой цѣлью 
въ 1859 году П. В. Е рем ѣ евъ  былъ 
по Высочайшему повелѣнію команди- 
рованъ за границу для приготовленія 
къ профессурѣ по минералогіи и кри
сталлографіи. З а  границей онъ про- 
былъ почти 1% года** и вернулся въ 
Петербургъ сложившимся минерало- 
гомъ. Программа его научной работы 
на Западѣ носитъ явные слѣды влі- 
янія и указаній К окш арова, кото-

* О характерѣ и значеніи этихъ работь 
П. В. Ерем ѣева  см. статью акад. А. П. Кар- 
пи иска г о — Зап. Минерал. Общ., т. XXXVII, 
1899, Прот., стр. 5 и слѣд.

** Съ 17 авг. 1859 до 4 февраля 1861 г. — 
Формулярный списокъ(Дѣло Канцеляріи Прав- 
ленія Академіи Наукъ № 130, 1894 г.).

рый незадолго передъ этимъ совер- 
шилъ научную поѣздку по Запад
ной Европѣ. Е. слушалъ курсы кри
сталлографіи, минералогіи и петро- 
графіи и работалъ научно у Брейт- 
гаупта, К отта, Р и хтера  во Фрей- 
бергѣ, Н ау манн а въ Лейпцигѣ, С е- 
нарм она и Д е к л у а зо  въ Парижѣ. 
Одновременно онъ изучалъ минерало- 
гическіе музеи и частныя коллекціи 
(въ Берлинѣ, Дрезденѣ, Гейдельбергѣ, 
Мюнхенѣ, Вѣнѣ, Прагѣ,Пештѣ, Гёттин- 
генѣ, Цюрихѣ, Неаполѣ, Лондонѣ) *.

Въ подготовительной работѣ П. В. 
Е рем ѣ ева за границей были зало
жены основанія всей его дальнѣйшей 
дѣятельности. Изъ него вырабаты
вался минералогъ-морфологъ и точный 
работникъ въ области топографиче
ской минералогіи. Кристаллографія 
его интересовала лишь постольку, по
скольку она могла быть приложена 
къ морфологіи минераловъ **. Химія 
и анализъ были оставлены имъ со- 
всѣмъ въ сторонѣ, и Е рем ѣевъ всегда 
пользовался сотрудничествомъ хи- 
мика-аналитика, не производя самъ 
ни аналитическихъ, ни синтетическихъ 
работъ. Это отразилось на всей его 
дальнѣйшей работѣ.

Въ 1861 году, возвратившись въ 
Россію, онъ снова обратился къ препо- 
даванію минералогіи въ Горномъ Ин
ститутѣ и въ другихъ высшихъ учеб-

* См. Представленіе въ Физико-Математи
ческое Отдѣленіе Академіи объ избраніи П. В. 
Ер емѣева  въ академики (Приложеніе къ про
токолу Ф.-М. Отд. отъ 23 марта 1894). Свѣ- 
дѣнія, здѣсь содержащіяся, очевидно, носятъ 
автобіографическій характеръ.

** Любопытно, что современники выдви
гали на первое мѣсто какъ разъ его кристал- 
лографическія работы. См. рѣчь Бека на 
юбилеѣ Горнаго Института (Празднованіе сто- 
лѣтія Горнаго Института, С.-Пб. 1874).
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ныхъ заведеніяхъ Петербурга. Такъ 
въ 1862 году началась его много- 
лѣтняя преподавательская дѣятель- 
ность въ Технологическомъ Инсти- 
тутѣ* (1862 — 1871, 1873 — 1874 гг. и 
позже, послѣ смерти Ерофѣева); 
онъ велъ преподаваніе минералогіи 
въ Инженерной Академіи и въ Ин- 
ститутѣ инженеровъ путей сообщенія. 
Но главная его дѣятельность, — дѣло 
его жизни, сосредоточивалась въ Гор- 
номъ Институтѣ, гдѣ въ 1866 году, по 
его преобразованіи, онъ былъ сдѣланъ 
профессоромъ минералогіи и кристал- 
лографіи (съ 1883 г. — заслуженный 
профессоръ) и оставался имъ въ те- 
ченіе 30 лѣтъ (до 1896 года). Его боль
шой преподавательскій талантъ по
стоянно привлекалъ къ нему моло
дежь, и между нимъ и многими его слу
шателями образовывалась связь, со
хранявшаяся годами. Такъ, Ерем ѣеву  
со всѣхъ концовъ Россіи постоянно, 
въ теченіе десятковъ лѣтъ, доставля
лись образцы минераловъ,собираемые 
его учениками — горными практиками. 
Онъ поддерживалъ со многими изъ 
нихъ письменное и устное научное 
общеніе, все время возбуждая въ нихъ 
интересъ къ минералогіи**. Однако, 
онъ не имѣлъ и не оставилъ прямыхъ 
учениковъ, продолжавшихъ его науч
ную работу, и никогда не имѣлъ въ 
своемъ распоряженіи хорошо обста- 
вленнаго научнаго изслѣдовательскаго 
института.

* Пятидесятилѣтній юбилей С.-Пб. Прак- 
тическаго Технол. Инст., С.-Пб. 1879, стр. 171.

** См. Ѳ. Че рны шев* ,  Записки С.-Пб. 
Минералогия. Общ., XXXVII, 1899, Проток., 
стр. 3—4; Л. Ячевск ій  — ibid., стр. 16 и сл.; 
Ѳ. Брусн и цы н ъ  — ibid., стр. 25; С. Глинка 
и И. А нтиповъ—ibid., XXXVIII, 1900, Проток., 
стр. 14.

Наряду съ вліяніемъ П. В. Ере- 
мѣева на поколѣнія учениковъ, ко
торое до сихъ поръ еще чувствуется, 
шла и другая его научная организа
торская дѣятельность— дѣятельность 
въ И мп. С.-Петербургскомъ Минера- 
логическомъ Обществѣ. Е рем ѣевъ  
былъ выбранъ членомъ Общества въ 
1856 году, въ 1870 году былъ избранъ 
Секретаремъ Общества, а съ 1892 года 
до смерти былъ его Директоромъ *. 
П. В. Е рем ѣевъ былъ долгіе годы 
душой Минералогическаго Общества 
и хранителемъ его традицій; онъ 
отдавалъ ему большую часть своего 
времени и огромный трудъ; подъ его 
редакціей вышло 22 тома „Записокъ" 
и 14 томовъ „Матеріаловъ для геологіи 
Россіи“. Въ теченіе долгихъ лѣтъ, съ 
1864 по 1898 годъ, онъ дѣлалъ въ 
Обществѣ нѣсколько докладовъ въ 
годъ, временами въ каждомъ засѣ- 
даніи. Обычно объ этихъ докладахъ 
помѣщались въ протоколахъ Обще
ства краткія замѣтки, имѣющія до 
сихъ поръ огромное значеніе для топо
графической минералогіи Россіи**.

П. В. Е рем ѣевъ принималъучастіе 
и въ другихъ научныхъ и научно-адми- 
нистративныхъ организаціяхъ, напр., 
въ Горномъ Ученомъ Комитетѣ (съ 
1885 года), въ Геологическомъ Коми
тетѣ, гдѣ между прочимъ долгое время 
работалъ по реферированію работъ по 
минералогіи Россіи въ издававшейся 
Геологическимъ Комитетѣ „Русской 
Геологической Библіотекѣ“ ***.

* О его деятельности въ Минерал. Общ. 
см. Ѳ. Чернышев*,  I. с., 1899.

** См. указатель Е. Ф едоров а  въ Ежегод
нике по минер, и геол. Россіи, т. III, Варш. 1899, 
стр. 141 сл.

*** См. П. В. Е р ем еев * —Известія Геолог. 
Комитета, т. XVIII, 1899, стр. 1.
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Въ 1875 году П. В. Е рем ѣевъ  
былъ выбранъ членомъ-корреспонден- 
томъ Академіи Наукъ, а 3 сентября 
1894 г.—экстраординарнымъ академи- 
комъ. Вт» теченіе недолгой академиче
ской дѣятельности своей онт» началъ 
было приводить въ порядокъ минера
логическое собраніе Академіи, былъ 
членомъ Постоянной Комиссіи для по- 
собія нуждающимся литераторамъ и 
ученымъ (съ 1895 года), подготовлялъ 
новый работы, который должны были 
свести его разбросанный наблюденія; 
повидимому, въ началѣ онъ обрабаты- 
валъ матеріалъ по псевдоморфозамъ 
русскихъ минераловъ.

Но въ полномъ расцвѣтѣ силъ онъ 
внезапно скончался б января 1899 г.; 
погребенъ на Смоленскомъ кладбищѣ.

Научная дѣятельность Е. въ обла
сти минералогіи окончательно опре- 
дѣлилась въ 1863 г., вскорѣ послѣ воз- 
вращенія его изъ-за границы, когда 
было опубликовано его первое чисто 
минералогическое изслѣдованіе — объ 
андалузитахъ русскихъ мѣсторожде- 
ній*. Съ тѣхъ поръ онъ опубли- 
ковывалъ ежегодно по нѣскольку, 
большею частью краткихъ, замѣтокъ о 
русскихъ минералахъ, давая обычно 
ихъ кристаллографическое и оптиче
ское изслѣдованіе и данныя объ ихъ 
парагенезисѣ. Д о сихъ поръ, черезъ 
15 лѣтъ послѣ его смерти, эти наблю
денія Е р ем ѣ ев а сохранили значеніе 
для минералогіи Россіи, и безъ изуче-

* О его научной минералогической дѣя
тельности см. представленіе въ Академію 
Наукъ при выборѣ его въ академики (составл. 
А. П. Карпинскимъ) — Приложеніе къ прот. 
отъ 23 III 1894. А. К арп ин ск ій —Записки 
Минер. Общ. XXXVII, 1899, стр. 5 сл.; А. Кар- 
ножицкій—ibid.18; Е. Ф ед о р о в ъ —Ежегодн. 
по минерал, и геол. Рос., III, 1899,139,141 и сл.

нія его работъ не можетъ обойтись ни 
одинъ ея изслѣдователь.

Е рем ѣ евъ  не оставилъ болыиихъ 
работъ и не свелъ работы своей 
жизни. Просматривая эти работы, по- 
мѣщенныя въ „ЗапискахъМинералоги- 
ческаго Общества'4, и позже въ „Извѣ- 
стіяхъ" Академіи Наукъ, можно, од
нако, уловить нѣкоторыя общія вънихъ 
черты, который часгію рисуютъ его 
научную личность, частію объясняютъ, 
почему наблюденія Е рем ѣева сохра
нили свое значеніе и долгіе годы 
спустя послѣ ихъ опубликованія. Е ре
мѣевъ велъ наблюденія чрезвычайно 
добросовѣстно и точно, примѣняясь къ 
обычнымъ требованіямъ, давая кри- 
сталлографическія измѣренія, микро
скопическое описаніе минераловъ и 
морфологію ихъ поверхности. Его 
наблюденія вполнѣ отвѣчали требо
ваніямъ коллективной работы, кото
рая идетъ уже второе столѣтіе при 
разработкѣ описательной минерало
гіи. Онъ являлся типичнымъ изслѣ- 
дователемъ, собиравшимъ научно-на
блюдательный матеріялъ, но оставляв- 
шимъ въ сторонѣ обобщенія и теоріи. 
П. В. Е рем ѣ евъ  былъ впереди сво
его времени лишь тѣмъ, что онъ строго 
изучалъ парагенезисъ минераловъ и 
обращалъ тщательное вниманіе на 
псевдоморфозы. Но и въ этомъ отно- 
шеніи онъ скорѣе примыкалъ къ ста
рой морфологической школѣ Брейт- 
гауп та, чѣмъ къ новымъ теченіямъ, 
приведшимъ къ созданію геохиміи.

Помѣщая здѣсь списокъ работъ 
П. В. Е рем ѣева, нельзя ручаться за 
его полноту, такъ какъ всѣ до сихъ 
поръ опубликованные указатели его 
работъ крайне не полны. Они всѣ 
основаны на указателѣ, опубликован- 
номъ въ изданіяхъ Академіи Наукъ

280



П. В. Е р е м ѣ е в ъ .

въ 1894 году (напечатанномъ на пра- 
вахъ рукописи) при представленіи Е. въ 
академики. Въ прилагаемый ниже спи- 
сокъ не вошли литографированный 
лекціи его по кристаллографіи и ми
нералогіи, издававшіяся въ Горномъ 
Институтѣ и въ Технологическомъ Ин- 
ститутѣ *. Не указаны также рефе
раты работъ по минералогіи Россіи 
въ „Русской Геологической Библіо- 
текѣ", издававшейся Геологическимъ 
Комитетомъ подъ редакціей С. Н. 
Н икитина, и ежегодные рѣчи-отчеты 
Минералогическаго Общества (1871—  
1898 гг.), временами содержание любо
пытные отголоски научной работы 
того времени.

Въ приводимомъ ниже спискѣ ра
ботъ огромное ихъ число (въ прото- 
колахъ) не имѣло заглавій; нѣкото- 
рыя нзъ нихъ пропущены и въ указа- 
теляхъ журналовъ („Записокъ Минера
логическаго Общества" и „Горнаго 
Журнала"); заглавія даны по ихъ со- 
держанію вновь.

1. Образованіе ископаемых* горючих* 
матеріаловъ — ГЖ. 1853, ч. III, стр. 234 — 280-

2. Геогностическій очерк* Тульской губер-
ніи — ibid., ч. Ill, стр. 340—403. 1853.

3. Геогностическія замѣтки по берегам*
рѣки Волхова — ibid., 1855, ч. I, стр. 301—333. 
(По-нѣмецки в* Verhandlungen d. Russ. Kaiserl. 
Miner. Gesellsch. 1855-1856). 1855.

4. Замѣтки о мѣсторожденіяхъ желѣзныхъ
руд* въ горнозаводских* дачах* хребта Ураль- 
скаго — ГЖ. 1859, ч. II, стр. 313—337. 1859.

5. Замѣтки о коренных* мѣсторожденіях*

* Лекціи по минералогіи, несомнѣнно, 
іімѣюгь значеніе до сих* пор*, так* как* Е. 
помѣщалъ туда не опубликованный свѣдѣнія 
о мѣсторожденіяхъ русских* минералов*. Эти 
данныя большею частно вошли въ учебник* 
минералогіи Г. Л ебедева и составляют* са
мую цѣнную часть этого сочиненія. К* сожа- 
лѣнію, Л еб ед ев*  не выдѣляетъ своих* заим
ствованы из* лекцій Еремѣева.

золота въ Екатеринб. окр. — ibid., ч. II, стр. 
587—598.

6. Замѣтки о нѣкоторыхъ уральских* зо
лотых* розсыпяхъ — ibid., стр. 599—605.

7. Замѣтки о нѣкоторых* мѣсторожденіяхъ 
уральскаго мрамора и наждака — ibid., стр.
606—614.

8. Замѣтки о мѣсторожденіяхъ мѣдныхъ 
руд* на восточном* склонѣ Уральскаго хребта
— ibid., ч. IV, стр. 76—104.

9. Beschreibung einiger Andalusite russi- 
scher Fundorte — Verhandlungen d. Russ. Kai
serl. Mineral. Gesellsch. 1863, p. 135—147. 1863.

10. Особенности в* кристаллической мас-
сѣ горькаго шпата — ЗапМО., 2 сер., ч. 1, 
1866, стр. 268—270 (сообщ. 1864 г.). 1866.

11. О сфенахъ Уральских* гор* — ibid., 
стр. 290—293, 297, 324 (сообщ. 1864—1865 г.).

12. ИзслѢдованіе кристаллов* глинкита — 
ibid., стр. 326—328 (сообщ. 1865 г.).

13. Замѣтки о нѣкоторых* сѣверо-амери- 
канскихъ минералах* — ГЖ. 1866, ч. И, 
стр. 439—459.

14. Самородная сѣра в* глинѣ из* Чир- 
катскаго мѣсторожденія въ Дагестанѣ (сообщ. 
1866 г.) — ЗапМО., 2 сер., ч. II, 1867, стр. 381.

1 8 6 7 .
15. О кристаллах* волчеца из* Адунъ- 

Чилона, въ Восточной Сибири (сообщ. 1866 г.)
— ibid., стр. 384—387.

16. Свѣдѣнія об* открыты на Уралѣ, въ 
Баевском* пріискѣ, кристаллизоваинаго шее
лита (сообщ. 1866 г.) — ibid., стр. 390—391.

17. Вростокъ оптически одноосной слюды 
в* оптически двуосной из* Кингсбриджа в* 
штатѣ Нью-Іоркѣ (сообщ. 1866 г.) — ibid., стр. 
402—403.

18. О нѣкоторыхъ уральских* кіанитахъ— 
ГЖ. 1867, ч. I, стр. 178—183.

19. Отчет* о занятіяхъ по розысканію 
мѣсторожденій нефти в* Казанской, Симбир
ской и Самарской губерніях* — ibid. 1867, ч. I, 
стр. 333—361 и 475—496.

20. Разрѣз* пластов* Пермской почвы по 
рѣкѣ Соку въ Самарской губерніи — Сб. статей 
Имп. Минералогическаго Общества, изд. по 
случаю юбилея Общества, 1867, стр. 455—472.

21. Кристаллы Уральскаго осмистаго ири-
дія и иридистаго осмія — ГЖ. 1868, ч. I, 
стр. 245—251. 1 8 6 8 .

22. Об* открыты русскаго гельвина — 
ibid., ч. IV, стр. 57—63.

23. О кристаллах* русской блеклой мѣд-
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ной руды. (Зас. 1867 г.) — ЗапМО., 2 сер., 1868, 
ч. III, стр. 106—107.

24. Объусловіяхъ нахожденія въРоссіи неф
ти и асфальта. (Зас.1867 г.)—ibid., стр. 374—382.

25. Замѣчательные экземпляры ильмено-
рутила, титанистаго желѣза и шпинели изъ 
Уральскихъ гор'ь. (Зас. 1868 г.) — ibid., ч. IV, 
1869, стр. 201—207. 1869.

26. Демонстрированіе гельвина изъ Лу- 
пико. (Зас. 1868 г.) — ibid., стр. 332.

27. О кристаллахъ титанистаго желѣзняка, 
заключающихся въ золотоносныхъ розсыпяхъ 
Урала. (Зас. 1868 г.) — ibid., стр. 342—344.

28. О перовскитѣ. (Зас. 1868 г.) — ibid., 
стр. 357.

29. О кристаллахъ топаза изъ Борщовоч- 
наго кряжа. (Зас. 1868 г.) — ibid., стр. 367—368.

30. Рутилъ изъ окрестностей Верхъ-Исет- 
скаго завода, на Уралѣ — ГЖ. 1869, ч. IV, 
стр. 233—245.

31. Кристаллы желѣзнаго блеска съ Урала—
Тр. II Съѣзда Русск. Ест. (въ Москвѣ), 1870, 
Отд. минералогіи, стр. 13. 1870.

32. О кристаллахъ самородной мѣди изъ 
Турьннскихъ рудниковъ и золота изъ Орен- 
бургскихъ розсыпей. (Зас. 1869 г.) — ЗапМО., 
2 сер., ч. V, 1870, стр. 401—403.

33. О горныхъ породахъ съ кристаллами 
гроссуляра и вилуита, происходящихъ съ р. Ах- 
тарагды. (Зас. 1869 г.) — ibid., стр. 405—407.

34. О бериллѣ изъ Нерчинскаго края; 
(Зас. 1869 г.) — ibid., стр. 415.

35. О кочубеитЬ на хромистомъ желѣзнякѣ 
изъ новаго мѣсторожденія на Уралѣ. (Зас. 
1869 г.) — ibid., стр. 423—425.

36. О рутилѣ изъ Гревъ - Маунтенъ, въ 
штатѣ Джорджіа, также изъ Кособродской и 
Санарской розсыпей на Уралѣ. (Зас. 1869 г.) — 
ibid., стр. 431—433.

37. О рутилѣ изъ окрестностей Верхне- 
исетскаго завода на Уралѣ и Швейцаріи. (Зас. 
1869 г.) — ibid., стр. 436.

38. О псевдоморфозахъ съ Урала. (Зас. 
1869 г .)  — ibid., стр. 438—440.

39. О діаллагонѣ Ахматовской копи. (Зас. 
1869 г.) — ibid., стр. 442—443.

40. Результаты изелѣдованій нѣкоторыхъ 
цоизитовъ изъ русскихъ мѣсторожденій. (Зас. 
1869 г.) — ibid., стр. 445—447.

41. Измѣреніе кристалловъ уральскаго и
олонецкаго аксинита — ЗапМО., 2 сер., ч. VI, 
1871, стр. 343-358. 1871.

42. Микроскопическіе алмазы, заключаю-

щісся въ ксантофиллитѣ — ibid., стр. 359—360; 
то же въ протоколахъ, VII, 1872. (Зас. 1871), 
стр. 346 — 347; то же по-нѣмецки въ Neues 
Jahrbuch f. Miner. St. 1871, p. 274.

43. О кварцѣ изъ Тигерецкихъ Бѣлковъ 
на Алтаѣ. (Зас. 1870 г.), стр. 372—374.

44. О топазѣ и ильменорутилѣ изъ Иль- 
менскихъ горъ. (Зас. 1870 г.) — ibid., стр. 376— 
377.

45. О пренитѣ изъ окрестностей деревни 
Шайтанки на Уралѣ. (Зас. 1870 г.) — ibid., 
стр. 382—383.

46. О демантоидѣ съ Урала. (Зас. 1870г.)— 
ibid., стр. 391—393.

47. О тридимитѣ и опалѣ въ Россіи. (Зас. 
1870 г.) — ibid., стр. 395—397.

48. Объ обсидіанѣ и мареканитѣ Кам
чатки. (Зас. 1870 г.) — ibid., стр. 402.

49. О двойникахъ алмаза изъ Бразиліи. 
(Зас. 1870 г.) — ibid., стр. 408—410.

50. О кулибинитѣ изъ Кокуйской горы, 
близъ Нерчинскаго завода. (Зас. 1870 г.) — 
ibid., стр. 424—426.

51. Кристаллъ алмаза изъ Бразиліи. (Зас.
1870 г.) — ibid., стр. 443—444.

52. О микроскопическихъ включеніяхъ въ 
бразильскихъ алмазахъ. (Зас. 1870 г.) — ibid., 
стр. 448—450.

53. Отчетъ въ геогностическихъ изелѣдо- 
ваніяхъ Тверскаго, Корчевскаго и Калязин- 
скаго уѣздовъ—Матеріалы для гсологіи Россіи, 
Ш, 1871, стр. 1 -6 5 .

54. Обзоръ минералогическихъ изелѣдо
ваній за 1870 г. — ГЖ. 1871, ч. IV, стр. 266— 
306 и 448-488; 1872, ч. I, стр. 121—136, 296— 
310 и 441—475.

55. Микроскопическіе вростки алмаза въ 
ксантофиллитѣ изъ Шишимскихъ горъ на Ура
лѣ — ГЖ. 1871, ч. 1, стр. 169 — 179; то же по- 
нѣмецки—въ Neues Jahrbuch f. Mineral. St. 1871, 
p. 589-597.

56. Кристаллы желѣзнаго вольфрама срав
нительно съ кристаллами колумбита—ЗапМО., 
2 сер., ч. VII, 1872, стр. 301-310. 1872.

57. О псевдоморфозахъ по ангидриту изъ 
Унгозы, на полуостровѣ Мангышлакѣ. (Зас.
1871 г.) — ibid., стр. 354.

58. О кристаллической системѣ ксанто-
филлита и хлорита. (Зас. 1871 г.) — ibid.,
стр. 358—359.

59. О везувіанѣ изъ Арендаля въ Норве- 
гіи. (Зас. 1871 г.) — ibid., стр. 361—362.

60. О везувіанѣ (идокразѣ) изъ Урала,
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Финляндіи и Олонецкой губерніи. (Зас. 
1871 г.) — ibid., стр. 366—367.

61. Изслѣдованія кристалловъ серебра, 
самородной мѣди, амальгамы и золота. (Зас. 
1871 г.) — ibid., стр. 381—382.

62. О бериллѣ изъ Ильменскихъ горъ. 
(Зас. 1871 г.) — ibid., стр. 385.

63. О микроскопическом* строеніи ме- 
теорнаго и земного оливина. (Зас. 1871 г.) — 
ibid., стр. 392—393.

64. О хлоритѣ Назямскихъ горъ. (Зас. 
1871 г.) — ibid., стр. 398.

65. О нѣкоторыхъ минералах* съ рѣчекъ: 
Слюдянки, Малой Быстрой и Большой Бы
строй, Забайкальской области. (Зас. 1871 г.) — 
ibid., стр. 401—402.

66. Уралитовый сіенит* изъ Ильменскихъ
горъ — ЗапМО., ч. VIII, 1873, стр. 179—180, 
185—187; то же по-нѣмецки—въ Neues Jahrbuch 
f. Mineral. St. 1872, p. 404—406. 1873.

67. О кристаллах* желѣзнаго волчеца 
(вольфрама) изъ Адунъ-Чилона. (Зас. 1872 г.)— 
ibid., стр. 190.

68. Об* апофиллитѣ изъ рапакиви съ 
острова Питерлакса. (Зас. 1872 г.) — ibid., 
стр. 195—196.

69. Объ озерскитѣ. (Зас. 1872 г.) — ibid., 
стр. 199—200.

70. Объ изоморфизмѣ кристалловъ желѣз
наго вольфрама и колумбита. (Зас. 1872 г.) — 
ibid., стр. 228—229.

71. Олигоклазъ, альбит* и сфенъ изъ ок
рестностей Байкала — Сб. статей Горнаго Ин
ститута, изд. по случаю юбилея этого заведе- 
нія, 1873, стр. 165—195. (По-нѣмецки, въ из- 
влеченіи, дано В. В оробьевы м* въ Zeit- 
schrift f. Kryst., XXXII, L. 1900, p. 493 — 496).

72. Измѣрсніс кристалловъ тяжелаго шпата 
изъ уральских* и алтайских* мѣсторожденій — 
ЗапМО., 2 сер., ч. IX, 1874, стр.311 -327. 1874.

73. Краткая біографія Н. И. Л аврова — 
ibid., стр. 328—332.

74. Объ алмазах* Крестовоздвиженской 
золотоносной розсыпи на Уралѣ.(3ас. 1873 г.)— 
ibid., стр. 360.

75. О кобальтовом* блескѣ и сѣрномъ 
колчеданѣ съ Кавказа. (Зас. 1873) — ibid., 
стр. 360—361.

76. О кристаллической горной породѣ съ 
мыса Дуэ, на Сахалинѣ. (Зас. 1873 г.) — ibid., 
стр. 363.

77. Оптическія изслѣдованія надъ кристал

лами русскаго брукита. (Зас. 1873 г.) — ibid., 
стр. 365.

78. О лазуръ-фельдшпатѣ и альбитѣ съ 
рѣчки Слюдянки. (Зас. 1873 г.) — ibid., стр. 369.

79. О кристаллах* малакона изъ Ильмен
скихъ горъ. (Зас. 1873 г.) — ibid., стр. 378—379.

80. О бериллѣ изъ Ильменскихъ горъ. 
(Зас. 1873 г.) — ibid., стр. 381.

81. О бериллѣ изъ деревни Мурзинки. 
(Зас. 1873 г.) — ibid., стр. 383.

82. О глинкитѣ съ озера Иткуля на Уралѣ.
(Зас. 1874 г.) — ЗапМО., ч. X, 1875, стр. 204— 
205. 1875.

83. О тенардитѣ изъ Астраханской и Ени
сейской губерній. (Зас. 1874 г.) — ibid.,
стр. 207—208, 226—227.

84. О брошантитѣ съ Алтая и дигидритѣ 
съ Урала. (Зас. 1874 г.) — ibid., стр. 210—212.

85. О нѣкоторыхъ псевдоморфозах* изъ 
Шишимскихъ и Назямскихъ горъ. (Зас.
1874 г.) — ibid., стр. 218—219, 221.

86. Кристаллы оловяннаго камня изъ За
байкальской области — ЗапМО., 2 сер., ч. XI, 
1876, стр. 273—280. 1876.

87. О серебряных* рудахъ, открытых* въ 
Южном* Уралѣ К. Кулибины м* 3-мъ. (Зас.
1875 г.) — ibid., стр. 309—310.

88. О микроскопических* изслѣдованіяхъ 
кристалловъ перовскита изъ Ахматовской и 
Николае - Максимиліановской копей. (Зас. 
1875 г.) — ibid., стр. 326.

89. Кварцит* с* берега рѣки Нижней 
Тунгузки. (Зас. 1875 г.) — ibid., стр. 329—330.

90. О морокситѣ съ горы Благодати. (Зас. 
1875 г.) — ibid., стр. 333—334.

91. Изслѣдованіе надъ кристаллами оло
вяннаго камня изъ Ононскихъ пріисковъ въ 
Забайкальском* краѣ. (Зас. 1875 г.) — ibid., 
стр. 336—337.

92. О нѣкоторыхъ хлоритовых* минера- 
лахъ изъ Ахматовской и Николае-Максимиліа- 
новской копей. (Зас. 1875 г.) — ibid., стр. 341 — 
342, 355—356.

93. Берилл* и гессонитъ изъ Шейхъ-Джели
въ Хивѣ. (Зас. 1876 г.) — ЗапМО., 2 сер., 
ч. XII, 1877, стр. 277-278. 1877.

94. Кристаллы самородной мѣди изъ Ал
тайских* рудников*. (Зас. 1876 г.) — ibid., 
стр. 281.

95. О кристаллах* ильменорутила и цир
кона съ рѣки Токовой изъ Ильменскихъ горъ. 
(Зас. 1876 г.) — ibid., стр. 284-285, XIII, 1878, 
стр. 419—420.

283



П. В. Еремѣевъ.

96. О монацитѣ изъ Ильменскихъ горъ. 
(Зас. 1876 г.) —ibid., XII, 1877, стр. 287—288.

97. Uebcr cinige neue Krystallformen des 
Jlmenorutils — Bull, de I’Acad. 1878, t. XXIV, 
p. 533—547 (то же по-русски—ГЖ. 1879, ч. Ill, 
стр. 97—108); дополнение—см. ЗапМО., ч. XIV,
1879, стр. 238—239. 1878.

98. Кристаллы гейландита изъ Туркестан- 
скаго края — ЗапМО., 2 сер., ч. XIII, 1878, 
стр. 389—395.

99. О кристаллахъ топаза Ильменскихъ 
горъ. (Зас. 1877 г.) — ibid., стр. 416—417.

100. О благородной шпинели, корундѣ и 
рубинѣ изъ Ташкента. (Зас. 1877 г.) — ibid., 
стр. 425—428.

101. О жилковатомъ кварцѣ изъ Олонец
кой и Енисейской губерній. (Зас. 1877 г.) — 
ibid., стр. 435—436.

102. О двойникахъ корунда изъ золотонос- 
ныхъ розсыпей южнаго Урала. (Зас. 1877 г.)— 
ibid.,стр. 440-441, и 1879, ч. XIV, стр. 227—228.

103. Изслѣдованіе кристалловъ благород
ной шпинели и рубина изъ Туркестанскаго 
края — Матеріалы для геологіи Туркестанскаго 
края, Г. Р ом ан овскаго , 1878, вып. 1, 
стр. 38—43.

104. О нѣкоторыхъ новыхъ формахъ въ
кристаллахъ платины и иридія — ЗапМО., 
2 сер., ч. XIV, 1879, стр. 155—167. 1879.

105. Кристаллы ферро-мангана и искус- 
ственнаго родонита. (Зас. 1878 г.) — ibid., 
стр. 246—247.

106. О кристаллахъ платины и иридія съ 
Урала. (Зас. 1878 г.) — ibid., стр. 252.

107. Таблицеобраэный кристаллъ берилла 
изъ розсыпи Южнаго Урала. (Зас. 1878 г.) — 
ibid., стр. 257.

108. О кахожденіи каледонита въ Россіи— 
ГЖ. 1879, ч. III, стр. 95—97.

109. Объ уралит!, изъ Селянкиной на 
Уралѣ. (Зас. 1879 г.) — ЗапМО., 2 сер., ч. XV,
1880, стр. 179. 1880.

ПО. Объ энгельгардитѣ. (Зас. 1879 г.) —
ibid., стр. 186 — 187.

111. Изслѣдованія надъ искусственными 
кристаллами оливина. (Зас. 1879 г.) — ibid., 
стр. 194 — 196.

112. Изслѣдованіе надъ искусственными 
кристаллами пироксена. (Зас. 1879 г.) — ibid., 
стр. 199-200.

113. О демантоидЪ изъ Нижне-Тагильска. 
(Зас. 1879 г.) — ibid., стр. 207—208.

114. Кристаллы сфена изъ Назямскихъ и

Ильменскихъ горъ на Уралѣ—ЗапМО., 2 сер., 
ч. XVI, 1381, стр. 254-274. 1881.

115. О пластинчатой поляризаціи въ кри
сталлахъ граната. (Зас. 1880 г.) — ibid., стр. 299.

116. Аррагонитъ, бруситъ и никкслсвый 
изумрудъ изъ Башартскаго рудника въ Уфим
ской губ. (Зас. 1880 г.) — ibid., стр. 310—312.

117. О псевдоморфозахъ родохрома по 
уваровиту изъ Бисертскаго завода. (Зас. 
1880 г.) — ibid., стр. 315—316.

118. О скаполитѣ изъ штата Ныо-Іоркъ. 
(Зас. 1880 г.) — ibid., стр. 321.

119. О хромистой слюдѣ съ р. Каменки, 
около Сысертскаго завода. (Зас. 1880 г.) — 
ibid., стр. 324—325.

120. О киновари изъ Бахмутскаго уѣзда. 
(Зас. 1880 г.) — ibid., стр. 332.

121. О псевдоморфозахъ аррагонита по 
целестину изъ Архангельской губ. (Зас. 
1880 г.) — ibid., стр. 336.

122. Замѣгка о нахожденіи мартита въ Вы- 
сокогорскомъ желѣзномъ рудникѣ — ГЖ. 1881, 
IV стр. 439 — 441.

123. Каледонитъ изъ Прсображенскаго руд
ника въ Березовскихъ промыслахъ на Уралѣ— 
ЗапМО., 2сер. ч.ХѴІІ, 1882, стр.207-230.1882.

124. Псевдоморфическіе кристаллы арра
гонита и желѣзной окиси изъ русскихъ мѣсто- 
рожденій — ibid., стр. 319 — 336.

125. О кристаллахъ сфена изъ Прасковье- 
Евгеніевской копи. (Зас. 1881 г.) — ibid., 
стр. 374—375, 382—3.

126. О двойниковомъ кристаллѣ горнаго 
хрусталя съ Урала и кристаллахъ кварца Ека- 
теринославской г. (Зас. 1881 г.) — ibid., стр. 385.

127. Russische Caledonit und Linarit-Kry-
stalle — Mem., VII ser., t. XXXI, № 16, 1883, 
p. 1 — 22. 1883.

128. Псевдоморфозы бѣлой свинцовой py- 
ды-ЗапМО., 2cep., ч.ХѴІП, 1883, стр. 108—130.

129. Кристаллы квасцоваго камня изъ Бу- 
харскаго ханства — ibid., стр. 221 — 225.

130. Дихроизмъ русскихъ турмалиновъ. 
(Зас. 1882 г.) — ibid., стр. 260.

131. О псевдоморфозахъ изъ Мѣднору- 
дянскаго рудника по магнитному колчедану. 
(Зас. 1882 г.) — ibid., стр. 265 — 266.

132. Псевдоморфозы по апатиту съ Урала. 
(Зас. 1882 г.) — ibid., стр. 269.

133. О цинковой обманкѣ изъ Сокольнаго 
рудника на Алтаѣ. (Зас. 1882 г.) — ibid., 
стр. 278—279.

134. О видоизмѣненіи теллуристаго се-
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ребра изъ Заводинскаго рудника на Алтаѣ. 
(Зас. 1882 г.) — ibid., стр. 283.

135. Кристаллы линарита съ Урала и Ал
тая — ЗапМО., 2 сер., ч. XIX, 1884, стр. 15 — 
27. 1884.

136. О блеклой мѣдной рудѣ Березовскаго 
рудника. (Зас. 1883 г.) — ibid., стр. 179.

137. О шпинели изъ Николае-Максими- 
ліановской копи. (Зас. 1883 г.)—ibid., стр. 185.

138. О содалигѣ изъ Туркестана. (Зас. 
1883 г.) — ibid., стр. 192—194.

139. О мѣдной лазури изъ Зырянскаго 
рудника. (Зас. 1883 г.) — ibid., стр. 201 — 208.

140. О кристаллѣ эвдіалита изъ Гренлан- 
діи. (Зас. 1883 г.) — ibid., стр. 208.

141. Кристаллы апатита изъ Туркестана— 
Материалы для геологіи Туркестанскаго края, 
Г. Р ом ановскаго, вып. II, 1884 г. стр. 143— 
150.

142. Скородить изъ Благодатного рудника
въ Екатеринбургскомъ округѣ на Уралѣ — 
ЗапМО., 2 сер., ч. XX, 1885, стр. 185 — 197 и 
356. 1885.

143. Кристаллы блеклой мѣдной руды изъ 
Березовскаго рудника на Уралѣ—ibid., стр. 323— 
328.

144. О минералахъ изъ Мало-Урюмской 
розсыпи Забайкальской обл. (Зас. 1884)—ibid, 
стр. 365—366.

145. Кристаллы гипса изъ Харламовской 
соляной копи въ Бахмугскомъ уѣздѣ — ibid., 
стр. 386 — 388.

146. Объ энгельгардитѣ и оловяномъ 
камнѣ изъ Енисейскаго округа—ibid., стр. 361.

147. О топазѣ и турмалинѣ съ рѣки 
Мрассы Томской губ. — ibid., стр. 369.

148. Объ ячеистомъ кварцѣ изъ Березов
скаго рудника — ibid., стр. 374.

149. Пироморфитъ и миметизитъ изъ нѣ- 
которыхъ рудниковъ, Нерчинскаго округа — 
ЗапМО., 2 сер., ч. XXII, 1886, стр. 179 — 208.

1886.
150. Миметизитъ изъ Кадаинскаго руд

ника въ Нерчинскомъ округѣ. (Зас. 1885 г.) — 
ibid., стр. 312—313.

151. О псевдоморфозахъ изъ Мѣдно-Ру- 
дянскаго рудника — ibid., стр. 326.

152. Эвклазъ изъ Санарки въ Южномъ 
Уралѣ — ibid., стр. 338.

153. О фармакосидеритѣ изъ Березов
скаго рудника — ibid., стр. 339.

154. О киновари и антимонитѣ изъ Ни- 
китовки — ibid. 349 — 350.

155. Хлористое серебро на рудномъ 
кварцѣ съ Алтая — ibid., стр. 344; ч. XXIII, 
1887, стр. 305.

156. О псевдоморфозахъ антимонита изъ 
Нерчинскаго округа — ibid., стр. 350.

157. Кристаллы оловяннаго камня изъ
нѣкоторыхъ золотоносныхъ розсыпей Енисей
скаго округа — ЗапМО., 2 сер., ч. XXIII, 1887, 
стр. 269 — 284. 1 8 8 7 .

158. Особенности формы каменной соли 
изъ Харламовской соляной копи въ Бахмут- 
скомъ уѣздѣ. (Зас. 1886) — ibid. стр. 304.

159. О самородной мѣди изъ Трсхъ-Свя- 
тительскаго пріиска въ Енисейской губерніи— 
ibid., стр. 315—316.

160. Кристаллы анатаза и брукита изъ 
розсыпей Канскаго округа, Енисейской губер
ніи — ibid., стр. 322—323.

161. Анатазъ и брукитъ изъ золотонос
ныхъ розсыпей на земляхъ Оренбургскаго Ка- 
зачьяго войска — ibid., стр. 327 — 328.

162. О золотѣ и рутилѣ изъ золотонос
ныхъ розсыпей Оренбургской губерніи—ibid., 
стр. 341 — 342.

163. Фармакосидеритъ изъ Комаровскаго 
рудника на Уралѣ — ibid., стр. 348.

164. О топазѣ и колумбитѣ изъ золото
носныхъ розсыпей Южнаго Урала — ibid., 
стр. 350 — 351.

165. О главколитѣ и строгоновитѣ со 
Слюдянки — ibid., стр. 373 — 374.

166. Описаніе нѣкоторыхъ минераловъ 
изъ золотоносныхъ розсыпей на земляхъ Орен
бургскаго казачьяго войска и на Башкирскихъ 
земляхъ — ГЖ. 1887, ч. III, стр. 263 — 309.

167. Новыя формы въ кристаллѣ русскаго
эвклаза — ЗапМО., 2 сер., ч. XXIV, 1888, 
стр. 244 — 252. 1888.

168. Кристаллы аррагонита изъ Мѣдзяной 
Горы у г. Кѣльце (Зас. 1887)—ibid., стр. 419— 
420.

169. Кристаллъ гельвина и группа кристал- 
ловъ мартита изъ Ильменскихъ горъ — ibid., 
стр. 426 — 428.

170. О серебрѣ, пиритѣ и цинковой об- 
манкѣ изъ Черепановскаго рудника на Алтаѣ— 
ibid., стр. 432—433.

171. Минералы изъ мѣсторожденія магнит- 
наго желѣзняка горы Благодати — ibid., стр.
438-439.

172. Кристаллы аксинита, пушкиннта, гра
ната и амфибола съ Урала — ibid., стр. 446.

285



П. В. Еремѣевъ.

173. О кристалл!; андалузита изъ Косого 
Брода — ibid., стр. 451 — 452.

174. О нѣкоторыхъ минералахъ изъ Ни- 
колае-Максимиліановской копи—ibid., стр. 457— 
459.

175. Топазъ изъ Ильменскихъ горъ—ibid., 
стр. 463 — 464.

176. Кристаллы мѣднаго блеска (редру-
тнта или халькозина) изъ Турьинскихъ мѣд- 
ныхъ рудниковъ на Уралѣ — ЗапМО., 2 сер., 
ч. XXV, 1889, стр. 315 — 325. 1889.

177.0  нѣкоторыхъ псевдоморфозахъ мѣдь- 
содержащихъ минераловъ изъ Мѣдно-Рудян- 
скаго рудника—idid. (Зас. 1888), стр. 349—350.

178. О кристаллахъ известковаго шпата 
изъ Вятской губ. — ibid., стр. 353 — 354.

179. О внутреннемъ строеніи кристалла 
свинцоваго блеска — ibid., стр. 361.

180. Кристаллы граната съ Урала — ibid., 
стр. 381.

181. О нѣкоторыхъ минералахъ изъ Ни- 
колае-Максимиліановской копи („Еремѣевская 
копь") — ibid., стр. 388 — 389.

182. О перовскитѣ и титанистомъ желѣз- 
някѣ изъ Еремѣевской копи — ibid., стр. 393.

183. О кристаллахъ везувіана изъ золото-
носныхъ розсыпей въ Южномъ Уралѣ. 
(Зас. 1889 г.) — ЗапМО., 2 сер., ч. XXVI, 1890, 
стр. 407—408. 1890.

184. О топазахъ изъ розсыпей земель 
Оренбургскаго Казачьяго Войска — ibid., 
стр. 410 — 414 (то же въ ГЖ. 1889, кн. II, стр. 
186—188).

185. О ложныхъ кристаллахъ кварца по 
формѣ известковаго шпата изъ Николаевскаго 
рудника на Алтаѣ — ibid., стр. 419.

186. О нѣкоторыхъ минералахъ Южнаго 
Урала — ibid., стр. 427 — 428.

187. О кристаллѣ алмаза изъ золотоносной 
розсыпи съ рѣки Серебряной на Уралѣ—ibid., 
стр. 447-450; то же ГЖ. 1890, ч. I, стр. 175-176.

188. О линаритѣ и другихъ минералахъ 
въ рудникѣ Бисчекъ, Каркаралинскаго уѣзда— 
ibid., стр. 460—461.

189. О кристаллахъ эпсомита изъ нѣкото
рыхъ озеръ Астраханской губерніи — ibid., 
стр. 465—467.

190. О кристаллахъ алмаза изъ золото нос-
ныхъ розсыпей въ Бисертской дачѣ. (Зас. 1890) 
—ЗапМО., 2 сер., ч. XXVII 1891, стр. 398 — 
399. 1891.

191. Ильменорутилъ изъ Лобачевской копи 
на Уралѣ — ibid., стр. 407—409.

192. О везувіанѣ изъ Еремѣевской копи— 
ibid., стр. 413—414.

193. О двухъ минеральныхъ псевдомор
фозахъ изъ Еремѣевской копи и вульфенитѣ 
изъ Семипалатинской области—ibid., стр. 420 — 
422.

194. О линаритѣ и желѣзной слюдкѣ Кар
каралинскаго уѣзда и топазѣ Урала и Нерчин- 
скаго округа — ibid., стр. 438—440.

195. О магнезитѣ и вульфенитѣ изъ Семи
палатинской области — ibid., стр. 447—448.

196. О кристаллѣ эвклаза изъ Санарской 
системы — ibid., стр. 451—454.

197. Астраханитъ изъ самосадочныхъ 
озеръ Астраханской губерніи—ЗапМО., 2 сер., 
ч. XXVIII, 1891, стр. 430—449.

198. Псевдоморфозы магнитнаго желѣз- 
няка по формѣ кристалловъ шпинели изъ Нико- 
лае-Максимиліановской копи. (Зас. 1890 г.) — 
ibid., стр. 504—505.

199. О вульфенитѣ, гемиморфитѣ и смит- 
сонитѣ Семипалатинской области — ibid., стр. 
537—540.

200. О штуфѣ почковатаго псевдо-мала-
хитаизъ Мѣдно - Рудянскаго рудника. (Зас. 
1891 г.)—ЗапМО., 2 сер., ч. XXIX 1892, стр. 
174—175. 1892.

201. О свинцовомъ купоросѣ изъ Нико
лаевскаго рудника на Алтаѣ — ibid., стр. 193— 
195.

202. О вновь найденномъ псевдоморфи- 
ческомъ измѣнсніи арзенолита въ сѣрнистый 
мышьякъ — ibid., стр. 204.

203. Объ одной псевдоморфозѣ бураго 
желѣзняка съ Урала — ibid., стр. 221—225.

204. Памяти Л. П. Д олинскаго  и И. Д. 
Ч ерскаго  — ibid., стр. 216—217.

205. О бериллѣ изъ деревни Мурзинки на 
Уралѣ — ibid., стр. 230—231.

206. О псевдоморфозахъ по кристалличе- 
скимъ формамъ эпидота изъ копей Златоустов- 
скаго округа — ibid., стр. 239—241.

207. О псевдоморфозахъ по кристалличе
ской формѣ перовскита — ibid., стр. 248—251.

208. Памяти И. А. Тю тчева и П. А.
К очубея — ЗапМО., 2 сер., ч. XXX, 1893, 
стр. 414—415. 1893.

209. Памяти Н. И. К окш арова — ibid., 
стр. 400—404.

210. О кристаллическомъ мартитѣ изъ 
горы Улла-Утасе-Тау въ южномъ Уралѣ—ibid., 
стр. 436.
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211. Памяти Н. В. В оронцова — ibid., 
стр. 438-439.

212. О конкреціяхъ псевдоморфическихъ 
крнсталловъ бураго желѣзняка съ рѣки Уила—
ibid., стр. 444—445.

213. О новомъ законѣ двойниковаго сро- 
станія въ кристаллахъ ортоклаза изъ Лаплан- 
діи — ibid., стр. 463—464.

214. О вновь найденномъ алмазѣ изъ 
Качкарскихъ розсыпей въ южномъ Уралѣ — 
ibid., стр. 472—474.

215. О кристаллахъ краскаго корунда изъ 
деревни Калташи — ibid., стр. 478—479.

216. О новомъ эвклазѣ изъ Санарскихъ 
розсыпей — ibid., стр. 493—496.

217. Два новыхъ мѣсторожденія краснаго
корунда на Уралѣ — ГЖ. 1894, ч. II, стр. 326— 
328. 1894.

218. Памяти А. А. Іоссы—ЗапМО., 2 сер., 
ч. XXXI, 1894, стр. 325—328.

219. Демонстрированіе кристалла кварца, 
проросшаго пластинкой золота—ibid., стр. 351.

220. Брошантитъ изъ Мѣднорудянскаго 
рудника на Уралѣ — ibid., стр. 352—354.

221. Памяти И. А. Ш тейнм ана — ibid., 
стр. 358—360.

222. Объ энгельгардитѣ изъ Модссто-Ни- 
колаевскаго пріиска въ систсмѣ В. Тунгузки — 
ibid., стр. 362—363.

223. О кристаллахъ золота изъ Кремлев- 
скаго рудника на рѣкѣ Пышмѣ—ibid., стр. 363— 
364.

224. Памяти И. Ѳ. Ш м альгаузен а — 
ibid., стр. 385.

225. О псевдоморфическихъ кристаллахъ 
лейхтенбергита изъ Шишимскихъ горъ — ibid., 
стр. 389—391.

226. Памяти А. Ѳ. М иддендорфа — 
ibid., стр. 355—358.

227. Памяти И. В. В алькера—ibid., стр. 
393—396.

228. О псевдоморфозахъ нѣкоторыхъ окис- 
ленныхъ и сѣрнистыхъ мѣдныхъ рудъ изъ 
русскихъ мѣсторожденій — ibid., стр. 398—400.

229. О желѣзномъ волчецѣ съ Алтая — 
ibid., стр. 404—405.

230. Памяти Императора А лексеи дра III 
— ibid., стр. 406—408.

231. О кристаллахъ клинохлора изъ Ахма- 
товской, Николае - Максимиліановской и Ере- 
мѣевской копей на Уралѣ — ibid., стр. 418— 
419.

232. О лироконитѣ, впервые найденномъ 
на Уралѣ — ibid., стр. 428—430.

233. О нѣкоторыхъ новыхъ кристалличе- 
скихъ формахъ и внутреннемъ строеніи цик- 
рона изъ Ильменскихъ горъ и розсыпей Кыш- 
тымскаго округа — ИзвИАН., т. III, стр. 117— 
125,1895; то же по-нѣмецки: ЗапМО., ч. XXXIII, 
1895, стр. 429—442; ср. ibid., стр. 44—45. 1895.

234. О стяженіи кристалловъ гипса, най- 
денныхъ въ Закаспійской области — ИзвИАН., 
т. III, стр. LXII — LXIII.

235. О четырехъ псевдоморфозахъ изъ 
уральскихъ мѣсторожденій минераловъ — 
ЗапМО., 2 сер., ч. XXXIII, 1895, отд. II, 
стр. 11—13.

236. Памяти А. Г. Гсбеля — ibid., 
стр. 14—15.

237. О плоскостяхъ отдѣльности кристал
ловъ желѣзнаго блеска, діопсида и нѣкотор. 
другихъ минераловъ — ibid., стр. 19—23.

238. О кристаллахъ берилла изъ Ильмен
скихъ горъ, Мурзинки и Нерчинскаго округа — 
ibid., стр. 26—29.

239. Памяти В. А. Б аби на — ibid., 
стр. 30—31.

240. Памяти Д. Д эна — ibid., стр. 32—-33.
241. Памяти Ф. П о ш е п н и — ibid., стр. 33.
242. О находкѣ кристалла алмаза въ юж

номъ Уралѣ—ИзвИАН., т. III, стр. L—LI; менѣе 
подробно — въ ЗапМО., ч. XXXIII, 1895, стр. 
45 — 46.

243. О кристаллахъ оловяннаго камня, 
самороднаго серебра и другихъ изъ розсыпей 
Нерчинскаго округа — ibid., стр. 38—39.

244. Памяти Ф. Э. Н ейм ана — ibid., 
стр. 41—42.

245. О петали гѣ, найденномъ въ Россіи — 
ИзвИАН., т. V, 1896, стр. VIII — X. 1896.

246. О псевдоморфозахъ бураго желѣзняка 
и гетита изъ русскихъ мѣстонахожденій — 
ЗапМО., 2 сер. т. XXXIII, стр. 51—53.

247. Объ аксинитѣ съ горы Пупъ — ibid., 
стр. 53.

248. О кристаллахъ золота изъ разныхъ 
русскихъ мѣсторожденій — ibid., стр. 60—62.

249. О кристаллѣ фторъ-апатита изъ изум- 
рудныхъ копей на Уралѣ — ibid., стр. 65 — 67.

250. О результатахъ иэслѣдованія эпидота, 
пренита, граната и авгита съ Кавказа—ЗапМО., 
2 сер., ч. XXXIV, отд. II, 1895—18%, стр. 18.

251. О цеолитахъ изъ Восточной Сибири 
— ibid., стр. 25—29.

252. О внутреннемъ строеніи нѣкоторыхъ
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кусковъ литой стали, искусственно полученнаго 
желѣза и натуральнаго свинцоваго блеска — 
ibid., стр. 37—40.

253. О кристаллахъ линарита изъ Кара- 
Обо — ibid., стр. 46—48.

254. Памяти П. А. О лы ш ева — ibid., 
стр. 52—53.

255. О монстрозитетахъ самородной мѣди 
и кристаллахъ борнита и петалита съ Кавказа— 
ibid., стр. 55.

256. О двухъ кристаллахъ берилла изъ но- 
ваго мѣсторожденія близъ Мангутской стани
цы, невдалекѣ отъ Китайской границы — ibid., 
стр. 58—59.

257. О новомъ Уральскомъ алмазѣ изъ 
платиновыхъ розсыпей, въ Гороблагодатскомъ 
округѣ —- ibid., стр. 59—60.

258. О розовомъ корундѣ изъ деревни 
Бызовой — ibid., стр. 62—63.

259. О двойникахъ циркона изъ Кыш- 
тымскихъ золотоносныхъ розсыпей — ibid., 
стр. 63—65.

260. О возможности нахожденія алмазовъ
въ слюдяномъ сланцѣ—ИзвИАН., т. VI, С.-Пб. 
1897, стр. VII — IX. 1897.

261. О нѣкоторыхъ алмазахъ изъ Транс- 
ваальскихъ копей — ibid., стр. XXV; ср. Зап. 
МО., 2 сер., ч. XXXV, отд. II, 1808, стр. 31—32.

262. О нѣкоторыхъ образцахъ мѣдныхъ 
рудъ—ИзвИАН., т. VI, стр. XXXVII — XXXIX.

263. О ауэрбахитѣ и заключающей его 
горной породѣ — ИзвИАН., т. VII, 1897, стр. 
89—%.

264. О нѣкоторыхъ образцахъ арагонита— 
ibid., стр. V.

265. О стяженіи бураго желѣзняка (лино- 
нита) — ibid., стр. XIX — XX, LV — LVI.

266. О кристаллахъ соли — замѣтка въ 
статьѣ Ѳ. Ч ерн ы ш ева и Л. А утугина, по- 
мѣщенной въ „Guide du Congres Intern. Geol.", 
St.-P. 1897, № XVI, p .  54.

267. О псевдоморфозахъ граната по везу-
віану — ЗапМО., 2 сер., ч. XXXV, отд. II, 
1897—1898, стр. 14—16. 1898.

268. Объ алмазахъ изъ Трансвааля—ibid., 
стр. 31—32.

269. Памяти А. Д екл у азо  — ibid. стр. 
47 — 50 (то же ИзвИАН., т. VII, 1897, стр. 
XXII—XXV).

270. О псевдоморфическихъ кристаллахъ 
зернистаго микроклина по формѣ кристалловъ 
ортоклаза, изъ Зыряновскаго рудника на Ал- 
таѣ — ibid., стр. 55—56.

271. Памяти А .Ш рауф а-ibid., стр.72—75.
272. О кристаллахъ берилла и ихъ вну- 

треннемъ сложеніи изъ нѣкоторыхъ Ураль- 
скихъ мѣсторожденій и изъ Тигирсцкихъ Бѣл- 
ковъ на Алтаѣ, вызывающемъ астеризмъ — 
ibid., стр. 58 — 60.

273. О кристаллическихъ формахъ истин- 
ныхъ и превращеиныхъ въ магнетитъ псевдо- 
морфозъ ортита съ рѣки Малой Быстрой, впа
дающей въ Иркутъ — ibid., стр. 68 — 71.

274. Объ изслѣдованіяхъ кристалловъ ара
гонита изъ Киргизской степи и изъ нѣкото
рыхъ уральскихъ мѣсторожденій—ibid., стр. 75—
79.

275. О перовскитахъ изъ копи Н орпе — 
ibid., стр. 17.

276. О церусситѣ изъ Зыряновскаго и 
Салаирскаго рудниковъ—ibid., стр. 12—15.

277. Орусскихъ бруситахъ—ibid., стр. 19—
21.

378. О псевдоморфозахъ жировика, змѣе- 
вика и эпидота по кристаллическимъ формамъ 
оливина изъ Шишимскихъ и Назямскихъ горъ 
на Уралѣ — ibid., стр. 24 — 27.

279. Памяти Д. Голля—ibid., стр. 29—30.
280. Памяти А. Е. А рцруни  — ibid., 

стр. 30 — 32; то же ИзвИАН., 5 сер., т. IX, 
1898, стр. XLII — XLIV.

281. О вторичной находкѣ кристалла ал
маза и самородныхъ металловъ (иридія и 
осмист. иридія) въ одномъ изъ золотоносныхъ 
пріисковъ Енисейской губ. — ИзвИАН., т. IX, 
1898, стр. XIII — XVIII (то же сокращенно 
ЗапМО., XXVI, 1899. 34)

282. Объ алмазахъ изъ Капской области— 
ЗапМО., 2 сер., ч. XXXVI, 1899, стр. 34 — 36.

283. О двухъ новыхъ минеральныхъ ко- 
пяхъ въ Чувашской горѣ въ Златоустовскомъ 
округѣ — ibid., стр. 43 — 44.

284. Псевдоморфоза арагонита по фор
мамъ глауберита съ рѣки Анабары — ibid, 
стр.

285. О параморфозахъ сѣрнаго колчедана 
по кристаллическимъ формамъ марказита — 
ibid., стр. 47 — 50.

286. Изслѣдованія надъ нѣкоторыми эк
земплярами борта и карбоната изъ пров. 
Матто-Гроссо и Багіи въ Бразиліи—ИзвИАН., 
т. VIII, 1898, стр. XXX — XXXII.

287. О результатахъ предварит, изысканій 
надъ зернами и обломками зеренъ хризолита 
(оливина), выдѣлившимися изъ Павлодарскаго 
метеорита (1885), — ibid. стр. XLIII—XLV.
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288. Дополненіе къ сообщение о кри
сталлических* формах* хризолита (оливина) — 
ИзвИАН., т. IX, 1898, стр. III — IV.

289. О коллскцін цеолитовых* минераловъ 
из* Исландіи, присланной Г. Э р н сто м * — 
ibid., стр. LV — LVII.

290. Результаты наблюденій надъ экзем
плярами сростковъ и небольших* групп* кри
сталлов* александрита из* Урала — ИзвИАН. 
VIII, 1898, стр. LXIX — LXXI.

Біографическія данный: 1) Представленіе 
в* Академію Наук* при выборѣ Е. в* акаде
мики—Прилож. къ протоколу Физико-Матема- 
тическаго Отдѣленія 23 Марта 1894 года, 4 стр.; 
2) Рѣчи, посвященныя П. В. Еремѣеву в* за- 
сѣданіи МинералогичсскагоОбщества 12января 
1899 г.—ЗапМО., 2 сер., т. XXXVII, С.-Пб. 1899 
(Ѳ. Н. Ч ерны ш ева, стр. 2—5; А. П. К ар- 
пинскаго, стр. 5 — 8 ; Л. А. Я чевскаго, 
стр. 16—18, А. К арнож ицкаго, стр. 18—24; 
Ѳ. Брусницы на, стр. 24 — 26; Список* ра
бот*, стр. 8—15; портрет*); 3) А. К арно- 
жицкій — НОбозр. 1899, № 1; 4) М. С идо
рен ко—Одесскій Листок* 1899, № 68; 5) Ѳ. Н. 
Ч ерны ш ев*—ИзвИАН. V сер., т. X, 1899 г., 
стр. XIII—XIV; 6) Е. Ф едоров*, Памяти П. В. 
Е рем ѣ ева—Ежегодн. Минер, и Геолог. Россіи, 
вып. III, 1899, стр. 139; 7) Е. Ф едоров*, П. В. 
Ерем ѣевъ, как* минералог*—ibid., стр. 141 — 
150; 8) НВр. 1899, № 8213; 9) Изв. Геолог. Ко
митета, т. XVIII, 1899, № 1, стр. 1—8 (список* 
ученых* трудов* — ibid., стр. 8—17); 10) А. Л., 
П. В. Е рем ѣевъ — ГЖ. 1890, т. I, стр. 121— 
125 (список* ученых* трудов*—ibid., стр. 125 — 
129); 11) Ежегодн. Минерал, и Геолог. Россіи, 
вып. IV, 1900, стр. 94—95 (хорошій портрет*); 
12) И. А нтипов* и С. Глинка, О коллекціи 
П. В. Е рем ѣсва—ЗапМО., 2 сер., т. XXXVIII, 
1900, Прот., стр. 10 — 16; 13) I. С. P oggen- 
d o r f f ’s Biogr.-literar. Handworterbuch, IV, Her.
v. A. v. O e ttin g en , L. 1904, p. 704; 14) Ист. 
очерк* развитія С.-Пб. Лѣсного Института, 
С.-Пб. 1903 г. (съ портр.).

ЕРНШТЕДТЪ, Викторъ К арло
в и ч у  родился въ С.-Петербургѣ 
14 декабря 1854 года. Среднее обра- 
зованіе получилъ въ Гимназіи Виде- 
мана. Въ 1875 г. окончилъ курсъ Исто- 
рико - Филологическаго Факультета 
С.-Петербургскаго Университета, гдѣ 
главными его учителями были К. Я.

Л ю геби ль  и Ѳ. Ѳ. С околовъ . Съ 
января 1877 г. былъ приглашенъ Фа- 
культетомъ читать лекціи по грече
ской филологіи въ званіи преподава
теля. Осенью 1878 г. поступилъ пре- 
подавателемъдревнихъязыковъ въ5-ю 
С.-Петербургскую Прогимназію, пре
образованную впослѣдствіи въ 7-ю 
Гимназію. Получивъ степень маги
стра греческой словесности, былъ въ 
1880 г. командированъ за границу для 
приготовленія къ профессорскому зва- 
нію; изъ трехъ лѣтъ командировки 
два года провелъ въ Греціи и одинъ 
годъ въ Италіи. По возвращеніи въ 
Петербургъ возобновилъ чтеніе лек- 
цій въ Университетѣ въ званіи при- 
ватъ-доцента, а въ 1884 г. былъ назна- 
ченъ экстраординарнымъ профессо- 
ромъ. Съ 1888 по 1892 годъ состоялъ 
еще и преподавателемъ греческаго 
языка въ Реформатскомъ Училищѣ. 
Въ 1891 году получилъ докторскую 
степень и ординатуру. 1 мая 1893 г. 
избранъ въ адъюнкты, а 5 декабря 
1898 г .— въ экстраординарные акаде
мики И м ператорской  Академіи На- 
укъ по разряду классической филоло
гіи и археологіи. Съ 1891 г. въ теченіе 
трехъ лѣтъ исправлялъ обязанности 
Секретаря Классическаго Отдѣленія 
И м п ераторск аго  Русскаго Археоло- 
гическаго Общества. Въ послѣдніе де
сять лѣтъ жизни завѣдывалъ въ „Жур- 
налѣ Министерства Народнаго Про- 
свѣщенія“ отдѣломъ классической фи
лологіи. Скончался 21 августа 1902 г.; 
погребенъ въ С.-Петербургѣ на Смо- 
ленскомъ лютеранскомъ кладбищѣ.

1. Критичсскія замѣтки на Светонія — 
ЖМНП. 1876, октябрь, стр. 57 — 78; С., 
стр. 305—327 *. 1876.

* Буква С. обозначает* книгу: Victoris 
J e r n s te d t  opuscula. Сборник* статей по клас-
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2. Observationes Antiphonteae — ЖМНП.
1878, іюль, стр. 1—29; С., стр. 1—32. 1878.

3. Об-ь основахъ текста Андокида, Исея, 
Дикарха, Антифонта и Ликурга — ЖМНП.
1879, апрѣль — май, стр. 113—136 и 151—192.
С., стр. 33—102. 1879.

4. Antiphontis orationes — Зап. И-Ф. Ф.
С.-Пб. Ун., ч. V, вып. 2, 1880. 1880.

5. Одна изъ вновь найденныхъ аѳинскихъ 
надписей — ЖМНП. 1880, ноябрь, стр. 467— 
471; С., стр. 261—265.

6. Саламинская битва — ЖМНП. 1882, 
мартъ, стр. 105—127; С., стр. 281—304. 1882.

7. Греческая рукопись коптскаго письма—
ЖМНП. 1884, май, стр. 28—33; С., стр. 235— 
240. 1884.

8. Thucyd. 111. 39 — ЖМНП. 1884, іюнь; С., 
стр. 109—114.

9. Паідыаід—ЖМНП. 1884, іюль, стр.23— 
30; С., стр. 266—273.

10. Списокъ датированныхъ греческихъ
рукописей Порфиріевскаго собранія — Отч. И. 
Публ. Библ. за 1883, приложеніе II, стр. 1—21; 
С.-Пб. 1885; С., стр. 241—255. 1885.

11. Къ „Электрѣ" Еврипида — ЖМНП. 
1886, іюнь, стр. 125—137; С., стр. 134—147.

1886.
12. К. Я. Л ю гебиль (некр.) — ЖМНП,

1888, апрѣль, Соврем, лѣтоп., стр. 1 — 13; С., 
стр. 328—341. 1888.

13. Порфиріевскіе отрывки изъ аттиче
ской комедіи. Палеографическіе и филологиче- 
скіе этюды, С.-Пб. 1891, стр. Ѵ-+-275 (Зап. 
И-Ф. Ф. С.-Пб. Ун. 1891, ч. XXVI). 1891.

14. Къ Аристофану — ЖМНП. 1891, ок
тябрь, стр. 10; С., стр. 153.

15. Къ Менандру — ЖМНП. 1892, апрѣль,
стр. 38; С., стр. 170. 1892.

16. Къ надгробію Инанѳы, дочери Глав- 
кія — ЖМНП. 1892, сентябрь, стр. 147—148; 
С., стр. 274—275.

17. Къ присягѣ херсонисцевъ — ЖМНП. 
1892, октябрь, стр. 28; С., стр. 276.

18. Объ одной Воспорской эпиграммѣ — 
ЖМНП. 1892, ноябрь, стр. 64—66; С., стр.277— 
279.

19. Забытыя греческія пословицы —
ЖМНП, 1893, апрѣль — май, стр. 23—48; С., 
стр. 179—206. 1893.

сической филологіи В. К. Е рнш тедта, С.-Пб.
1907.

20. Къ Ликургу оратору — ЖМНП. 1893, 
мартъ, стр. 140; С., стр. 103.

21. Къ „Мірскимъ комсдіямъ" Эзопа —
ЖМНП. 1894, мартъ, стр. 150 — 158; С., 
стр. 207—216. 1894.

22. ’A/iv ()qoTs YQd/inaoi — ЖМНП. 1894, 
декабрь, стр. 166—170; С., стр. 115—120.

23. Никита — ЖМНП. 1894, октябрь, 
стр. 26; С., стр. 149.

24. Aristot. Rhet. Ill, 9 — ЖМНП. 1895, 
февраль, стр. 79—80; С., стр. 121—122. 1895.

25. Перемѣна декораціи въ „Ѳезмофоріа- 
зусахъ" Аристофана — въ книгѣ: I'zitpavog. 
Сборникъ статей въ честь Ѳ. Ѳ. С околова, 
нроф. С.-Пб. Университета, къ тридцатилѣтней 
годов щи нѣ его ученой дѣятельности, С.-Пб.
1895, стр. 153—166; С., стр. 154—169.

26. Cecaumeni Strategicon et incerti scri
ptoris de officiis regiis libellus ediderunt B.W as- 
s iliew sk y , V. J e r n s te d t  — Зап. И-Ф. Ф. 
С.-Пб. 1896, ч. XXXVIII. 1896.

27. Замѣтки къ Anacreontea — ЖМНП.
1896, ноябрь и декабрь, стр. 94—102; С., 
стр. 123—132.

28. Ресъ, ст. 855 N, — ЖМНП. 1897, фев
раль, стр. 60; С., стр. 148. 1897.

29. Греческая рукопись „Болгарскаго Кни- 
жевнаго Дружества" № 6 — Изв. РАрх. Ин
ститута въ Константинополѣ, т. II, Одесса.
1897, стр. 67—72; С., стр. 256—260.

30. ’Axoijg хдеіааыѵ. (Къ Ѳедору Пстр- 
скому и къ Ѳ укидиду II, 41, 3) — въ книгѣ: 
Commentationes philologicae. Сборникъ статей 
въ честь И. В. П ом яловскаго, С.-Пб. 1897, 
стр. 195—199; С., стр. 104—108.

31. Bacchyl. XVI [XVII], 71 сл. — ЖМНП.
1898, май, стр. 62; С., стр. 33. 1898.

32. Вѣщій папирусъ— ЖМНП. 1901, ок
тябрь, стр. 46—55 и въ книгѣ: Commentationes 
N ik itin ia n a e  — Сборникъ статей по класси
ческой филологіи въ честь П. В. Никитина, 
С.-Пб. 1901, стр. 342—349; С., стр. 171—178.

1901.
33. „Промиѳіи" въ Сицилійской комедіи —

ЖМНП. 1902, январь, стр. 9—11; С., стр. 150— 
152. 1902.

34. „Реченія Эзопа" въ Москвѣ и Ар ез- 
денѣ — Визант. Времен., т. VIII, 1901, стр. 115—• 
130; С., стр. 217—234.

35. De epigrammate Tryphonidis Pantica- 
paeae — ИзвИАН., вып. 3, стр. 57; С., стр. 280.

36. Выдержки Паисія Лигарида изъ Бе- 
сѣдъ патріарха Фотія — Трудъ изданъ подъ
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редакціей П. В. Н икитина, послѣ смерти 
В. К. Е рнш тедта, въ ЗапИАН. И-ФО., т. VII, 
№ 8, С.-Пб. 1906, стр. 039+45.

37. Victoris J e r n s te d t  opuscula. Сбор- 
никъ статей по классической филологіи Вик
тора Карловича Е рнш тедта, С.-Пб. 1907.

38. Mich. A n d reo p u li Liber Syntipae. 
Edidit Victor J e r n s te d t  — ЗапИАН. И-ФО., 
т. XI, № 1, С.-Пб. 1912.

Некрологи были даны: П. В. Никити- 
нымъ въ ИзвИАН., т. XVII (1902 г.), № 2, 
стр. I—VI; .С. А. Ж ебелевы мъ въ ЖМНП. 
1902 г., сент., отд. 1, стр. 50—63.

Портретъ помѣщенъ въ Сборникѣ ста
тей В. К. Е рнш тедта, С.-Пб. 1907.

ЖДАНОВЪ, И ванъ Н иколае
вич ъ; родился въ г. Шенкурскѣ, Ар
хангельской губерніи, 22 іюня 1846 г. 
и происходилъ изъ духовнаго званія 
(былъ сыномъ священника); воспиты
вался сперва въ Шенкурскомъ и Ар- 
хангельскомъ Духовныхъ Училищахъ 
и въ Архангельской Духовной Семи- 
наріи (съ 1859 г.), а потомъ въ С.-Пе
тербургской Духовной Академіи (съ 
1865 г.), откуда въ 1867 г. перешелъ въ 
Имп. С.-Петербургскій Университетъ, 
на Историко-Филологическій Факуль- 
тетъ, и окончилъ на немъ курсъ, со 
степенью кандидата,! сентября 1872г.; 
по представленіи сочиненія на тему 
„Слово о законѣ и благодати и По
хвала Кагану Владиміру" оставлен
ный стипендіатомъ при Университетѣ, 
для приготовленія къ профессорскому 
званію, на 2% года, Ж. въ 1874 г. 
получилъ званіе учителя Русскаго 
языка и словесности и 1 сентября
1877 г. поступилъ преподавателемъ 
Русскаго языка въ С.-Петербургское 
Коммерческое Училище, гдѣ прослу- 
жилъ, впрочемъ, лишь до 30 декабря
1878 г., когда, по защитѣ въ С.-Петер- 
бургскомъ Университетѣ сочиненія 
„Матеріалы для исторіи Стоглаваго 
Собора", представленной имъ pro

venia legendi, получилъ отъ Совѣта 
Университета право читать въ немъ 
лекціи въ качествѣ приватъ-доцента, 
а 5 января 1879 г. избранъ былъ 
приватъ - доцентомъ въ Университетъ 
Св. Владиміра. 7 октября 1882 г. 
Ж. былъ назначенъ и.д. экстраординар- 
наго профессора Русской словесности 
въ Имп. С.-Петербургскій Историко- 
Филологическій Институтъ (на мѣсто 
А. Д. Галахова); 2 октября 1883 г., по 
выдержаніи установленнаго испыта- 
нія и по публичномъ защищеніи диссер- 
таціи „Къ литературной исторіи Рус
ской былевой поэзіи“,СовѣтомъС.-Пе- 
тербургскаго Университета онъ утвер- 
жденъ былъ въ степени магистра Рус
ской словесности и назначенъ экстра- 
ординарнымъ профессоромъ Инсти
тута (26 октября 1883 г.), 1 сентября 
1891 г. избранъ Ученымъ Секрета- 
ремъ Института на 3 года (по 1 сентя
бря 1894 г.; 4 сентября 1897 г. избранъ 
снова), а 27 апрѣля 1895 г. допущенъ 
къ чтеніюлекційвъС.-Петербургскомъ 
Университетѣ по каѳедрѣ Русской сло
весности въ званіи приватъ-доцента. 
Въ 1895 г., 23 апрѣля, Ж. защитилъ въ 
томъ же Университетѣ диссертацію 
„Русскій былевой эпосъ" и удостоенъ 
былъ степени доктора Русской словес
ности, послѣ чего (15-го сентября) наз
наченъ ординарнымъ профессоромъ 
Русской словесности въ Историко-Фи- 
лологическомъ Институтѣ, а 29-го іюня 
1896 г.— и въ Петербургскомъ Универ
ситетѣ по каѳедрѣ Русскаго языка и 
Русской литературы, а 4-го декабря 
1899 г. избранъ ординарнымъ академи- 
комъ Имп. Академіи Наукъ по Отдѣ- 
ленію Русскаго языка и словесности 
(членомъ-корреспондентомъ Академіи 
Ж. состоялъ уже съ 29 декабря 1893 г.). 
Ж. преподавалъ также Русскій языкъ
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и литературу Наслѣднику Цесаревичу 
Николаю Александровичу (нынѣ бла
гополучно царствующему Государю 
Императору), Великому Князю Ми
хаилу Александровичу и Великой Кня- 
гинѣ Ольгѣ Александровнѣ. Кромѣ 
того, онъ читалъ лекціи на Высшихъ 
Женскихъ Курсахъ въ Кіевѣ и въ 
Петербургѣ и въ Имп. Александров- 
скомъ Лицеѣ. Скончался въ ночь на 
11 іюля 1901 г. въ Алупкѣ, куда по- 
ѣхалъ лѣчиться отъ нефрита; погре- 
бенъ въ Петербургѣ, въ Новодѣ- 
вичьемъ монастырѣ.

1. Матеріалы для исторіи Стоглаваго Со
бора — ЖМНП. 1876, ч. 186, №№ 7 и 8, отд. II. 
стр. 50—89 и 173—225; С., т. I * 1876.

2. Русская поэзія въ до - Монгольскую 
эпоху. Вступительная лскція — Унив. Изв., 
Кіевъ. 1879, № 6, стр. 293—316; С., т. I. 1879.

3. Церковно-земскій соборъ 1551 г. — ИВ.
1880, № 2, стр. 297—310; С , т. I. 1880.

4. Нѣсколько словъ о драматическихъ про- 
изведеніяхъ Пушкина. Рѣчь, читанная въКіев- 
скомъ Драматическомъ Обществѣ—Кіевл. 1880.

5. Литература Слова о полку Игоревѣ — 
Унив. Изв., Кісвъ. 1880, №№ 7 и 8, стр. 221 — 
248 и 311—340; С , т. I.

6. Палея. Разбсръ книгъ: В. Успен-
скаго — „Толковая Палея“, Казань. 1876, и 
А. Н .П опова—„Книга бытія небеси и земли" — 
Унив. Изв., Кіевъ. 1881, №№ 9 и 10, стр. 205— 
268 и 309—322; С., т. I. 1881.

7. Къ литературной исторіи русской бы
левой поэзіи, Кіевъ. 1881 (диссертація на сте
пень магистра). (Печаталась по частямъ въ 
Унив. Изв. 1879, дек., стр. 526—555; 1880, 
январь, стр. 1—19, февраль, стр. 99—134, мартъ, 
стр. 1 — 19 (прил.); 1881, январь, стр. 25 — 52, 
мартъ, стр. 91—117, апрііль, стр. 157 —188, 
май, стр. 189 —199, іюль, стр. 241—259 и 
1—30, августъ, стр. 1—4); С., т. I.

8. Рѣчь къ студентамъ объ А. А. Котля- 
ревском ъ — въ книжкѣ: „Поминка по Але- 
ксандрѣ Александровичѣ К отляревском ъ", 
Кіевъ. 1881, стр. 41—51; Чт. Нестора Лѣтоп., 
кн. 3-я; С., т. II.

* Буква С. обозначаетъ Сочиненія И. Н. 
Ж данова (№ 35).

8 а. Автобіографія И. Н. Ж данова—„Біо- 
графическій словарь профессоровъ и препода
вателей Имп. Университета св. Владиміра", 
Кіевъ. 1884, стр. 202.

9. Нѣсколько словъ о значеніи Пушкина
въ исторіи русской литературы. Рѣчь, читан
ная въ публичномъ засѣданіи Совѣта Алексан- 
дровскаго Лицея 29 января 1887 г. — въ 
книгѣ: „29-го января 1887 года. Въ память 
пятидесятилѣтія кончины А. С. Пушкина". 
Изд. Имп. Александровскаго Лицея, С.-Пб. 
1887, стр. 25—38 [отд. отт., С.-Пб. 1887]; С., 
т. II. 1887.

10. Пѣсни о князѣ Романѣ — ЖМНП.
1890, №№ 4 и 5. 1890.

11. Пѣсни о князѣ Михаилѣ — ЖС. 1890, 
№№ 1 и 2.

12. Повѣсти о Вавилонѣ и „Сказаніе о
князехъ Владнмірскихъ" — ЖМНП. 1891, 
№№ 7—9. 1891.

13. О драмѣ А. С. Пуш кина: „Борись
Годуновъ". Публичная лекція, читанная въ 
Имп. Александровскомъ Лицсѣ, въ пользу по- 
страдавшихъ отъ неурожая, С.-Пб. 1892; С., 
т. II. 1892.

14. Бесѣда трехъ святителей и Joca Mona
chorum — ЖМНП. 1892, ч. CCLXXIX, №  1, 
стр. 157—194 ; С., т. I.

15. Разборъ сочиненія А. С. А рхангель- 
скаго: „Творенія отцовъ церкви въ древне
русской письменности" — въ Отч. XXXIV 
нагр. гр. У варова — Прил. къ LXXI т. 
ЗапИАН., С.-Пб. 1892.

16. Василій Б услаевичъ и Волхъ Все-
славьеви чъ  — ЖМНП. 1893, № 12. 1893.

17. То же (продолженіе) — ibid., 1894,
№№ 2 и 3. 1894.

18. Повѣсть объ Алсксандрѣ и Людовикѣ 
и былина: „Неразсказанный сонъ" — ЖМНП. 
1894, № 6.

19. О трудахъ А. Н. В еселовскаго — 
ЖС. 1894, № 2, стр. 276—282; ОтчИРГО. за 
1893, С.-Пб. 1894, стр. 15—23; С., т. II.

20. Русскій былевой эпосъ. Изслѣдованія
и матеріалы. I—V, С.-Пб. 1895 (диссертація на 
степень доктора). 1895.

21. Греческія стихотворенія въ славян-
скихъ переводахъ— „Сборникъ статей въ честь 
И. В. П омяловскаго", С.-Пб. 1897, стр. 81 — 
96; С., т. I. 1897.

22. О трудахъ Ѳ. И. Б услаева по исторіи 
русской словесности — въ книжкѣ: „Четыре
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рѣчи о Ѳ. И. Б услаевѣ , читанныя въ засѣда- 
ніи Отдѣла Коменскаго 21 января 1898“, 
С.-Пб. 1898, стр. 17—28; С., т. II. 1898.

23. Памяти В. Г. Бѣлинскаго. Рефератъ, 
читанный въ Неофилологическомъ Обществѣ 
при И мп. С.-Пб. Унив. 18 дек. 1898, С.-Пб. 
1898; С , т. II.

24. П уш кинъ о Петрѣ Великомь. Рѣчь — 
въ книгЬ: „Годичный актъ. Отчетъ о состояніи 
и деятельности Имп. С.-Петербургскаго Уни
верситета за 1899“, С.-Пб. 1900; ВВИ. 1900, 
№ 5, стр. 31—70; С., т. II.

25. „Русалка” П уш кина и „Das Donau- 
weibchen" Г ен сл ер а -в ъ  книгѣ: „Памяти А. С. 
Пушкина. Сборникъ статей преподавателей и 
слушателей Историко-Филологическаго Фа
культета Имп. С.-Пб. Университета", С.-Пб. 
1900, стр. 139—179; С., т. II.

26. Къ исторіи русскаго стихосложения. По 
поводу книги В. Н. П еретц а: „Изъ исторіи 
русской пѣсни". Ч. I и II., С.-Пб. 1900 — 
Изв. II ОМАН. 1900, кн. 4; С., т. II.

Сверхъ того, И. Н. Ждано въ редакти- 
ровалъ два сборника:

27. „Литературный сборникъ, изданный 
студентами Имп. С.-Петербургскаго Универ
ситета въ пользу раненыхъ буровъ", С.-Пб. 
1900.

28. „Памяти А. С. Пушкина. Сборникъ 
статей преподавателей и слушателей Историко- 
Филологическаго Факультета Имп. С.-Петер
бургскаго Университета", С.-Пб. 1900 — 
ЗапИФФ. Имп. С.-Пб. Ун., Ч. LVII.

29. Учено - литературная дѣятельность 
Л. Н. М айкова — ЖМНП. 1900, ч. СССХХХІ, 
октябрь, Соврем. Лѣтоп., стр. 71—74; С., т. II.

30. Д. И. Ф он ви зи н ъ ; очеркъ его
жизни и литературной деятельности — Біогр. 
Словарь ИРИО., т. Ф — Ц., С.-Пб. 1901, стр. 
171—197. ~ 1901.

31. Повѣсть о королевичѣ Валтассарѣ и 
былины о СамсонЬ-Святогорѣ — ЖМНП. 1901, 
ч. СССХХХѴ, № 5, стр. 1—24; С., т. I.

32. Разборъ сочииенія И. П. С озон о-
вича: „Къ вопросу о западномъ вліяніи на 
славянскую и русскую поэзію" — Отч. XLII 
нагр. гр. У варова, ЗапИАН. И-ФО., т. VI, 
№ 2, 1902 [отд. отт., С.-Пб. 1902]. 1902.

33. Разборъ сочиненія В. В. Сипов-
скаго: Н. М. К ар ам зи н ъ , авторъ „Писемъ 
русскаго путешественника" — Отч. IX нагр. ми
трополита Макарія, Сб. II ОИАН., т. LXXIII, 
1903, № 3. 1903.

34. Лекціи по исторіи Русской Словесно
сти, читанныя въ Университет!:, Институт!», 
Лице!» и Женскихъ Курсахъ. Издавались ни
сколько разъ въ видЬ литографированныхъ за- 
писокъ и въ продажу не поступали.

35. Сочиненія И. Н. Ж данова. Изданіе 
Отдѣленія Русскаго языка и словесности И м- 
ператорской  Академіи Наукъ, т. I—II, С.-Пб. 
1904—1907. (Съ портретомъ и біографісй, на
писанной А. А. Чебы ш евы мъ). Кром Ь выше- 
указанныхъ трудовъ, сюда вошли сліідующія 
статьи: въ первомъ том!»—Слово о закон!» и бла
годати и Похвала Кагану Владиміру; Сочиненія 
Царя Ивана Васильевича; Слово Даніила За
точника; Рѣчь по поводу празднованія тысяче- 
лѣтія со дня кончины славянскаго первоучителя 
ев. Меѳодія; во второмъ том!»: Н. И. Гнѣдичъ; 
Л. А. Мей; Отэывъ объ учебникахъ.

Объ И. Н. Ж дановѣ см.: ЖМНП. 1901 г., 
кн. 9, отд. IV, стр. 33 — 42 (искр.); А. А. 
Ч ебы ш евъ  — біографія при т. II. Собранія 
сочиненій, С.-Пб. 1907 [отд. отт., С.-Пб. 1907]; 
1811—1911. Словарь членовъ Общества Лю
бителей Россійской Словесности при Москов- 
скомъ Университете, М. 1911, стр. 109; М. И. 
Сух омлиновъ. Записка объ ученыхъ тру- 
дахъ члена-корреспондента Имп. Академіи 
Наукъ И. Н. Ж данова—Сб. II ОИАН., т. LXIX, 
С.-Пб. 1901, стр. XXVII—XXXII.

* ЗАЛЕМАНЪ, К арлъ Герм ано- 
вичъ (Carl Gustav Hermann Sale- 
mann); родился въ г. Ревелѣ, Эстляид- 
ской губерніи, 28-го декабря 1849 г., 
происходитъ изъ семьи пасторовъ и 
купцовъ, переселившейся изъ Поме- 
раніи въ Эстляндію въ началѣ XVII 
столѣтія (ср. Max H ilw eg , Nachrich- 
ten fiber die Familie S a lem an n , Riga. 
1911, 8°). Воспитывался въ Ревель- 
ской Ritter-und Domschule (съ 1859 
по 1867 гг.), откуда поступилъ съ атте- 
статомъ зрѣлости на Восточный Фа- 
культетъ Имп. С.-Петербургскаго У ни- 
верситета въ августѣ 1867 г. и, окон- 
чивъ здѣсь курсъ по разрядамъ 
арабско-персидско-турецкому и сан
скритско-армянскому кандидатомъ въ 
маѣ 1871 г., былъ оставленъ при Уни-
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верситетѣ;удостоенъ степени магистра 
персидской словесности въ апрѣлѣ 
1875 г.

Осенью того же года поступилъ 
на службу въ качествѣ помощника 
библіотекаря С.-Петербургскаго Уни
верситета, исправлялъ въ теченіе нѣко- 
тораго времени должность библіоте
каря, занималъ ее съ ноября 1879 по 
осень 1890 г., опять исправлялъ эту 
должность по 31 декабря 1890 г., вы- 
шелъ въ отставку въ сентябрѣ 1890 г.

Состоитъ приватъ-доцентомъ по 
авестской и пехлевійской словесности 
съ января 1876 г. понынѣ.

Выбранъ въ адъюнкты Имп. Ака- 
деміи Наукъ по востоковѣдѣнію 16 ав
густа 1886 г., въ экстраординарные 
академики 4 ноября 1889 г. и въ орди
нарные 4 февраля 1895 г., состоитъ 
Директоромъ Азіатскаго Музея съ 
9 января 1890 г. и II Отдѣленія Библіо- 
теки Имп. Академіи Наукъ—съ 1 сен
тября 1890 г.

Ученыя путешествія и командиров
ки: въ 1880 г. въ Казань, для занятій та- 
тарскимъ языкомъ; въ 1887 г. въ Галле 
и въ 1889 г. въ Копенгагенъ, для изуче- 
нія парсійскихъ рукописей; въ1895 г.—  
въ Мюнхенъ съ той же цѣлью, и въ ок- 
тябрѣ въ Лейпцигъ, какъ представи
тель Академіи на 50-лѣтнемъ юбилеѣ 
Deutsche Morgenlandische Gesellschaft; 
въ 1897 г. лѣтомъ въ Туркестанъ, отъ 
Имп. Русскаго Географическаго О б
щества, для изученія шугнанскаго и 
ягнобскаго языковъ; въ 1898 г .— въ 
Плоцкъ, для принятія части гимнази
ческой библіотеки, поступившей по 
Высочайшему повелѣнію въ распоря- 
женіе Академіи; въ 1899 г. — въ Брес- 
лавль, для переговоровъ съ наслѣд- 
никами А. А. Куника по вопросу 
о пріобрѣтеніи его библіотеки; осма-

тривалъ библіотеку въ Бреславлѣ, 
и, вмѣстѣ съ библіотекаремъ Имп. 
С.-Петербургскаго Университета А. Р. 
К р ей сб ер го м ъ , библіотеки въ Лейп- 
цигѣ, Геттингенѣ, Касселѣ и Франк- 
фуртѣ; осенью того же года былъ въ 
Римѣ на XII Международномъ Съѣздѣ 
оріенталистовъ и въ Висбаденѣ — на 
учредительномъ собраніи Междуна
родной Ассоціаціи Академій; въ 
1900 г. — въ Парижѣ, на собраніи Ко
митета Ассоціаціи, какъ делегатъ Ака
деміи; въ 1902 г. — въ Гамбургѣ, на 
XIII Съѣздѣ оріенталистовъ, гдѣ пред- 
сѣдательствовалъ въ иранской секціи; 
въ 1903 г.— въ Лондонѣ, на собраніи 
Комитета Ассоціаціи; въ 1904 г. — въ 
Лондонѣ, на II общемъ собраніи Ассо
ціаціи; оба раза занимался въ библіоте- 
кахъ British Museum и Bodleiana; въ 
1906 и 1907 гг.—въ Вѣнѣ, на засѣданіи 
Комитета и III общаго собранія Ассо
ціаціи; въ 1908 г.—въ Туркестанѣ, отъ 
Русскаго Комитета для изученія Сред
ней и Восточной Азіи; вторично зани
мался ягнобскимъ языкомъ; осенью 
былъ командированъ въ Копенгагенъ, 
на XIV Съѣздъ оріенталистовъ; въ 
1909 г. — въ Римъ, на засѣданіе Коми
тета Ассоціаціи и для занятій въ Vati
cana; осенью — въ Лейпцигъ, какъ 
представитель Академіи на 500-лѣт- 
немъ юбилеѣ Университета. На пути 
посѣтилъ, вмѣстѣ съ архитекторомъ 
академикомъ Р. Р. М арфельдомъ, 
библіотеки въ Копенгагенѣ, Берлинѣ 
и Марбургѣ. Въ 1909—10 гг., въ ро- 
ждественскія каникулы, былъ коман
дированъ въ Рыбинскъ, для пріема Ми
халковской библіотеки; въ 1910 г.— въ 
Римъ, на IVобщее собраніе Ассоціаціи; 
на обратномъ пути участвовалъ въ го- 
довомъ собраніи Союза нѣмецкихъ би- 
бліотекарей въ Нюрнбергѣ; въ1912г.—

2 9 4



К. Г. З а л е м а н ъ .

въ Берлинъ, для осмотра, вмѣстѣ съ 
архитекторомъ Р. А. Б ер зен ом ъ , 
строившейся новой Королевской Би- 
бліотеки; въ 1913 г. — въ Нарву, для 
осмотра библіотеки церкви Св. Іоанна.

1. Versuch iiber die conjugation im osseti- 
schcn I—Beitr. z. vgld. Sprachf., VIII. 1874.

2. Четверостишія Х акани, С.-Пб. (маги
стерская диссертація). 1875.

3. (Briefliches iiber eine Schale mit Pehlevi-
Inschrift)—ZDMG., XXXI, 541—2. 1877.

4. Ueber cine Parsenhandschrift der Kaiserl.
Oeffentlichen Bibliothek zu St.-Petersburg, 
Leide. 1878, 8°. (Tire du Vol. II des Travaux de la 
3-e session du Congris International des Orien
tal istes). 1878.

5. Инвентарь библіотеки Имп.С.-Пб.Уни
верситета. I—VI, за 1877—1884 г. (Прилож. къ 
Протоколамъ Засѣданій Совѣта). 1879.

6. Въ Wissenschaftlicher Jahresbericht iiber 
die Morgenlandischen Studien 1876/7, hgg. 
von Kuhn u. Socin. (Suppi, z. XXXIII Bde 
d. ZDMG.) статьи: Centralasien — Neu-Iran — 
Armenien.

7. Ueber eine pehlevisch-arabischc Miinzc, 
ZDMG., XXX, 511.

8. Очсркъ исторіи древнеперсидской или
иранской литературы — въ книгѣ: Всеобщая 
исторія литературы... подъ ред. В. Ѳ. Корша, 
I, 1, С.-Пб., стр. 157—190. 1880.

9. Казань.
8®. (Изданіе Великобританскаго и Иностран- 
наго Библейскаго Общества). 1882; 2-е изд. 
1890 г. ~ 1882.

10. Критика на книгу Вс. М иллера:
Осетинскіе Этюды, I. II — Lit. - В1. f. orient. 
Philol., I, 138 — 146. 1883.

11. Въ Wissensch. Jahresbericht etc. 1878, 
(Suppi, z. XXXIII. Bde d. ZDMG.), статьи: Cen- 
tral-Asien—Iran, Armenien u. Kaukasuslander.

12. Критика на книгу В. А. Ж уковскаго: 
Али Аухадэддинъ Энвери—ЖМНП., т. ССХХХ, 
отд. 2, стр. 160—176.

13. Критика на книгу Р. de L ag ard e :
Persische Studien — Lit.-Bl. f. orient. Phil., II, 
74 — 86, 406. 1884.

14. Образцы персводовъ Священнаго Пи-
санія, изданныхъ Великобританскимъ и Ино- 
страннымъ Библейскимъ Обществомъ, Лон- 
донъ. 1885, 12°; новое изд., 1893, 12°. 1885.

15. UL« Казань.

8 °. (Изданіе Великобританскаго Иностран- 
наго Библейскаго Общества; печатаніе Еван- 
гелія отъ Луки нс было разрешено духовною 
цензурою). 1886.

16. Mittelpersische Studien. I — Bull, de 
Г Acad., XXXI, 417—450—Mel As., IX, 207-253.

17. Критика на книги: Сборникъ матеріа- 
ловъ по этнографіи. I, подъ ред. В. Ѳ. Мил
лера; Е. А. М аловъ: Свѣдѣнія о Мишаряхъ— 
ЗапВО., I, 35 — 37; то же 3. А. А лексѣевъ: 
Самоучитель сартскаго языка—ibid., 37; W. D. 
W hitney : Die Wurzeln etc. der Sanskrit- 
Sprache — ibid., 45—6.

18. Bericht iiber des Mag. V. Z u k o v sk i:
Materialien zur persischen Dialektologie — Bull, 
de Г Acad., XXXI, 537 — 540=Mel As., IX, 255— 
259. 1887.

19. Neue Erwerbungen des Asiatischen Mu
seums — Bull, de l’Acad., XXXII, 98 — 154 — 
MelAs., IX, 321 — 402.

20. Shams i Fachrii Ispahanensis Lexicon 
Persicum id est libri Mi'jar i G'amali pars quarta. 
Fasc. I, Casani. 1887, 4° (Изд. С.-Пб. Унив.).

21. [О русской лингвистической азбукѣ,
докладъ въ Ист.-Фил. Отдѣленіи ИАН. В. Рад- 
лова, В. В асильева и К. Залем ан а], imp. 
4°. 1888.

21 а. Отзывъ о трудѣ В. Ѳ. М иллера: 
Осетинскіе этюды—Отч. ИРГО. за 1887, сост.
A. В. Г ригорьевы м ъ, С.-Пб. 1888, прил., стр. 
16—18.

22. Bericht iiber dic auszgabe des Mi'jar i 
Jamali —Bull, de l’Acad., XXXII, 255 — 376 =  
MelAs., IX, 418 — 594.

23. Списокъ персидскимъ, турецко-татар- 
скимъ и арабскимъ рукописямъ Библіотеки 
И мп. С.-Пб. Университета—ЗапВО., II, 241— 
262; Окончаніе (въ сотрудничествѣ съ бар.
B. Р. Розеном ъ) — ibid., Ill, 197—222. [Осо
бые оттиски: Indices alphabctici codicum manu- 
scriptorum Persicorum, Turcicorum, Arabicorum, 
qui in bibliotheca Imp. literarum Universitatis 
Petropolitanae adservantur. Confecerunt C. Sa- 
lem ann et V. Rosen, lex. 8°].

24. Критика на книгу К. П. П аткан ова: 
Цыгане—ibid., II, 149—157.

25. Новые матеріалы по ягнобскому 
языку—ibid., Ill, 123—9.

26. Критика на книгу А. М filler: Tiirkische 
Grammatik—ibid., Ill, 391—394.

27. Persische Grammatik . . . von C. Sa-
lem ann u. V. S hukovsk i, Berl. 1889, 8 ° min. 
(Porta linguarum orientalium, XII). 1889.
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28. О результатахъ поѣздки, совершенной 
лѣтомъ 1889 года въ Копенгагенъ — Зап. ИАН., 
т. LXI, стр. 91—95.

29. Bericht iiber die Abhandlung des Herrn 
Nik. A n d e rso n : „Wandlungen deranlautenden 
dentalen spirans im ostjakischen". Von W. R ad
io »  u. C. Sal em ann—Bull, de Г Acad., XXXIII, 
197 —199 —MelAs., X, 1 — 3.

30. Краткая грамматика новоперсидскаго 
языка съ приложеніемъ метрики и библіогра- 
фіи. Составили К. Г. З алем ан ъ  и В. А. Жу- 
ковск ій , С.-Пб. 1890, 8° (Изд. С.-Пб.Унив.).

31. Noch einmal die SeldschukischenVerse— 
Bull, de Г Acad., XXXIV, 293 — 365 =  Mel As., X, 
173—245.

32. Критика на книгу: Сборникъ матеріа- 
ловъ для описанія местностей и племенъ Каз- 
каза — ЗапВО., IV, 439 — 443.

33. [Прибавленія къ сочиненію В. В. Рад-
лова: Das Kudatku Bilik. I. Der Text—персид- 
скій тексть и персводъ свѣдѣній о древнѣй- 
шихъ сказаніяхъ тюркскаго племени: р. XIV— 
XXVIII — Aus Rasldcddin’s Ta’rlch-i-GhazanT; р. 
XLI — XLIX — Aus G'uvaini’s Ta’rich-i-G'ahan- 
gusai; p. XLIX — L—Aus dem Mag'ma' alansab 
des Muhammad i SabangaraT]. 1891.

34. Catalogus librorum mscr. et impresso
rum monasterii S. Catherinae in monte Sinai 
ad fidem codicis Porphyriani № IV Б 18/133. 
(Вмѣстѣ съ бар. В. Р. Р озен ом ъ)— въ книгѣ 
П. С ы рку: Описаніе бумагъ епископа Пор- 
фирія Успенскаго, стр. 325—352 [отд. отт., 8°].

35. Критика на книгу А. Томсона: Исто
рическая грамматика соврсменнаго армянскаго 
языка города Тифлиса" и Отвѣтъ на рецензію 
на „Историческую грамматику . . .“ (Вмѣстѣ 
съ С. Ѳ. О льденбургом ъ) — ЖМНП., ч. 
CCLXXVII, № 9, отд. И, стр. 242—270.

36. B o h tlin g k ’s Druckschriften. (Вмѣстѣ
съ С. Ѳ. О льденбургом ъ) — Bull, de l’Acad., 
XXXV, 97—106—MelAs., X, 247—256. 1892.

37. Das Asiatische Museum im Jahre 1890. 
Nebst Nachtragen— Bull, de l’Acad., t. XXXV, 
167— 188—Mel As., X, 271—292 (на особыхъ 
оттискахъ выставленъ 1894 годъ).

38. Критика на книгу Р. H orn: Grundriss
der neupersischen Etymologie — Lit. Centralbl., 
№ 43,1547 — 9. 1893.

39. Списокъ академій, ученыхъ обществъ
и учреждений, которымъ разсылаются изданія 
И м п. Академіи Наукъ (одобренный Общимъ 
Собраніемъ 20-го августа 1894 г.). 1894.

40. Участвовалъ въ Orientalische Biblio

graphic. . . bearbeitet von L. Scherm an u. 
E. Kuhn. VII — XI, съ которою состоялъ въ 
сношеніяхъ уже съ 1887 г. 1894—98.

41. Abdulqadiri Bagdadensis Lexicon Sahna-
mianum.. . .  I, 1, Petrop., 4°. 1895.

42. Шугнанскій словарь Д. А. И ванова — 
Восточный Замѣтки (изд. С.-Пб. Унив.), 269— 
320.

43. Judaeo-Persica nach Petersburger Hand- 
schriften. 1. Chudaidat, ein (udisch-bucharisches 
Gedicht — Mem. de l’Acad., t. XLII, № 14, 4°.

1897.
44. [Списокъ журналамъ, получающимся 

II Отдѣленіи Библіотеки ИАН.], 4°.
45. [Отзывъ о трудѣ Hugo M akas: Kur- 

dische Texte im Kurmanji-Dialekte] — Bull, de 
Г Acad., V ser., t. VI, XXXI —XXXIII.

46. [Отчетъ о поѣздкѣ въ Среднюю 
Азію] — Bull, de Г Acad., V ser., t. VIII, vi — 
vili, съ приложеніемъ списка привезенныхъ 
рукописей и книгь, стр. IX — XVIII. 1898.

47. [Г. Бю леръ (некр.)]—ibid., LXXVII — 
LXXVIII.

48. Легенда про Хакимъ-Ата — ibid., t. IX. 
105 — 150.

49. [Отзывъ о трудѣ Baron & W issen- 
dorf: Latwju Dainas] — ibid., t. XII, XVI — XXI.

1900.
50. Aus dem Nachlasse des weil. ord. Aca- 

demikers C. J. M aximowicz. (Списокъ днев- 
никовъ и бумагъ)—ibid., t. XIII, хш—хіѵ.

51. Zum mittelpersischen Passiv — ibid.
209 — 276. 1900.

52. Опись кннгамъ, пострадавшимъ отъ
пожара 8/21-го января 1901 г. во II Отдѣленіи 
Библіотеки ИАН., fob 1901.

53. Списокъ рукописей, пріобрѣтенныхъ 
Азіатскимъ Музеемъ отъ бухарскаго торговца 
Миръ-Салихъ-Миракбае в а—Bull, de l’Acad., 
t. XIV, xxii—xxiii.

54. [Э. Б ретш нейдеръ  (некр.)] — ibid., 
t. XV, xvi.

55. Списокъ рукописямъ, пріобрѣтеннымъ 
для Азіатскаго Музея изъ Бухары въ маѣ 
1901 г. — ibid., хѵи.

56. Mittelpersisch: Grundriss des iranischen 
Philologie... hgg. von W. G e ig e r u. E. Kuhn, 
I, 2, p . 249 — 332.

57. [Отзывъ о трудѣ M. И. А ндреева: 
Матеріалы для изученія таджикскихъ нарѣ- 
чій] — Bull, de Г Acad., t. XVI, оіх — охи.

58. Musei Asiatici Petropolitani Notitiae
I. II. III. —ibid., t. XVII, 061-077. 1902.
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59. [Коллекція абиссинскихъ рукописей и 
картинъ, принесенныхъ въ даръ Аэіатскому 
Музею д-ромъ К о р іан д ер о м ъ ]— ibid., t.
XX, о т  — oiv. 1904.

60. Musei Asiatici Petropolitani Notitiae
IV. V. VI —ibid., t. XXI, 01—040.

61. [Спнсокъ мусульманскихъ рукописей, 
принесенныхъ въ даръ Азіатскому Музею 
д-ромъ Ф ран ком ъ  и пріобрѣтеннымъ В. В. 
Б артольдом ъ въ Туркестанѣ]—ibid., ov—ovi.

62. [Списокъ еврейскихъ рукописей, прі- 
обрѣтенныхъ для Азіатскаго Музея у Ю. Д. 
К апона]—ibid., охи.

63. По поводу еврейско-персидскаго от
рывка изъ Хотана — ЗапВО., т. XVI, 046 — 
057.

64. Ein bruchstiik manichaeischen schrifttums 
іш Asiatischen Museum — Mem. de Г Acad., VIII 
ser., t. VI, № 6, lex. 80.

65. Докладъ по II Общему Съѣзду Между-
народнаго Союза Академій. (ВмѣстЬ съ А. С. 
Ф ам инцины м ъ) — ИзвИАН., т. XXII, [хѵ — 
хѵіі]. 1905.

66. Musei Asiatici Petropolitani Notitiae.
VII— ibid., 049 — 084.

67. [Отзывъ о трудѣ Dr. F. N. Fi nek: 
Die Sprache des armenischen Zigeuner]— ibid., 
t. XXIII, ox.

68. [Фр. Ш пигель (некр.)] — ibid., oxx.
69. R adi off’s Druckschriften in chronolo-

logischer Ordnung — Ко дню семидесятилѣтія 
В. В. Радлова, стр. 27 —107; (Fortsetzung)— 
75-лѣтній юбилей дня рожденія акад. В. В. 
Радлова (1912), стр. 5—8. 1907.

70. Списокъ персидскихъ рукописей и 
книгъ, пріобрѣтенныхъ отъ И. И. Д есниц- 
каго— ИзвИАН. 1907, т. I, стр. 43.

71. Граціадіо Ас кол и (некр.)— ibid., 
стр. 102.

72. Manichaica. I — ibid., стр. 175 — 184.
73. Manichaica. II — ibid., стр. 531—558.
74. А. Б иленш тейнъ (некр.) — ibid., 

стр. 695 — 697.
75. Списокъ персидскихъ рукописей Л. Ѳ. 

Б огд ан ова — ibid., стр. 799 — 802.
76. [Слово у персидскаго поэта К а-

сим -и-А нвар] — ЗапВО., т. XVII, стр.
Х Х Х Ш — XXXIV.

77. Въ книгѣ W. R ad lo ff: Die jakutische 
Sprache — ЗапИАН. И-ФО., т. VIII, № 7, стр. 
84 — 86 — изданіс исправленнаго персидскаго 
текста о Якутахъ изъ исторіи Рашидеддина.

1908.

78. Manichaeische studien. I. — Mem. de 
Г Acad., VIII ser., t. VIII, № 10.

79. Новыя поступленія въ Азіатскій Му
зей— ИзвИАН., т. II, стр. 1297 —1310.

80. Списокъ рукописей, пріобрѣтенныхъ
для Азіатскаго Музея у проф. Д. А. Хволь- 
сона — ibid., т. III, стр. 815 — 816. (Ср. еще 
стр. 592 и 1170). 1909.

Дополненіе — ibid., т. V, стр. 1197 —1198.
81. Отзывъ о сочиненіи Э. К. П екар- 

скаго: „Словарь якутскаго языка"—Сбор- 
никъ отчетовъ о преміяхъ и наградахъ ИАН. 
за 1907 г., стр. 205 — 208.

82. Списокъ рукописей, пожертвованныхъ
въ Азіатскій Музей I. I. Г ош кевичем ъ — 
ИзвИАН., т. IV, стр. 287 — 288. 1910.

83. Zur kritik des Codex Comanicus — 
ibid., стр. 943 — 957.

84. Отзывъ о сочиненіяхъ А. М. Д и р р а— 
Отчетъ XIII прис. премій митр. Макарія, 
стр. 19 — 22.

85. Мусульманскія рукописи, вновь посту-
пившія въ Азіатскій Музей въ 1909—1910 гг.— 
ИзвИАН., т. V, стр. 251 —265. 1911.

86. Manichaica. Ill-ibid. VI,стр. 1— 32. 1912.
87. Manichaica. IV — ibid., стр. 33 — 50.
88. Zur handschriftenkunde. I. — ibid., 

стр. 861 — 870.
89. Проектъ постройки новаго зданія для 

Библіотеки Имп. Академіи Наукъ—Труды 
I Всероссійскаго Съѣзда по библіотечному 
дѣлу, стр. 140 —147.

90. Manichaica. V — ИзвИАН., т. VII,
стр. 1125— 1144. 1913.

91. Eranica 1—4 — ibid., т. VIII, стр. 795—
808. 1914.

Книги и статьи, печатавшіяся подъ наблюде- 
ніемъ К. Г. З ал е м ан а :

1. В. Ж уковскій. Матеріалы для изу-
ченія персидскихъ нарѣчій. I. 1888.

2. W. M iller und R. von S ta ck e lb e rg .
Fiinf ossetische Erzahlungen in digorischem 
Dialect. 1891.

3. Th. v. K oppen. Notiz iiber die Zahl- 
worter im Abacus des Boethius — Bull, de Г Acad., 
XXXV, 31—48=MelGr.-R., VI, 181—198.

4. Вс. М иллеръ. Матеріалы для изученія
еврейско-татскаго языка. 1892.

5. L. von S chrenck . Reisen und Forschun- 
gen im Amur-Lande. Anhang zum III. Bande 
Linguistischc Ergcbnissc. Bcarb. von W. G rubc . 
Lfg. 1—2, 1900.
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6. А. B ielenste in . Die Grenzen des letti- 
schen Volksstammes und der lettischen Sprache. 
(Вмѣстѣ съ А. А. Куникомъ и Э. А. Вольте- 
ромъ).

7. F. W iedem ann. Ehstnisch-deutsches 
Worterbuch. 2 Aufl., red. von J. H urt. 1893.

8. S. W iener. Bibliotheca Friedlandiana. 
1—2. 1895; 3. 1897; 4. 1902.

9. N. A nderson . Wandlungen der anlau- 
tenden dentalen spirans im ostjakischen — Mem., 
VII ser., HPh., t. XL, № 2.

10. А. О. И в а и о n с к i й. Mandjurica. I. 1894.
11. L. S t ie  da. Verzeichniss der Manu-

scripte, Notizen und Aufzeichungen des weil. 
Akademikers К. E. v. B aer — Bull, de l’Acad., 
II, 33 — 45. (Nachwort von C. S.) 1895.

12. Proces-verbaux des seances de Г Aca
demic Imperiale des sciences depuis sa fondation 
jusqua 1803. T. I. 1897;T. П. 1899; T. III. 1900; 
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*ЗАЛЕНСКІЙ, В ладим іръ Вла- 
дим іровичъ ; родился 26 января 
1847 года въ селѣ Шахворостовкѣ, 
Миргородскаго уѣзда Полтавской гу- 
берніи. Отецъ его, генералъ-маіоръ 
Владиміръ Ивановичъ З а л ен ск ій , 
былъ долгое время предводителемъ 
дворянства; мать, Ольга Алексѣевна, 
рожденная Л ом иковская, принад-
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лежала къ дворянскому роду, давно 
жившему въ Миргородскомъ уѣздѣ. 
На 7-мъ году жизни 3 .  потерялъ мать, 
а черезъ годъ и отца и остался на по- 
печеніи опекуновъ и учителя, подъ ру- 
ководствомъ котораго подготовлялся 
къ поступленію въ учебное заве- 
деніе. Въ 1857 году поступилъ въ 
1-й классъ 2-й Харьковской Гимназіи, 
гдѣ и окончилъ курсъ въ 1864 году съ 
золотою медалью. Гуманное и серьез
ное отношеніе учебнаго персонала къ 
воспитательнымъ и учебнымъ обязан- 
ностямъ въ среднихъ учебныхъ заве- 
деніяхъ, начавшееся съ воцареніемъ 
Императора Александра II, оставило 
у него чувство глубокаго уваженія, 
преданности и благодарности къ сво- 
имъ гимназическимъ наставникамъ,—  
чувства, который, при настоящемъ со- 
стояніи средней школы, встрѣчаются 
очень рѣдко.

Въ 1864 году 3 .  поступилъ на От- 
дѣленіе Естественныхъ Наукъ Физико- 
Математическаго Факультета Харь- 
ковскаго Университета, гдѣ съ пер- 
ваго же года началъ заниматься спе- 
ціально біологическими науками, пре
имущественно сравнительной анато- 
міей и физіологіей. Слушая курсъ на 
Физико-Математическомъ Факульте- 
тѣ, 3 .  занимался практически въ Фи- 
зіологической Лабораторіи Медицин- 
скаго Факультета у профессора Щ ел
кова, охотно открывавшаго двери 
своей Лабораторіи для всякаго же- 
лавшаго учиться. На третьемъ году 
пребыванія въ Университетѣ, 3 .  вы- 
шелъ изъ Университета, чтобы въ 
томъ же году держать, въ качествѣ 
экстерна, окончательный экзаменъ. 
По окончаніи экзамена и защиты кан
дидатской диссертаціи: „О строеніи 
нервной системы медицинской піяв-

ки“, 3 .  отправился на свои средства 
заграницу, въ Гиссенъ, для работъ 
въ Лабораторіи проф. Р. Л ей к арта . 
Во время осенняго семестра 1867— 
1868 года онъ слушалъ лекціи зооло- 
гіи и сравнительной анатоміи, рабо- 
талъ надъ размноженіемъ паразитиче- 
скихъ нематодъ и вообще надъ анато- 
міей животныхъ. На весеннія каникулы 
1868 года онъ отправился, вмѣстѣ съ 
другими русскими учениками проф. 
Л ей к арта, въ Неаполь. Тамъ была 
устроена маленькая лабораторія въ 
гостинницѣ (Неаполитанской Зоологи
ческой Станціи еще тогда не существо
вало), въ которой работало это обще
ство молодыхъ русскихъ зоологовъ 
подъ руководствомъ проф. Л ейкарта, 
который былъ приглашенъ въ каче
ствѣ руководителя. Тамъ 3 .  сдѣлалъ 
первое свое научное изслѣдованіе 
надъ строеніемъ открытаго имъ па- 
разитическаго рака, названнаго имъ 
въ честь своего учителя Sphaero- 
nella Leuckarti. Возвратившись на 
лѣтній семестръ обратно въ Гис- 
сенъ, онъ работалъ надъ развитіемъ 
клещей; эта работа была напеча
тана въ слѣдующемъ году и послу
жила магистерской диссертаціей. Воз
вратившись въ августѣ 1868 года 
въ Харьковъ, 3 .  приступилъ къ маги
стерскому экзамену, который и былъ 
имъ сданъ къ концу 1868 года, а вес
ною 1869 года была имъ защищена 
диссертація. Переселившись на-время 
въ Кіевъ, онъ зимою работалъ надъ 
развитіемъ клещей изъ семьи Trombi- 
didae, сообщилъ результаты работъ 
Московскому Съѣзду Естествоиспы
тателей и напечаталъ замѣтку о строе
ніи Echinorhynchus angustatus. Весною 
и лѣтомъ 1870 года онъ воспользо
вался пребываніемъ въ деревнѣ, въ
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Кіевской губерніи, чтобы изслѣдовать 
развитіе аранеинъ; эта работа послу
жила докторской диссертаціей.

Осенью 1870 года 3 .  переселился 
въ Одессу, гдѣ началъ читать лекціи 
зоологіи въ Университетѣ въ качествѣ 
приватъ-доцента, а весною 1871 года 
защитилъ докторскую диссертацію. 
Тогда же онъ сдѣлалъ изслѣдованіе 
надъ развитіемъ Brachionus urceola
ris, коловратки, попадавшейся въ 
Одесской бухтѣ въ большомъ коли- 
чествѣ. Весною же отправился на Юж
ный берегъ Крыма, гдѣ ему удалось 
изслѣдовать развитіе моллюсковъ: Са- 
lyptraea и Trochus. Работы о развитіи 
моллюсковъ, Brochionus urceolaris, а 
также сдѣланная имъ еще въ Кіевѣ 
работа о превращеніи Miastor-metra- 
loas были имъ доложены на Ш-мъ 
Съѣздѣ естествоиспытателей и врачей 
въ Кіевѣ. Осенью того же 1871 года 
3 . получилъ приглашеніе баллотиро
ваться на должность экстраординар- 
наго профессора въ Казанскій Уни- 
верситетъ, гдѣ и былъ избранъ въ 
ноябрѣ 1871 года. Такъ какъ утвер- 
жденіе въ этой должности послѣдо- 
вало только въ январѣ 1872 года, то 
переѣздъ его въ Казань состоялся 
только въ мартѣ этого года.

Переселеніе въ Казань побудило 
З а л е н с к а г о  заняться наиболѣе инте
ресными животными, водящимися въ 
Волгѣ. Сначала онъ изслѣдовалъ орга- 
низацію интереснаго паразита, водя- 
щагося въ осетровыхъ рыбахъ: А т -  
philina foliacea, и на основаніи своихъ 
изслѣдованій пришелъ къ заключенно 
о принадлежности этой глисты къ лен- 
точнымъ глистамъ. Потомъ онъ намѣ- 
тилъ изслѣдованіе иадъ развитіемъ 
стерляди, которое было, однако, осу
ществлено по возвращеніи изъ годо

вой командировки заграницу, кото
рая была ему разрѣшена весною 
1873 года.

Аѣто 1873 года 3 .  провелъ въ 
Тріестѣ, гдѣ, при отсутствіи науч- 
ныхъ учрежденій, добываніе и обра
ботка матеріала была затруднительна; 
осень и часть зимы онъ слушалъ лек
ціи физіологіи у проф. Р ол л ета  въ 
Грацѣ и занимался въ его лабораторіи; 
въ январѣ 1874 года онъ отправился 
въ Неаполь, гдѣ занимался анатоміей 
и развитіемъ мшанокъ энтопроктъ и 
метаморфозомъ открытой имъ ли
чинки Echiurus.

Въ 1873 году, вскорѣ по пріѣздѣ 
въ Казань, 3 .  былъ избранъ Предсѣда- 
телемъ Общества Естествоиспытате
лей при Казанскомъ Университетѣ. 
Отъѣздъ въ заграничную команди
ровку заставилъ его оставить эту по
четную должность.

По возвращеніи изъ заграничной 
командировки, 3 .  сосредоточилъ всю 
свою научную дѣятельность на изслѣ- 
дованіи исторіи развитія стерляди. 
Д о этого времени относительно раз
витія стерляди существовала только 
маленькая, но очень существенная за- 
мѣтка К о в а л ев ск а го , О всянни
кова и В агнера, напечатанная въ 
„Бюллетеняхъ" Академіи Наукъ за 
1869 годъ. Благодаря содѣйствію Ка- 
занскаго Общества Естествоиспыта
телей и лаборанта Зоологической Ла
бораторіи Э. Д. П ельцам а, было 
произведено на мѣстахъ икрометанія 
стерляди, возлѣ Симбирска, искус
ственное оплодотвореніе яицъ, и яйца 
доставлены были въ Лабораторно 
Казанскаго Университета, гдѣ они 
прекрасно развивались и послужили 
матеріаломъ для изслѣдованія какъ 
эмбріональнаго, такъ и постэмбріо-
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нальнаго развитія. Эти изслѣдованія 
продолжались до 1878 года, когда 
былъ напечатанъ 1-й томъ сочиненія 
З а л е н с к а г о  о развитіи стерляди, за 
которымъ въ 1880 году послѣдовалъ
2-й томъ, заключающій описаніе пост- 
эмбріональнаго развитія.

Въ этотъ же періодъ времени 3 .  
напечаталъ изслѣдованіе о развитіи 
слуховыхъ косточекъ у млекопитаю- 
щихъ животныхъ, а также изслѣдо
ваніе о развитіи Salpa democratica 
по матеріалу, собранному А. О. Ко- 
валевским ъ и оставленному имъ въ 
лабораторіи Казанскаго Универси
тета. Несмотря на сравнительно бѣд- 
ный матеріалъ, З а л е н с к о м у  уда
лось, однако, подмѣтить и тогда про- 
лиферацію фолликулярныхъ клѣтокъ 
во время развитія зародыша. Это 
чрезвычайно интересное и парадо
ксальное явленіе послужило темой 
для дальнѣйшихъ работъ 3 ., произве- 
денныхъ во время его пребыванія на 
Неаполитанской зоологической стан- 
ціи въ 1880/1 академическомъ году.

Будучи командированъ въ 1880 го
ду заграницу съ научной цѣлью, 3 .  
отправился въ Неаполь, гдѣ и оста
вался безвыѣздно до мая 1881 года, 
поставивъ себѣ задачею изслѣдованіе 
развитія возможно большаго числа ви- 
довъ сальпъ. Обстоятельства вполнѣ 
благопріятствовали исполненію этой 
задачи: матеріалъ былъ въ этомъ году 
въ изобиліи, и ему удалось изслѣдо
ваніе развитія пяти видовъ сальпъ. 
Онъ нашелъ при этомъ, что у всѣхъ 
сальпъ зародышъ развивается не изъ 
оплодотворенныхъ элементовъ яйца, 
но изъ фолликулярныхъ клѣтокъ, вхо- 
дящихъ въ полость фолликула и обво- 
лакивающихъ продуктъ дѣленія яйца. 
Онъ назвалъ этотъ процессъ развитія

фолликулярнымъ почкованіемъ. Эти 
выводы встрѣтили впослѣдствіи воз- 
раженія со стороны нѣкоторыхъ зоо- 
логовъ, что побудило З а л е н с к а г о  
вновь изслѣдовать развитіе сальпъ; 
эти изслѣдованія, произведенныя въ 
нынѣшнемъ 1914 г. болѣе тщательно, 
чѣмъ первыя, вполнѣ подтвердили 
участіе фолликулярныхъ, слѣдова- 
тельно неоплодотворенныхъ клѣтокъ 
въ образованіи зародыша (статья 
готовится къ печати).

Кромѣ изслѣдованій надъ разви- 
тіемъ сальпъ, З а л е н с к ій  произвелъ 
рядъ изслѣдованій надъ развитіемъ 
щетиноногихъ червей. Эти изслѣдо
ванія находятся въ связи съ его пре
дыдущими работами надъ развитіемъ 
позвоночныхъ (стерляди) и были пред
приняты съ цѣлью провѣрки гипо
тезы о родствѣ аннелидъ съ позво
ночными.

По возвращеніи въ Казань 3 .  за
нялся разработкой привезеннаго имъ 
матеріала, а также изслѣдованіемъ 
развитія Branchiobdella, — піявки, жи
вущей на жабрахъ рѣчного рака.

Въ сентябрѣ 1882 года 3 .  былъ 
избранъ ординарнымъ профессоромъ 
Новороссійскаго Университета и въ 
октябрѣ того же года переѣхалъ въ 
Одессу. Здѣсь онъ занялся обработ
кою матеріала по исторіи развитія 
немертинъ, собраннаго отчасти въ Се- 
вастополѣ (Monopora [Prosorochmus] 
vivipara) и отчасти въ Неаполѣ (Рііі- 
dium). Эти работы были предприняты 
для выясненія отношеній немертинъ 
къ аннелидамъ и къ турбелларіямъ; 
въ то же время онъ занялся также 
разработкою матеріала по исторіи 
развитія Vermetus.

Факты, добытые при изслѣдованіи 
развитія сальпъ, побудили З а л ен -
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ск аго  къ продолженію изслѣдованій 
надъ развитіемъ туникатъ. Съ одной 
стороны, было важно разрѣшить во- 
прось, не принимаютъ ли фолликуляр
ный клѣтки у другихъ туникатъ уча- 
стіе въ образованіи зародыша, какъ и 
сальпъ, съ другой—было интересно из- 
слѣдовать развитіе нѣкоторыхъ слож- 
ныхъ асцидій, съ цѣлью отыскать у 
нихъ столонообразное почкованіе, по
добное тому, которое характерно для 
сальпъ и пирозомъ. Съ цѣлью рѣше- 
нія перваго вопроса, имъ было изслѣ- 
довано эмбріональное развитіе пиро
зомъ, Fragarium и Didemnidae. У пиро
зомъ найдено было такое же участіе 
фолликулярныхъ клѣтокъ, какъ и у 
сальпъ. У Fragarium найдено было 
очень оригинальное образованіе пла
центы при участіи фолликулярныхъ 
клѣтокъ (каллимоцитовъ). У Didem
nidae было опредѣлено отношеніе 
двухъ зародышей, образующихся въ 
яйцѣ, другъ къ другу. Съ цѣлью раз- 
рѣшенія второго вопроса, было изслѣ- 
довано образованіе почекъ Distaplia 
magnilarva и показана аналогія этого 
процесса съ развитіемъ пирозомъ.

Разработка всего матеріала и опу- 
бликованіе изслѣдованій по туника- 
тамъ заняло періодъ времени отъ 
1890 до 1896 года. Въ это же время, 
между прочимъ, было сдѣлано З а л ен -  
скимъ нѣсколько сообщеній по дру- 
гимъ вопросамъ на Международ- 
ныхъ Конгрессахъ въ Лейденѣ и въ 
Кэмбриджѣ (о гетеробластіи, о раз- 
витіи сердца у лягушки и проч.).

Начиная съ 1882 года до оставле- 
нія каѳедры въ Одессѣ, 3 .  состоялъ 
предсѣдателемъ Общества Естество
испытателей при Новороссійскомъ 
Университетѣ. Въ 1893 г., 29 декабря, 
онъ былъ избранъ членомъ-корреспон-

дентомъ И мп. Академіи Наукъ по 
біологическому разряду.

Въ 1897 году (18 января) З а л е н 
скій былъ избранъ ординарнымъ Ака- 
демикомъ и Директоромъ Зоологиче- 
скаго Музея И м п ераторск ой  Ака
деміи Наукъ. Съ переѣздомъ въ Пе- 
тербургъ, ему предстояло немедленно 
приступить къ внутреннему оборудо- 
ванію вновь устроеннаго Зоологиче- 
скаго Музея, что потребовало около 
4-хъ лѣтъ. Все это время онъ состоялъ 
Предсѣдателемъ Комиссіи по внутрен
нему устройству Зоологическаго Му
зея. Задача устройства Отдѣленія 
Музея, открытаго для публики, была 
значительно облегчена съ матеріаль- 
ной стороны Вы сочайш имъ разрѣ- 
шеніемъ безпошлиннаго пропуска ма- 
теріаловъ, служащихъ для шкаповъ 
и для витринъ музея. Задавшись 
цѣлью устройства наиболѣе наглядна- 
го представленія біологіи животныхъ, 
3 . вошелъ въ соглашеніе съ полков- 
никомъ А. М. Быковымъ, знато- 
комъ біологіи птицъ и млекопитаю- 
щихъ, и испросилъ черезъ Академію 
Наукъ разрѣшеніе Военнаго Мини
стерства о коммандированія А. М. 
Бы кова для работъ въ Зоологиче- 
скій Музей.

Въ 1901 году Зоологическій Музей 
былъ въ В ы сочайш ем ъ присутствіи 
открыть.

Въ ноябрѣ 1901 года Академія 
Наукъ понесла тяжелую утрату въ 
лицѣ академика А. О. К овалев- 
скаго, завѣдывавшаго Зоологиче
скою Лабораторіею и Севастополь
скою Біологическою Станціею Ака
деміи Наукъ; Физико-Математиче
ское Отдѣленіе поручило завѣдываніе 
этими учрежденіями З ал ен ск ом у .

Въ томъ же году было получено
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извѣщеніе объ открытіи на р. Бере- 
зовкѣ, Якутской области, трупа ма
монта. По представленію В. В. З а л ен -  
скаго, Академіею Наукъ была испро
шена сумма для снаряженія экспедиціи 
и командированъ старшій зоологъ 
Зоологическаго Музея Г ерцъ и пре- 
параторъ того же музея Пфицен- 
м айеръ для раскопки трупа и доста- 
вленія его въ Академію Наукъ. Спра
вившись блистательно съ этою зада
чей, названный лица доставили этотъ 
единственный по своей сохранности 
экземпляръ, въ январѣ 1902 года, въ 
Зоологическій Музей Академіи Наукъ. 
Г осудар ю  И м п ератору  благо
угодно было осмотрѣть выставленный 
въ залѣ Музея трупъ мамонта и пове- 
лѣть отпустить на его установку и на 
научную обработку 15000 рублей. На 
долю З а л ен ск а го , по постановленію 
Физико - Математическаго Отдѣленія 
Академіи Наукъ, досталась обработка 
остеологіи и одонтографіи мамонта. 
При выполненіи этой задачи З а л е н 
скій счелъ необходимымъ включить 
въэту работу также изслѣдованіе всего 
богатаго матеріала объ остеологіи 
и одонтографіи мамонта, имѣющагося 
въ Музеѣ, а также сравнить получен
ные результаты съ имѣющимися въ 
наукѣ свѣдѣніями о скелетѣ слоновъ.

Въ промежутокъ между работами 
по устройству Музея, 3 .  обрабаты- 
валъ матеріалъ, отчасти собранный 
имъ прежде, по исторіи развитія пар- 
ныхъ и непарныхъ плавниковъ гано- 
идъ. Въ это же время имъ изслѣдо- 
вана лошадь П р ж евал ьск аго  и сдѣ- 
лано описаніе одного рода Sminthus.

Упомянутый выше изслѣдованія 
надъ развитіемъ туникатъ привели 
3 . къ необходимости изслѣдованія 
организаціи аппендикулярій, похожихъ

по внѣшнему виду на личинокъ асци- 
дій. Предварительно результаты этихъ 
изслѣдованій были сообщены на 
Съѣздѣ естествоиспытателей и вра
чей въ Петербургѣ въ 1901 году. 
Полная монографія была напечатана 
въ „Мемуарахъ“ Академіи Наукъ 
(т. XIII и XV).

Въ 1906 году В. В. З а л ен ск ій  
оставилъ мѣсто Директора Зоологи
ческаго Музея.

Начиная съ 1905 года поставивъ 
себѣ задачею изслѣдованія морфоге- 
нетическаго значенія мезодерма и 
целома, 3 .  занялся анатоміей и раз- 
Еитіемъ червей. Первая серія этихъ 
работъ, касающаяся аннелидъ и ге- 
фирей, составляетъ І-й томъ его 
„Morphogenetische Studien“, напеча- 
танныхъ въ „Мемуарахъ“ Академіи 
Наукъ. Вторая, заключающая изслѣ
дованія надъ немертинами, недавно 
напечатана въ тѣхъ же „Мемуарахъ“ 
(т. XXXIII). Общій взглядъ на филоге
нетическое значеніе мезодерма и цело
ма изложенъ въ сообщеніи,сдѣланномъ 
на ІХ-мъ Международномъ Съѣздѣ 
Зоологовъ въ Монако, подъ загла- 
віемъ: „Sur Ia valeur phylogenique du 
mesoderme et du celome", гдѣ онъ про- 
водилъ идею, что такъ какъ первыя 
двусторонне-симметричныя животныя 
должны были быть въ то-же время и 
метамерными, то отсутствіе метамеріи 
у нѣкоторыхъ двусторонне-симме- 
тричныхъ животныхъ можно объяс
нить только регрессивнымъ развиті
емъ ихъ мезодерма.

1. Sphaeronella Leuckarti, ein neuer Schma-
rotzerkrebs — Arch., № 1869. 1869.

2. Исторія эмбріональнаго развитія кле
щей, С.-Пб. 1869, стр. 84 (магистерская дис- 
сертація).

3. Объ эмбріональномъ развитіи Trom-
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bidid’-ь — Тр. II Съѣзда Русск. Ест. въ Москвѣ, 
стр. 160—170.

4. Замѣтка объ организаціи Echinorhyn-
chus angustatus—Зап. КіевОЕ., т. I, стр. 1 — 
14. 1871.

5. Исторія развитія аранеинъ — Зап.
КіевОЕ., т. II, стр. 1—72, съ 2 табл, (доктор
ская диссертація). 1872.

6. Исторія развитія прозобранхій — Тр. 
III Съѣзда Русск. Ест. въ Кіевѣ, стр. 191—219.

7. Исторія развитія Brachionus urceolaris— 
ibid., стр. 175—186.

8. О метаморфозѣ Miastor metraloas — 
ibid., стр. 233 — 246.

9. Beitrage zur Entwicklungsgeschichte der 
Prosobranchien — 7.7.., В. XXII, S. 428 — 454.

10. Beitrage zur Entwicklungsgeschichte der 
Brachionus urceolaris — ibid., 455—466.

11. Ober den Bau und die Entwicklung dcr 
Amphilina—ibid., В. XXIV, S. 291—342. 1874.

12. Untersuchungen an Seebryozoen. Vor- 
laufige Mitteilung — ibid., S. 343 — 349.

13. Bemerkungen iiber Haeckel’s Gastraea- 
theorie — ArchN., 1874, S. 136.

14. По поводу исторіи развитія Calypt-
raea — Прилож. къ прот. КОЕ., 26 янв. 1875, 
стр. 1—22. 1875.

15. Etudes sur les bryozoaires entoproctes—
Ann. Sc. Natur., 6 ser., V, p. 1—60. 1876.

16. Ober die Metamorphose des Echiurus — 
MJ„ B. II.

17. О метагенезисѣ сальпъ и развитіи у 
нихъ сѣмянныхъ желсзъ—Прот. КОЕ., 16 ноя
бря 1876, стр. 1—4.

18. Ober die embryonale Entwicklung der 
Salpen—ZZ., B. 27, S. 179—238.

19. Исторія развитія стерляди. Предвари
тельное сообщеніе — Прилож. къ прот. КОЕ., 
№  84, стр. 1 — 13; № 89, стр. 3 — 21 и №  97,
стр. 1—21. 1877.

20. Ober die Knospung der Salpen — MJ., 
B. III.

21. Zur Embryologie der Ganoiden — ZA.,
В. I, S. 243—245, 266—269, 288—291. 1878.

22. Исторія развитія стерляди (Acipenser 
Rutbenus), т. I —Тр. КОЕ., т. VII, стр. 1—226.

23. Ober die Entwicklung der Hoden und 
iiber den Gcncrationswcchsel der Salpen — ZZ., 
B. 30, Suppi., S. 175—194.

24. Zur Entwicklungsgeschichte der Ge-
horknochelchen — ZA., В. II. 1879.

25. Исторія развитія стерляди, т. II — Тр.
КОЕ. 1880, стр. 227—545. 1880.

26. Beitrage zur Entwicklungsgeschichte 
der knorpeligen Gehorknochelchen bei Sauge- 
tieren — MJ., В. VI.

27. Recherches sur le developpement du 
Sterlet—Arch. Biolog., t. II, p. 233—340. 1881.

28. Beitrage zur Entwicklungsgeschichte der 
Anneliden—Biolog. Centrabl., S. 198—208. 1882.

29. Etudes sur le developpement des Anne- 
lides — Arch. Biolog., t. III, p. 345—378. 1883.

30. Neue Ontersuchungen uber die embryo
nale Entwicklung der Salpen — MitlZN., В. IV,
S. 90—171 и 327—402.

31. Zur Entwicklungsgeschichte der Borlasia 
vivipara — Biolog. Centrabl., В. II, S. 740—745.

32. Etudes sur le developpement des Anne- 
lides — Arch. Biolog., t. IV, p. 143—264. 1884.

33. Recherches sur le developpement du 
Monopora — Arch. Biolog., t. V, p. 517—571.

34. О біо-генетическомъ законѣ. Рѣчь на 
торжественномъ актѣ Имп. Новороссійскаго 
Университета 30 августа 1884 г. — Зап. Ново- 
росс. Унив., т. 40.

35. Etudes sur le developpement des Anne-
lides — Arch. Biolog., t. VI, p. 1—64 и 589— 
654. 1885.

36. Zur Entwicklungsgeschichte von Verme- 
tus — Biolog. Centrabl., S. 564—568.

37. Follikulare Knospung der Salpen und 
die Polyembryonie der Pflanzen — Biolog. Cen- 
tralb., В. V, S. 6—8.

38. Die Urform der Heteroplastiden —
Biolog. Centrabl., В. VI, S. 314—325. 1886.

39. Bau und Metamorphose des Pilidium — 
ZZ., B. XLIII, S. 481—512.

40. Etudes sur le developpement du Ver-
met — Arch. Biolog., t. VI, p. 655—759. 1887.

41. Zur Homologie der Seitenorgane der 
Nemertinen—Biolog. Centrabl., В. VIII, S. 79— 
80. 1888.

42. Zur Entwicklungsgeschichte der Pyro- 
somen — Biolog. Centrabl., В. X, S. 225 — 233.

1890.
43. Beitrage zur Entwicklungsgechichte der

Pyrosomen—ZJ. Morp. Abs., В. IV, S. 424—479; 
В. V, S. 1—98. 1891.

44. Ober dic Thatigkeit der Kalymmocyten
bei der Entwicklung einiger Synascidien — Fest
schrift L eu ck art, S. 109—120. 1892.

45. Ober die Entstehung des Metagenesis
derTunicaten—Biolog. Centrabl., В. XIII, S. 126— 
146. 1893.

46. Morphologische Studien an Tunicaten — 
MJ., В. XX, S. 48—74 u. 449—552.
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47. Beitrage zur Entwicklungsgeschichte der
Synascidien — MittZN., В. XI, S. 368 — 474 и 
S. 488—620. 1894.

48. Основныя начала общей зоологіи.
Принципы строенія и развитія животныхъ. 
Теорія эволюціи. Лекціи. Изд. Г. Ш лейхеръ, 
Одесса. 1896. 1896.

49. Sur le developpement du coeur chez les 
embryons de la grenouille — CRCongrZ., Ill, 
Leyden, p. 524—525.

50. Heteroblastie — CRCongrZ., IV (Cam
bridge), p. 111—118. 1898.

51. Исторія развитія ихтіоптеригія ганоидъ 
и дипной—Ежегодн. ЗМИАН., т. III, стр. 1—61.

52. Исторія развитія непарныхъ плавни-
ковъ осетровыхъ рыбъ—ibid., т. IV, стр. 299— 
324. 1899.

53. Лошадь П рж евальскаго  — въ книгѣ:
„Научные результаты путешествій Пржеваль- 
скаго", т. I, ч. 2, стр. 4 -+- 76. 1902.

54. Etudes anatomiques sur les Appendicu- 
laires — Mem., VIII sen, Ph-M., t. XIII, № 7, 
p. 1—44, t. XV, № 1, p. 1—106.

55. Остеологическія и одонтографическія 
изслѣдованія мамонта (Elephas primigenius) — 
въ книгѣ: „Научные результаты экспедиціи, 
снаряженной для раскопки мамонта, найден- 
наго на р. Березовкѣ въ 1901 году".

56. Zur Phylogenie der Elephantiden — 
Biolog. Centrabl., В. XXIII, S. 793—803.

57. Ober eine neue Sminthusart aus dem
Tianschan—Ежегодн. ЗМИАН., т. VIII, стр. 17— 
21. 1904.

58. Zur Morpbologie der Cardialorgane der
Appendicularien—CRCongrZ.,VI (Bern), p. 381 — 
383. 1905.

59. Morphogenetische Studien an Wiir- 
mern. I — Mem., VIII ser., PhM., t. XVI, № 11,
p. 1 ■ + - 102.

60. Ober den Bau des Prototrochs der 
Echiuruslarven—CRCongrZ., VI (Bern), p. 338— 
342.

61. Ober die Bildung des Mesoblastes bei 
den Echiuruslarven — CRCongrZ., VI (Bern), 
p. 377—381.

62. Ober die Hauptresultate der Erfor- 
schung des im J. 1901, am Ufer Beresowka ent- 
deckten Mamuthcadaver—CRCongrZ., VI (Bern), 
p. 67—86.

63. Ober den Vorderdarm des Polygordius
und des Saccocirrus — Biolog. Centrabl., 
В. XXVI, S. 199—204. 1906.

64. Morphogenetische Studien an Wurmern.

II, III и IV—Mem., VIII ser., Ph-M., t.XIX, № 11 
I -t- III -i- 349 p., avec 12 pl. 1907.

65. Beitrage zur Anatomie des Haplodi- 
scus — Bull, de l’Acad., VI ser., 1907, № 18, 
p. 819—842.

66. Ober die Metamorphose des Echiurus—
Bull, de l’Acad., VI ser., 1908, p. 307 — 328 и 
363—380. 1908.

67. Ober den Bau und die Entwicklung der 
Schlundtaschen der Spioniden—Bull, de 1’Acad., 
VI ser., 1900, p. 687-708.

68. Radiata und Bilateria, eine Kritische 
Skizze-Biolog. Centralbl., B.XXVIII, S.624-630.

69. Ober die embryonale Entwicklung des
Prosorochmus viviparus—Bull, de 1’Acad., VI ser., 
1909, p. 325—340. 1909.

70. Solmundella und Actinula — Mem., 
VIII ser., Ph-M„ t. XXX, № 6, 70 p. 1911.

71. Morphogenetische Studien an Wurmern. 
Bd. II, № 1: Ober die Entwicklung der Nemer- 
tine im inneren des Pilidiums — Mem., VIII ser., 
Ph-M„ t. XXX, № 10, 74 p. Mit 5 Taf. 1912.

72. Sur la valeur phylogenique du meso- 
derme et du celome — CRCongrZ., IX (Monaco).

1913.
73. Morphogenetische Studien an Wurmern. 

Bd. II, № 2: Ober die Entwicklungsgeschichte 
des Prosorochmus viviparus — Mem., VIII ser., 
Ph-M„ t. XXXIII, № 2, 39 p. Mit 4 Taf. 1914.

ИМШЕНЕЦКІЙ, В асил ій  Гри- 
горьевичъ ; родился 4 января 1832 г. 
на Ижевскомъ казенномъ оружейномъ 
заводѣ (Сарапульскаго уѣзда Вятской 
губерніи), гдѣ его отецъ, родомъ изъ 
духовныхъ дворянъ Черниговской гу
берніи, долгое время служилъ штабъ- 
лѣкаремъ. Общее образованіе полу- 
чилъ въ Императорской Первой Казан
ской Г имназіи, курсъ которой окончилъ 
въ 1848 г. Послѣ неудачной попытки 
поступить въ томъ же году въ Казан- 
скій Университетъ, былъ принятъ на 
Математическій Разрядъ только въ 
слѣдующемъ году и зачисленъ на ка
зенное содержаніе.

Въ 1853 г. И. окончилъ универси- 
тетскій курсъ со степенью кандидата 
и въ февралѣ 1854 г. былъ назначенъ
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старшимъ учителемъ въ Александров- 
скій Дворянскій Институтъ въ Ниж- 
немъ-Новгородѣ, гдѣ пробылъ очень 
недолго, такъ какъ 5 мая того же 
года былъ переведенъ въ Первую 
Казанскую Гимназію. Когда, въ 1862г., 
Министерство Народнаго Просвѣще- 
нія предложило Университетамъ реко
мендовать ему молодыхъ людей для 
командированія за границу съ цѣлью 
подготовленія къ профессурѣ, Казан- 
скій Университетъ представилъ во
семь лицъ, въ томъ числѣ и Имш е- 
нецкаго; однако, Министерство при
знало возможнымъ командировать 
только пять лицъ, въ число которыхъ 
И м ш енецкійне попалъ; только послѣ 
дополнительнаго ходатайства Попе
чителя Учебнаго Округа, указавшаго 
на И м ш енецкаго, какъ на лицо, 
предназначаемое для замѣщенія ка- 
ѳедры прикладной математики, заня
той въ то время бывшимъ уже въ 
преклонномъ возрастѣ П. И. К отель-  
никовы мъ, состоялось его команди- 
рованіе Высочайшимъ приказомъ 5 мая 
1862 г.

Отправившись въ Парижъ, Имше- 
нецкій, при содѣйствіи долгое время 
жившаго тамъ извѣстнаго оріента- 
листа и любителя математики Н. В. 
Ханы ков а, а также Русскаго По
сольства, добился разрѣшенія слушать 
лекціи въ Политехнической Школѣ, а 
кромѣ того слушалъ нѣкоторые курсы 
въ Сорбоннѣ и College de France. О со
бенно привлекали его лекціи Lam e 
по математической физикѣ и Б ер 
трана по теоріи потенціаловъ и урав- 
неній съ частными производными. 
Въ этихъ послѣднихъ лекціяхъ онъ 
нашелъ тему для своей магистерской 
диссертаціи.

Пробывъ три семестра въ Парижѣ,

И. переѣхалъ въ Берлинъ, гдѣ въ те
ч ете семестра не столько слушалъ 
лекціи, сколько занимался обработкою 
диссертаціи, и къ началу осени 1864 г. 
возвратился въ Казань. Выдержавъ 
здѣсь испытаніе на степень магистра, 
И м ш енецкій  11 октября 1865 г. за- 
щитилъ магистерскую диссертацію: 
„Объ интегрированіи уравненій съ 
частными производными перваго по
рядка".

Сдѣлавшись магистромъ, Имш е
нецкій съ 3 декабря 1865 г. занялъ 
должность доцента въ Казанскомъ 
Университетѣ. Затѣмъ, въ маѣ 1868 г., 
онъ защитилъ докторскую диссер
тацію: „Изслѣдованіе способовъ инте- 
грированія уравненій съ частными 
производными второго порядка функ- 
ціи двухъ независимыхъ перемѣн- 
ныхъ“, и 25 мая былъ избранъ въ 
экстраординарные, а 21 декабря того же 
года — въ ординарные профессора по 
каѳедрѣ чистой математики. Обѣ дис
сертаціи были переведены Н оііеГ ем ъ  
на французскій языкъ и напечатаны въ 
„G ruiiert’s Archiv fiir Mathematik",— 
первая въ 1869, вторая въ 1872 г., — 
и выпущены въ отдѣльную продажу. 
Послѣднее обстоятельство очень спо
собствовало ихъ распространенію и 
извѣстности автора.

Осенью 1871 г. И м ш енецкій  и 
семь другихъ профессоровъ не при
знали возможнымъ оставаться до- 
лѣе на службѣ въ Казанскомъ Уни- 
верситетѣ и вышли въ отставку. Ма- 
теріальная необезпеченность вынуж
дала И м ш енецкаго искать службы 
въ какомъ-либо другомъ Вѣдомствѣ; 
но, къ счастію, въ маѣ 1872 г. Харь- 
ковскій Университетъ избралъ его на 
должность экстраординарнаго профес
сора по каѳедрѣ прикладной матема-
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тики, а Министерство не затрудни
лось утвердить его въ этой должности; 
въ декабрѣ того же года онъ былъ 
избранъ въ ординарные профессора. 
Во время своего пребыванія въ Харь- 
ковѣ И м ш енецкій сыгралъ очень 
видную роль при учрежденіи при Уни- 
верситетѣ въ 1879 г. Математическаго 
Общества, для котораго онъ соста- 
вилъ, вмѣстѣ съ проф. Д. М. Д ел арю , 
Уставъ. Первымъ Предсѣдателемъ 
этого Общества былъ престарѣлый 
профессоръ Е. И. Б ей ер ъ , но вскорѣ 
вмѣсто него Предсѣдателемъ былъ 
избранъ и оставался до переѣзда въ 
Петербургъ В. Г. И мш енецкій.

4 декабря 1881 г. И мш енецкій  
былъ избранъ въ ординарные акаде
мики по математикѣ и весною 1882 г. 
покинулъ Харьковъ. Чувствуя при- 
званіе къ педагогіи, онъ охотно при- 
нялъ въ 1884 г. приглашеніе занять 
каѳедру на Высшихъ Женскихъ Кур- 
сахъ, а за пять мѣсяцевъ до смерти 
получилъ назначеніе на каѳедру и въ 
Петербургскій Технологическій Ин
ститута.

В. Г. И мш енецкій скончался вне
запно, въ ночь на 24 мая 1892 г., въ 
Москвѣ, гдѣ онъ пребывалъ въ ка- 
чествѣ Предсѣдателя Университет
ской Испытательной Комиссіи; погре- 
бенъ въ Москвѣ, на Ваганьковомъ 
кладбищѣ.

1. О разложсніи въ бсзконечные ряды 
множителей функцій: sin х, cos х, sh X, esh а? 
и проч. Кандидатская диссертація, удостоенная 
награжденія золотой медалью. Напечатана нс 
была.

2. О функціяхъ равносторонней гипер
болы и круга— Уч. Зап. Казан. Унив. 1862, 
вып. 2-й [отд. отт., Казань. 1863, 8°, 19 стр.].

1862.

3. Способъ трилинейныхъ координатъ въ 
примѣнсніи къ точкѣ и прямой линіи — Уч.

Зап. Казан. Унив. 1862, вып. 2-й [отд. отт., 
Казань. 1863, 8°, 25 стр.].

4. Объ интегрированіи уравненій съ част
ными производными нерваго порядка. Раз- 
сужденіе, написанное для полученія степени 
магистра чистой математики—Уч. Зап. Казан. 
Унив. 1864, вып. 2-й, стр. 1 — 172 [отд. отт., 
Казань. 1865, 8°, IV -+-172 стр.]; Arch. MPh., 
т. I, 1869, р. 278 — 474. Traduit du russe par
J. Hoiiel [отд. отт., Paris. 1869, 197 pages].

1864.
5. Конечное интегрированіс одного вида 

уравненій съ частными производными посред- 
ствомъ введенія канонической системы пере- 
мѣнныхъ— Уч. Зап. Казан. Унив. 1866, т. 11, 
стр. 5—14 [отд. отт., Казань. 1866, 8°, 10 стр.].

1866.
6. Изслѣдованіе способовъ интегрированія 

уравненій съ частными производными второго 
порядка функціи двухъ иезависимыхъ пере- 
мѣнныхъ — Уч. Зап. Казан. Унив. 1868, т. IV, 
вып. 3-й и 4-й, стр. 111 — 264 [отд. отт., Ка
зань. 1868, 8°, 160 стр.] — Arch. MPh., t. LIV, 
1872, p. 209 — 360. Traduit du russe par
J. Hoiiel [отд.отт., Greifswald. 1872,152 pages],

1868.
7. О функціяхъ Я. Бернулли и выраже- 

ніе разности между однопрсдѣльными суммою 
и интеграломъ — Уч. Зап. Казан. Унив. 1870, 
вып. 3-й и 4-й, стр. 245 — 265 [отд. отт., Ка
зань. 1871, 8°, 22 стр.]; Giornale di Matematica, 
t. IX, 1871 (на французскомъ языкѣ). 1870.

8. Дифференціальное вычисленіе съ со-
браніемъ примѣровъ для упражненій И. Тот- 
гён тера (переведено съ англійскаго и до
полнено приложеніями къ геометріи простран
ства трехъ измѣреній), С.-Пб. 1873, 8°, XIV -+- 
468 -+- 112 стр. 1873.

9. Note sur le rapport anharmonique du plan
de courbure C en un point quelconquc P d’une 
ligne d’intersection de deux surfaces quelconques 
St e tS 2, des plans tangents A et В a ces surfa
ces en се merne point P, et du plan D raene par 
l’intersection des plans А, В, C — Mem. Soc. 
Royalc des sc. de Liege, 2-e ser., t. V, 1873 [отд. 
отт., Bruxelles. 1873, 5 pages]. 1875.

10. Общій способъ интегрированія двухъ
совмѣстныхъ уравненій съ частными производ
ными перваго порядка двухъ функцій отъ 
двухъ независимыхъ перемѣнньіхъ — Матсм. 
Сб. 1874, т. VI, вып. 2-й, стр. 206—214 [отд. 
ОТТ., Москва. 1874, 9 стр.]. 1874.

11. Интегрированіе одной системы ураз-
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неній — Матем. Сб., т. VIII, 1876, вып. 2-й, 
стр. 254 — 276 [отд. отт., Москва. 23 стр.].

1876.
12. Application des expressions complexes 

imaginaires a la formation de certains systemes 
completement integrables d’equations canoniques 
et d’equations aux derivees partielles — Bull, 
dcs Sc. M-A., Paris. 1876, t. XI, p. 162 — 183 
[отд. отт., Paris. 1876, 8°, 22 pages.].

13. Note sur Ics equations aux derivees par
tielles — Mem. Soc. Royale des sc. de Liege, 
2 ser., t. VII, 1878; Матем. Сб., т. VIII, вып. I.

1878.
14. Опредѣленіе силы, движущей по ко

ническому сѣченію матеріальную точку, в* 
функціи ея координатъ—Сообщ. Харьк. Матем. 
Общ. 1879, вып. I, стр. 5 —15, 1-я сер. [отд. 
■отт., Харьков*. 1879, 8°, 11 стр.]; Mem. Soc. 
des sc. Ph. Natur., t. IV, 2-e Ser., 1 cahier, 1880, 
p. 31—40 [отд. отт., Bordeaux. 1880, 10 pages].

1879.
15. Задача: разделить площадь данной 

трапеціи на П равновеликих* частей прямыми, 
параллельными двум* ея параллельным* сто
ронам*— Сообщ. Харьков. Матем. Общ. 1879, 
вып. 1-й, стр. 25 — 31, 1-я серія [отд. отт., 
Харьков*. 1879, 8°, 7 стр.].

16. Каноническія дифференціальныя урав-
ненія гибкой нерастяжимой нити и брахисто
хроны в* случаѣ потенціалыіыхъ сил* — 
Сообщ. Харьков. Матем. Общ. 1880, вып. 1-й, 
стр. 18 — 33 и 53 — 74, 1-я серія [отд. отт., 
Харьков*. 1880, 8°, 38 стр.]. 1889.

17. Линейныя дифференціальныя уравне- 
нія 2-го порядка, интегрируемыя посредством* 
множителя (по поводу сообщенія г. Грен- 
доржа) — Сообщ. Харьков. Матем. Общ. 1880, 
вып. 1-й, стр. 48 — 52, 1-я серія [отд. отт., 
Харьков*. 1880, 8°, 5 стр.]; Mem Soc. Royale 
des sc. de Liege, 2-e ser., t. IX [отд. отт., Bru
xelles. 1881, 5 pages].

18. Начала Евклида съ пояснительным* 
введеніемъ и толкованіями орд. проф. М. Е. Ва- 
щ енко-Захарченка (извлечете из* рсцензіи
1. НоііеГя)—Сообщ. Харьков. Матем. Общ. 
1880, вып. 2-й, стр. 129—135, 1-я серія [отд. 
отт., Харьков*. 1880, 8°, 7 стр.].

19. Замѣтка о функціяхъ комплекснаго 
перемѣннаго—Сообщ. Харьков. Матем. Общ. 
1880, вып. 2-й, стр. 173—187, 1-я серія [отд. 
отт., Харьков*. 1881, 8°, 15 стр.].

20. Замѣна перемѣнныхъ, как* способ* 
для разысканія интегрирующего множителя

дифференціональнаго уравненія и как* сред
ство пониженія порядка системы дифферен- 
ціальныхъ уравненій — Сообщ. Харьков. 
Матем. Общ. 1881, вып. 1-й, стр. 3 — 19, 
1-я серія [отд. отт., Харьков*. 1882, 8°, 17 стр.].

21. Распространеніе на линейныя уравне
нія вообще способа Э йлера для изслѣдованія 
всѣх* случаев* интегрируемости одного част- 
наго вида линейных* уравненій второго по
рядка— ЗапИАН. 1882, т. XLII, стр. 1—21, 
[отд. отт., С.-Пб. 1882]. 1882.

22. О неравенствах*, ограничивающих* 
величину опредѣленнаго интеграла от* про- 
изведенія функцій—Сообщ. Харьков. Матем. 
Общ. 1882, вып. 2-й, стр. 99—109, 1 серія 
[отд. отт., Харьков*. 1883, 8°, 11 стр.].

23. К* воспоминанію об* А. Ѳ. П оповѣ—
Прот. ФМКОЕ. 1883 [отд. отт., Казань. 1883, 
8», 5 стр.]. 1883.

24. Sur la generalisation des fonctions de 
Jacques B ern o u lli—Mem., VII ser., t. XXXI, 
1883 [отд. отт., С.-Пб. 1883, 57 стр.].

25. О связи основных* свойств* эллипти
ческих* интегралов* и функцій со свойствами 
эллипса и нѣкоторыхъ его преобразованій— 
ЗапИАН., т. XLVIII, Прилож. № 5, 1884 [отд. 
отт., С.-Пб. 1884, 8°, 43 стр.]. 1884.

26. О нѣкоторыхъ приложеніях* общих* 
функцій Б ернулли—ЗапИАН., т. LII, Прилож. 
№ 2, 1886 [отд. отт., С.-Пб. 1886, 8°, 62 стр.].

1886.
27. Sur la transformation d’une equation 

differentielle de l’ordre pair a la forme d’une equa 
tion isoperimetrique—Bull, de l’Acad., t. XXXI, 
1886, p. 283 — 292 [отд. отт., С.-Пб. 1886, 
14 стр.].

28. Общій способ* нахожденія раціональ- 
ныхъ дробных* частных* интегралов* линей
ных* уравненій съ раціональными коэффи- 
ціентами — ЗапИАН., т. LV, Прилож. № 9, 
1887 [отд. отт., С.-Пб. 1887, 8°, 55 стр.].

1887.
29. Дополненіе теоріи и одно приложеніе 

общего Способа нахожденія раціональных* 
дробных* рѣшеній линейных* диференціаль- 
ныхъ уравненій съ раціональными коэффи- 
ціентами — ЗапИАН., т. LVIII, 1888, стр. 1 — 
28 [отд. отт., С.-Пб. 1888, 8°, 28 стр.]. 1888.

30. Элементарный вывод* закона боль
ших* чисел* теоріи вѣроятностей — Сообщ. 
Харьков. Матем. Общ., 2-я серія, 1888, т. I, 
вып. 1-й, стр. 1—6 [отд. отт., Харьков*. 1888, 
8°, 6 стр.].

3°8



В. М. Истринъ.

31. Memoire sur l’integration des equations
differentielles symetriques — Mem., VII ser., 
t. XXXVII, № I [отд. ОТТ., С.-Пб. 1889, 38 pa
ges.]. 1889.

32. Замѣтка о геометрическомъ значеніи 
формулы Э йлера для приближсннаго вычисле- 
нія квадратуръ— ЗапИАН., т. I — XII, 1890, 
стр. 45—52; [отд. отт., С.-Пб. 1890, 8°, 8 стр.].

1890.
33. Новое аналитическое доказательство 

параллелограмма силъ — Сообщ. Харьков. 
Матем. Общ., 2-я серія, 1890, т. II, вып. 3-й, стр. 
108—113; [отд. отт., Харьковъ. 1890, 8°, 6 стр.].

34. О нѣкоторыхъ случаяхъ интегрирова- 
нія дифференціальныхъ уравнений помощію 
подстановки, подобной той, которая употреб
ляется при интегрированіи уравненій въ чест
ны хъ производныхъ—Тр. VIII съѣзда Рус. Ест.
1890, отд. I, стр. 177—185.

35. Замѣтка о дифференціальныхъ линей- 
ныхъ уравненіяхъ, интегрируемыхъ посред- 
ствомъ общихъ гиперболическихъ синусовъ— 
Матсм. Сб., т. XVI, вып. 1-й, стр. 177 — 185 
[отд. отт., Москва. 1891, 8°, 9 стр.]. 1891.

36. Интегрированіе линейныхъ однород- 
ныхъ уравненій посредствомъ частныхъ рѣше- 
ній другихъ уравненій того же вида и порядка 
равнаго или меньшаго — ЗапИАН., т. LXIV,
1891, Прилож. № 8 [Отд. отт., С.-Пб. 1891, 8°, 
47 стр.].

37. Рѣшеніе уравненій четвертой степени
на основаніи симмстричнаго омографическаго 
соотношенія, существующего между его кор
нями— Сообщ. Харьков. Матем. Общ., 2-я се
рія, 1893, т. III, стр. 257 — 262 [отд. отт., Харь
ковъ. 1893, 6 стр.]. 1893.

38. Сообщеніе, сдѣланное В. Г. Имше- 
нецкимъ въ засѣданіи Московскаго Матема- 
тическаго Общества 19 мая 1892 г. (Возста- 
новлено по порученію Общества П. А. Не- 
красовы м ъ)—Матем. Сб., т. XVII, 1895, стр. 
391—398.

39. Сравненіе способа проф. Н. В. Бу
гаева съ другими пріемами разыскивапія ра- 
ціональныхъ дробныхъ рѣшеній дифференці
альныхъ уравненій — Сообщ. Харьков. Матем. 
Общ., 1-я серія, 1893, т. IV, стр. 60 — 80 [отд. 
отт., Харьковъ. 1893, 8°, 21 стр.].

Объ И.: С. В енгеровъ , Источники сло
варя Русскихъ писателей, т. II; Д. Языковъ, 
Обзоръ, вып. XII, С.-Пб. 1912; Физико - Мате- 
матическій Факультетъ Харьковскаго Универ
ситета (1805—1905), X. 1908 (съ портр.).

*ИСТРИНЪ, Василій М ихайло- 
вичъ; родился 29 января 1865 г.; сынь 
священника села Пехры, Московскаго 
уѣзда, первоначальное воспитаніе по- 
лучилъ дома и въ Московскомъ За- 
иконоспасскомъ Духовномъ Училищѣ, 
среднее—въ Московской Духовной Се- 
минаріи (въ первыхъ трехъ классахъ), 
а высшее — въ Имп. Московскомъ 
Университетѣ. Съ 1891 по 1897 годъ 
состоялъ приватъ-доцентомъ въ Мо
сковскомъ Университетѣ, въ 1897 году 
назначенъ былъ профессоромъ Ново- 
россійскаго Университета, а въ 1907 г. 
(7 апрѣля) избранъ былъ ординарнымъ 
академикомъ по Отдѣленію Русскаго 
языка и словесности Имп. Академіи 
Наукъ, членомъ - корреспондентомъ 
коей состоялъ съ 29 декабря 1902 г. 
Въ бытность профессоромъ Новорос- 
сійскаго Университета, состоялъ Пред- 
сѣдателемъ Историко - Филологиче- 
ксаго Общества при Новороссійскомъ 
Университетѣ и его Византійско-Сла- 
вянскаго Отдѣленія.

1. Александрія русскихъ хронографовъ —
Чт. ОИДр., М. 1893. 1893.

2. Сказаніе объ Индѣйскомъ царствѣ — 
Тр. Слав. Ком. ИМ АО., т. I, стр. 1—85, М. 1893.

3. Beitrage zur griechisch - slavischen Chro-
nographie — Arch. f. si. Phil., В. XVIII, 1895, S. 
416—429. 1895.

4. Отчстъ о заграничной командировкѣ
за вторую половину 1894—ЖМНП. 1896, № 4, 
стр. 47—78; № 6, стр. 53—86; № 9, стр. 1—25; 
Кя 11, стр. 1—41. 1896.

5. Откровеніе М еѳодія Патарскаго и апо-
крифическія видѣнія Даніила въ византійской 
и славяно-русской литературахъ. Изслѣдованіе. 
I. Откровеніе Меводія Патарскаго—Чт. ОИДр. 
1897, кн. II (181), IV -+ 250 стр. 1897.

6. Первая книга Хроники Іоанн а Малалы — 
ЗапИАН. И-ФО., т. I, № 3, 1897, II+29 стр.

7. Замѣчанія о составѣ Толковой Палеи— 
Изв. II ОМАН., т. II, кн. I, 1897, стр. 175-209, 
кн. 4, стр. 845 — 905; т. Ill, кн. 2, 1898,
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стр. 472 — 531; тоже Сб. 11 ОИАН., т. LXV, 
№  6, С.-Пб. 1898, 155 стр.

8. Хронографъ Ипатскаго списка лѣто- 
писи подъ 1114 годомъ — ЖМНП. 1897, № 11, 
стр. 83—91.

9. Новый сборника ветхоэавѣтныхъ апо- 
крнфовъ — ЖМНП. 1898, № 1, стр. 112 — 133.

1898.
10. Къ вопросу о „Снѣ царя Іоаса“ — 

ЖМНП. 1898, № 2, стр. 300—308.
11. Греческая запись о набѣгѣ казаковъ 

на Константинополь въ началК XVII вѣка — 
ЖМНП. 1898, № 7, стр. 42—48.

12. Греческіе списки завѣщанія Соло
мона—Лѣтоп. И-ФОНУ., т. VII, стр. 49—98, 
Одесса. 1898.

13. Апокрифическое мученіе Н икиты — 
Лѣтоп. И-ФОНУ., т. VII, стр. 211—304, Одесса.
1898.

14. Хронографы въ русской литературѣ — 
Визант. Времен., т. V, 1898, стр. 131—152.

15. Апокрифъ объ Іосифѣ — Тр. Слав. 
Ком. ИМАО., т. II, М. 1898, стр. 146—199.

16. Die griechische Version der Judas- 
Legende—Arch. f. si. Phil., В. XX, 1898, S. 605— 
619.

17. Новыя изданія гречсскихъ апокри- 
фовъ-ЖМНП. 1899, № 5, стр. 204—215. 1899.

18. Иверскій списокъ среднегреческой 
Алексаидріи — Визант. Времен. 1899, т. VI, 
стр. 97—130.

19. Къ вопросу о славяно-русскихъ редак- 
ціяхъ Первоевангелія Іакова—Лѣтоп. И-ФО. 
НУ., т. VIII, стр. 179—226, Одесса. 1900. 1900.

20. Къ вопросу о гадательныхъ псалти-
ряхъ — Лѣтоп. И-ФОНУ., т. IX, стр. 153—202, 
Одесса. 1901. 1901.

21. Греческіе списки апокрифическаго 
мученія Даніила и трехъ отроковъ — Сб. 
II ОИАН., т. LXX, № 1, 1901.

22. РецензіянакнигуВладимірова: Древ
няя Русская литература Кіевскаго періода XI— 
XIII вѣковъ — ЖМНП. 1902, № 3, стр. 213— 
244, № 8, стр. 400—436.

23. Былъ-ли Д ан іилъ Заточникъ дѣйстви-
тельно заточенъ — Лѣтоп. И-ФОНУ., т. X, 
стр. 55—74, Одесса. 1902. 1902.

24. Введеніе въ исторію русской литера
туры второй половины XVII вѣка — Лѣтоп. 
И-ФОНУ., т.Х, стр.75—98, Одесса. 1903. 1903.

25. Хроника Іоанна Малалы въ Славян- 
скомъ переводѣ, книга II — Лѣтоп. И-ФОНУ., 
т. X, стр. 437—486, Одесса. 1903.

26. Одинъ только переводъ П сев дока л- 
лисфена и древне - болгарская энциклопедія 
X в.—мнимая—Визант. Времен., т. X, 1903.

27. Изслѣдованія въ области древне-рус
ской литературы. I—V — ЖМНП. 1903, № 11; 
1904, №№ 2 и 10; 1905, № 9; 1906, № 2 
[отд. отт., С.-Пб. 1906].

28. Къ исторіи заимствованныхъ словъ и
переводныхъ повѣстей — Лѣтоп. И-ФОНУ., 
т. XIII, стр. 175—186, Одесса. 1905. 1905.

29. Хронографъ Акадсміи Наукъ № 45.
13. 4—Лѣтоп. И-ФОНУ., т. XIII, стр. 313—341, 
Одесса. 1905.

30. Хроника Іоанна Малалы въ славян- 
скомъ переводѣ. Книга III—Лѣтоп. И-ФОНУ., 
т. XIII, стр. 342 — 367, Одесса. 1905.

31. Редакція Толковой Палеи — Изв. II 
ОИАН., т. X, кн. 4, 1905, стр. 135—203; т. XI, 
1906, кн. I, стр. 1—43; кн. 2, стр. 20—61; кн. 3, 
стр. 418—450.

32. Письма къ академику Петру Спири
доновичу Билярскому,  Одесса. 1906. 1906.

33. Греческій оригиналъ такъ называема™ 
болгарскаго перевода хроники Георгія Амар- 
тола — Визант. Времен., т. XIII, 1906.

34. Новая программа курса русской сло
весности въ средне - учебныхъ заведеніяхъ —
ЖМНП. 1906, № 6, стр. 67—96; № 12, 
стр. 111— 141; 1907, № 1, стр. 1—33.

35. Опытъ методичсскаго введенія въ
нсторію русской литературы XIX вѣка, вып. I— 
ЖМНП. 1907, № 8, стр. 308—331. 1907.

36. По поводу отчетовъ о письменныхъ
работахъ на испытаніяхъ зрѣлости — ЖМНП. 
1908, № 2, стр. 57—95. 1908.

37. День рожденія Гоголя—Изв.IIОИАН., 
т. XIII, кн. 4, 1908, стр. 16—22.

38. Исторія Сербской Александріи въ 
русской литературѣ. Вып.І. Віод ’AAefdrdpov— 
Лѣтоп. И-ФОНУ., Одесса. 1910, т. XVI, Ви- 
зантійско-Славянское Отдѣленіе, т. IX. 1910.

39. Хроника Іоанна  Малалы въ славян- 
скомъ переводѣ. Книга V — Лѣтоп. И-ФОНУ., 
Одесса. 1910, т. XVI, Византійско-Славянское 
Отдѣленіе, т. IX.

40. Рецензія на книгу г. Фаем ера: 
„Грекославянскіе этюды"—ЖМНП. 1910, № 2, 
стр. 372—384.

41. Изъ архива братьевъ Тург ен св ыхъ — 
ЖМНП. 1910, № 3, стр. 1—36.

42. Русскіе студенты въ Геттингенѣ въ 
1802-1804 гг. — ЖМНП. 1910, № 7, стр. 80— 
144.
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43. Дружеское Литературное Общество 
1801 г. -  ЖМНП. 1910, № 8, стр. 274 -  307; 
1913, № 3, стр. 1—15.

44. Рецензія на книгу г. Рыстенка:  „Ле
генда о Св. Георгіи и драконѣ въ византій- 
ской и славяно-русской литературахъ—ЖМНП. 
1910, №

45. К'ь изданію такъ называемаго болгар- 
скаго перевода хроники Георгія Амартола — 
Изв. II ОМАН., т. XV, кн. 2, 1910.

46. Къ біографіи Жуковскаго.  I—II —
ЖМНП. 1911, № 4, стр. 205—237. 1911.

47. Рецензія на книгу Е. В. Пѣтухова: 
„Русская литература. Древній періодъ" — 
ЖМНП. 1911, № 12, стр. 356—377.

48. Къ вопросу о взаимоогношеніи Еллин- 
скихъ Лѣтописцевъ и Архивнаго хронографа— 
Изв. II ОМАН., т. XVI, кн. 4, 1911.

49. Письма и дневникъ Александра Ива
новича Тургенева Геттингенскаго періода 
(1802—1804) и письма его къ А. С. Кайса
рову и братьямъ въ Геттингенъ 1805—1811 г., 
С.-Пб. 1911. (Архивъ братьевъ Тургеневыхъ. 
Выпускъ 2-й).

50. Рецензія на книгу В. Сиповскаго:
„Очерки изъ исторіи русскаго романа" — 
ЖМНП. 1912, № 3, стр. 123-153. 1912.

51. Русскіе путешественники по славян- 
скимъ землямъ въ началѣ XIX вѣха — ЖМНП. 
1912, № 9, стр. 78—109.

52. Особый видъ Еллинскаго Лѣтописца 
изъ собранія Тихонравова — Изв. II ОИАН., 
т. XVII, 1912, кн. 3.

53. Хроника Іоанна Малалы въ славян- 
скомъ перевод!. Книга VI и VII, VIII и IX—Сб. 
II ОИАН., т. LXXXIX, 1912.

54. Отрывокъ изъ „Путешествія Онѣ- 
гина“—ЖМНП. 1913, № 3, стр. 15—26. 1913.

55. Хроника Іоанна Малалы въ славян- 
скомъ переводѣ. Книги XI — XIV — Сб. 
II ОИАН., т. ХС. 1913.

56. Хроника Іоанна Малалы въ славян- 
скомъ переводѣ. Книга X—Лѣтоп. И-ФОНУ., 
Одесса. 1913, т. XXII.

*КАРПИНСКІЙ, А лекса ндръ Пе- 
тровичъ; родился 26 декабря 1846 г. 
(7 января 1847 г. н.ст.) на Уралѣ, въ Бо- 
гословскомъ заводѣ (Верхотурскаго 
уѣзда Пермской губ.), на мѣстѣ службы 
своего отца, горнаго инженера; про
исходив изъ потомственныхъ дво-

I рянъ Московской губерніи, вѣроиспо- 
вѣданія православнаго; женатъ на до
чери профессора Имп. Академіи Ху- 
дожествъ, академика Брусницына,— 
Александрѣ Павловнѣ.

Первоначальное воспитаніе К. по- 
лучилъ въ семьѣ, среднее образо- 
ваніе—въ Горномъ Институтѣ, быв- 
шемъ тогда закрытымъ учебнымъ за- 
веденіемъ; высшее—окончилъ въ томъ 
же Институтѣ, уже преобразованномъ 
въ высшее открытое учебное заве- 
деніе.

По окончаніи курса въ 1866 г., 
К. поступилъ на правительственную 
службу на Уралъ, гдѣ занимался пре- 
имуществественно геологическими на- 
блюденіями, поисками и развѣдками 
золотоносныхъ розсыпей. Совмѣстно 
съ извѣстнымъ геологомъ Г. Д. Ро- 
мановскимъ онъ производилъ геоло- 
гическія изелѣдованія и изучалъ руд- 
ныя мѣсторожденія отъ Южнаго Урала 
до Богословскаго округа на сѣверѣ. 
Получивъ въ концѣ 1868 г. отъ про- 
фессоровъ Горнаго Института пред- 
ложеніе занять вакантную должность 
адъюнкта по каѳедрѣ геологіи, К., 
послѣ защиты диссертаціи и публич- 
ныхъ лекцій, былъ избранъ въ адъ
юнкты въ маѣ 1869 г. Въ 1877 году, 
послѣ кончины проф. Н. П. Б арботъ- 
де-М арни, Совѣтъ Института из- 
бралъ его въ профессоры геологіи. 
Преподаваніе въ Горномъ Институтѣ 
К. оставилъ, съ пріобрѣтеннымъ ранѣе 
званіемъ заслуженнаго профессора, въ 
1896 году, послѣ 30-лѣтней службы.

При основаніи Геологическаго Ко
митета въ 1882 г. К. былъ избранъ 
старшимъ геологомъ, а затѣмъ, послѣ 
скораго оставленія должности пер- 
вымъ Директоромъ Комитета, акаде- 
микомъ Г. П. Г ельм ерсеном ъ , и кон-
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чины второго Директора, В. Г. Е ро- 
ф ѣева, въ 1884 г., К. былъ назначенъ 
Директоромъ Комитета въ началѣ 
1885 г. и оставался въ этой долж
ности въ теченіе 18 лѣтъ; при оста- 
вленіи ея ему было даровано званіе 
Почетнаго Директора Геологическаго 
Комитета.

По кончинѣ академика Г. П. Гель- 
м ер сен а  К. получилъ отъ спеціали- 
стовъ-академиковъ предложеніе балло
тироваться въ члены Академіи Наукъ; 
послѣ повторнаго предложенія бал
лотировался въ адъюнкты Академіи, 
въ которые окончательно избранъ былъ 
въ началѣ 1886 г. (7 февраля), затѣмъ 
въ экстраординарные академики—въ 
1889 г. (4 марта) и въ ординарные— 
въ 1896 г. (17 апрѣля).

Въ 1894 г., на VI Геологическомъ 
Конгрессѣ въ Швейцаріи, К. былъ из
бранъ въ Предсѣдатели Организаціон- 
наго Комитета VII Международнаго 
Геологическаго Конгресса въ Россіи, 
а въ 1897 году—Президентомъ этого 
Конгресса, успѣхъ котораго, благо
даря покровительству Августѣйшаго 
Президента Академіи, бывшаго Почет- 
нымъ Президентомъ Конгресса, друж
ной работѣ русскихъ геологовъ и 
исключительному содѣйствію прави- 
тельственныхъ и общественныхъ учре- 
жденій, остается до сихъ поръ не 
превзойденнымъ. На II Агрогеологи- 
ческой Международной Конференціи 
въ Стокгольмѣ К. избранъ былъ Пред- 
сѣдателемъ Организаціоннаго Коми
тета III Конференціи. Въ связи съ геоло
гическими конгрессами К. былъ изби- 
раемъ членомъ многихъ международ- 
ныхъ комиссій, напр., редакторомъ 
русской части международнаго из- 
данія—Геологической карты Европы, 
членомъ комиссіи по петрографи

ческой номенклатурѣ, комиссіи по 
стратиграфическому лексикону и пр.

Въ настоящее время, кромѣ службы 
въ Академіи Наукъ, К. состоитъ чле
номъ коллегіальныхъ учрежденій Ми
нистерства Торговли и Промышлен
ности, Горнаго Совѣта и Горнаго 
Ученаго Комитета, Гидрологическаго 
Комитета Главнаго Управленія Зем 
леустройства и Земледѣлія (предста- 
вителемъ Акадсміи) и, по избранію, 
Директоромъ И мп. Минералогиче- 
скаго Общества (съ 1899 г.) и Пред- 
сѣдателемъ Отдѣленія Геологіи и Ми- 
нералогіи Имп. С.-Петербургскаго 
Общества Естествоиспытателей (съ 
1901 г.). Въ началѣ научной дѣятель- 
ности К. нѣкоторое время исполнялъ 
обязанности Секретаря упомянутаго 
Отдѣленія, а до избранія въ Предсѣда
тели—въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ— 
члена Совѣта Общества.

На двухъ бывшихъ до сихъ поръ, 
въ 1903 и 1912 гг., Всероссійскихъ 
Съѣздахъ дѣятелей по прикладной 
геологіи и развѣдочному дѣлу К. 
былъизбираемъ предсѣдателемъ этихъ 
Съѣздовъ.

К. состоитъ членомъ и членомъ- 
корреспондентомъ слѣдующихъ ино- 
странныхъ академій: Королевской
Академіи въ Римѣ (R. Accademia dei 
Lincei—иностранный членъ), Импер. 
Академіи Наукъ въ Вѣнѣ (чл.-к.), 
Королевской Бельгійской Академіи 
въ Брюсселѣ (associe), Королевскаго 
Общества Наукъ въГёттингенѣ(чл.-к.), 
Академіи Естественныхъ Наукъ въ 
Филадельфіи (чл.-к.), Королевской Ба
варской Академіи Наукъ въ Мюнхенѣ 
(чл.-к.), Королевской Академіи Наукъ 
въ Болоньѣ (чл.-к.), Академіи въ Ачи- 
реале (Accad. di scienze, Lett, ed Arti 
di Acireale—поч. чл.); почетнымъ чле-
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номъ слѣдующихъ русскихъ ученыхъ 
обществъ и учрежденій: Гидрологиче- 
скаго Комитета Главнаго Управленія 
Землеустройства и Земледѣлія, Ими. 
Минералогическаго Общ., Имп.Петро- 
градскаго Общ. Естествоиспытателей, 
Общ. Естествоиспытателей при Уни- 
верситетѣ св. Владиміра, Имп. Мо- 
сковскаго Общ. Испытателей При
роды, Имп. Московскаго Общества 
Любителей Естествознания, Антропо
логии и Этнографіи, Общ. Естество
испытателей при Имп. Казанскомъ 
Университетѣ, Уральскаго Общ. Лю
бителей Естествознанія въ Екатерин
бург^ Докучаевскаго Почвеннаго Ко
митета въ Петроградѣ, Пермскаго 
научно - промышленнаго Музея, Общ. 
изслѣдователей Волыни, Общ. Изуче- 
нія Олонецкой губ.; почетнымъ чле- 
номъ иностранныхъ обществъ: Швей- 
царскаго Общ. Естественныхъ Наукъ 
(Schweiz. Naturf. Ges.—Societe Helve- 
tique etc.), Бельгійскаго Геолог. Обще
ства въ Ліежѣ (Soc. Geol. de Belgique), 
Бельгійскаго Общ. Геологіи, Палеон- 
тологіи и Гидрологіи въБрюсселѣ(8ос. 
Beige de Geologie etc.), Естественно- 
историческаго Общества въ Меклеи- 
бургѣ (Ver. d. Freunde d. Naturg.), 
Научнаго Общества въ Мексико (So- 
ciedad Scientif. Antonio Alzate); чле- 
номъ: Имп. Русскаго Географическаго 
Общества, Американскаго Философ- 
скаго Общества въ Филадельфіи, Лон- 
донскаго Геологическаго Общества, 
основанныхъ въ Германіи обществъ 
международнаго характера: Geolo-
gische Vereinigung и Palaeontologische 
Gesellschaft и пр.

Имп. Русское Географическое О б
щество присудило К. въ 1892 г. Кон- 
стантиновскую медаль, Н-ой Между
народный Геологическій Конгрессъ въ

Болоньѣ— 2-ую учрежденную Коро- 
лемъ Италіи премію по конкурсу о 
методахъ графическихъ геологиче- 
скихъ изображеній, Академія Наукъ 
въ Филадельфіи—почетную медаль въ 
память Hayden’a, VIII Геологическій 
Конгрессъ въ Парижѣ — международ
ную премію С пендіарова, передан
ную Карпинскимъ въ распоряженіе 
французскихъ геологовъ, и пр.

Кромѣ работъ въ упомянутыхъ 
правительственныхъ и общественныхъ 
учрежденіяхъ и международныхъ ор- 
ганизаціяхъ, дѣятельность К. выра
жается въ его научныхъ трудахъ, ука- 
заніе на которые приведены ниже, 
въ спискѣ его сочиненій. Все, опуб
ликованное съ 1886 года, отно
сится къ дѣятельности К. въ Ака- 
деміи Наукъ. Какъ видно изъ этого 
списка, работы К. касаются всѣхъ 
областей геологическихъ наукъ: фи
зической или динамической геологіи, 
стратиграфіи, ученія о рудныхъ и 
другихъ мѣсторожденіяхъ, палеонто- 
логіи животныхъ и растеній и отчасти 
минералогіи.

Въ нижеслѣдуюіцій списокъ сочиненій
А. П. Карп инскаго  не вошли статьи, не 
заключающія собственныхъ изслѣдованій ав
тора, какъ, напр., некоторые критическіе от
зывы и рецензіи, нѣкоторые некрологи, отчеты 
(о дѣятельности Геологическаго Комитета), 
научныя сообщенія, касающіяся работъ дру
гихъ изслѣдователей, а также большая часть 
излагающихъ собственный наблюденія автора, 
если послѣднія были впослѣдствіи опублико
ваны въ болѣе подробномъ видѣ. Списокъ 
этотъ не заключаеть въ ссбѣ также литогра- 
фированныхъ курсовъ и конспектовъ (по стра
тиграфіи, петрографіи, руднымъ мѣсторожде- 
иіямъ), а равно и печатныхъ пособій, издан- 
ныхъ на правахъ рукописи (классификація мас- 
сивныхъ горныхъ породъ, таблица для микро- 
скопическаго опредѣленія составныхъ частей 
горныхъ породъ). Въ спискѣ отсутствуютъ 
также изелѣдованія, опубликованный не отъ
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лица автора (напримѣръ, первый научный свѣ- 
дѣнія о Кочкарскихъ золотых?» мѣсторожде- 
ніяхъ, помѣщенныя въ статьѣ К. А. Кули б и на, 
Горн. Ж. 1872,1, 252); данный о геологическихъ 
условіяхъ нахожденія артезіанской воды у
с. Айбары и около Ѳеодосіи вт> Крыму; различ
ный изслѣдованія и отзывы, напр., о движеніи 
почвы въ Графскомъ оврагѣ близъ Севастополя 
и пр. Часть упомяунтыхъ курсовъ, пособій и 
отзывовъ (а также первая относительно боль
шая 60-верстная рукописная геологическая 
карта Европейской Россіи) находится въ би- 
бліотекѣ Геологическаго Комитета. Наконецъ, 
довольно значительное количество изелѣдова- 
ній произведено К. для другихъ лицъ или пе
редано въ распоряжсніс гсологовъ, приступив- 
шихъ къ такимъже изелѣдованіямъ; отчасти они 
напечатаны этими лицами, отчасти остаются 
неопубликованными (см., напр., ИзвИАН. 1909, 
стр. 1045).

1. Объ авгитовыхъ породахъ д. Мулдакае- 
вой и горы Качканаръ на Уралѣ — ГЖ. 1869,
т. 11, стр. 225 и сл. [отд. изд., С.-Пб. 1869, 8°,
47 стр.]. 1 8 6 9 .

2. Разведки ископаемаго угля, произведен
ный въ Уфимской и Оренбургской губ. — ГЖ.
1869, т. IV, стр. 213.

3. О петрографическихъ законахъ — ГЖ.
1870, т. IV, стр. 63. 1870.

4. О возможности открытія залежей ка
менной соли въ Харьковской губ. — ГЖ. 1870, 
т. III, стр. 449.

5. О русскихъ эпидозитахъ. — ТрПОЕ.,
т. II, 1871, стр. LXXXIV. 1871.

6. Псевдоморфозъ гранита — ГЖ. 1872,
т. II, стр. 305 [1—33J. 1872.

7. Анамезитъ въ Европейской Россіи — 
Юбил. Сб. Горнаго Института 1873, стр. 3.

1 8 7 3 .
8. Геологическія изслѣдованія въ Волын

ской губ. — Юбил. Сб. Горнаго Института, 
1873 (совмѣстно съ Н. П. Ба рбото мъ -д е -  
Марни, которому принадлежать 3 послѣднія 
главы (V—VII) сочиненія) [отд. отт., I—IV+1-t- 
52 стр.].

9. Отчеть о геологическихъ изелѣдова-
ніяхъ, произведенныхъ въ Оренбургской губ. 
и въ Киргизской степи — ГЖ., 1874, т. И, стр. 
288. 1 8 7 4 .

10. Законы совмѣстнаго нахожденія поле- 
выхъ шпатовъ — ГЖ. 1874, т. III, стр. 46.

11. Геологическія изслѣдованія въ Орен- 
бургскомъ краѣ. Съ геолог, картой, разрѣзами

и палеонтологической табл. — ЗапМО., 2 сер., 
1874, т. IX, стр. 212 [отд. отт., 101 стр.].

12. О барзовитовой породѣ — ТрПОЕ., 
т. V, 1874, стр. XLVIII.

13. Объ угленосныхъ осадкахъ Киргиз
ской степи — ibid.

14. Вулканическія породы Алтая — ibid.
15. О потерѣ въ удѣльномъ вѣсѣ минера - 

ловъ при сплавленіи — ibid.
16. О березитѣ — ТрПОЕ., т. VI, 1875,

стр. CXLIII, т. VIII, 1877, стр. 13. 1875.
17. О признакахъ соленосности въ Псков

ской губ. — ГЖ. 1876, т. I, стр. 179 [отд. отт., 
14 стр.]. 1876.

18. Изслѣдованія горныхъ породъ Туркс-
станскаго Края. Напечатаны въ сочиненіи 
проф. Романовскаго :  „Матеріалы для Гео- 
логіи Туркестанскаго края". Т. I, С.-Пб. 1878, 
4°, стр. 9—34. 1878.

19. Некрологь Н. П. Б а р б о т а - д е -  
Мар ни—ЗапМО., 2 сер., т. XIII, 1878, стр. 326.

20. Mineraux utiles des monts Oural — 
Aper$u des richesses minerales de la Russie 
d’Europe, Paris. 1878, 4°, p. 73—126.

21. Геологическія изслѣдованія и развѣдки
на восточномъ склонѣ Урала — ГЖ. 1880, т. I, 
стр. 84. 1880.

22. О нахождекіи въ минеральныхъ ве- 
ществахъ включеній жидкаго угольнаго анги
дрида — ГЖ. 1880, т. II, № 4—5, стр. 96 [отд. 
отт., 22 стр.].

23. Замѣчанія объ осадочныхъ образова- 
ніяхъ Европейской Россіи — ГЖ. 1880, т. IV, 
№ 11—12, стр. 242.

24. Мѣсторожденія ископаемыхъ на Уралѣ. 
Очеркъ мѣсторожд. полезн. ископ. въ Евро
пейской Россіи и на Уралѣ, С.-Пб. 1881. 1881.

25. Essai de 1’unification systematique des
procedes graphiques en geologie — CR. 2 sess. 
Congr. Geolog. a Bologne, 1882, p. 340 [отд. 
отт., 20 стр.]. 1882.

26. Изслѣдованія нѣкоторыхъ горныхъ 
породъ Олонецкаго края. Помѣщены въ соч. 
акад.Гельмерсена: „Geologische und physiko- 
geogr. Beobacht. im Olonezer Bergrevier—Beitr. 
z. Kenntn. d. Russ. R. 1882, p. 85, 108, 222 и 
друг.

27. Объ изелѣдованіи мѣсторожденій же- 
лѣзныхъ рудъ въ Донецкомъ бассейнѣ — Изв. 
Геолог. Комитета 1882, т. I.

28. Геологнческія наблюденія въ Кыштым- 
скомъ и Уфалейскомъ округахъ — Изв. Геолог.
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Комитета 1883, т. II, стр. 193 [отд. огт., 
23 стр.). 1883.

29. Замѣчанія о характерѣ дислокаціи по- 
родъ въ южной половинѣ Европейской Россіи— 
ГЖ. 1883, т. III, № 9, стр. 434.

30. Третичные осадки восточнаго склона 
Урала — Зап. Урал. ОЛЕ., т. VII, вып. 3, 1883, 
стр. 60.

31. Ein Hinweis auf das Vorkommen von 
permocarbonischen Schichten in Darwas — Зап. 
MO., 2 cep., 1883, T. XVIII, стр. 212.

32. О нахожденіи остатковъ клименій на
Уралѣ— Изв. Геолог. Комитета Г884, т. III, 
стр. 157. 1884.

33. Die fossilen Pteropoden am Ostabhange 
des Ural — Mem., VII ser., t. XXXII, livr. 1,
1884.

34. Петрографическія замѣтки—Изв. Гео
лог. Комитета 1884, т. III, стр. 263 и 321 [отд. 
отт., 18 стр.].

35. Геологическая карта восточнаго склона 
Урала, С.-Пб. 1884 (на 3-хт> листахъ).

36. Геологическія нзслѣдованія, произве- 
деиныя въ южномъ Уралѣ въ 1884 — Изв. 
Геолог. Комитета 1885, т. IV [отд. отт., 17 стр.].

1885.
37. Матеріалы для изученія способовъ 

петрографическихъ изслѣдованій, С.-Пб. 1885, 
46 стр.

38. О нахожденіи ископаемой древесной 
смолы въ Ровенскомъ уѣздѣ Волынской губ.— 
О новомъ выходѣ девонскихъ осадковъ въ 
Онежскомъ уѣздѣ, Архангельской губ. — Обна- 
жсніе третичныхъ породъ близъ г. Кургана 
Тобольской губ.—Изв. Геолог. Комитета 1885, 
№  10.

39. Общая геологическая карта Европей
ской Россіи, листъ 139. (Составлена сов- 
мѣстно съ Чсрнышевы мъ,  Мушкетовымъ 
и Краснонольскимъ.  Карп инскому при- 
иадлежитъ восточная часть листа). Объясненія 
къ картѣ составлены Карпинск им ъ и Чер-  
нышевымъ — Тр. Геолог. Комитета, т. III, 
№  2.

40. Орографическій очеркъ области 179 ли
ста Общей Геологической карты Россіи. (Со- 
ставленъ совмѣстно съ Чернышевымъ)  — 
Тр. Геолог. Комитета, т. III, № 2.

41. Замѣтка о нижнесилурійскихъ отложе-
ніяхъ Царства Польскаго — Изв. Геолог. Ко
митета 1886, т. V, стр. 509. 1886.

42. Памяти почетнаго члена Академіи 
Абиха—ЗапИАН., т. LIII, кн. 1, 1886, стр.5-8 .

43. Рецензія на сочиненіе И. В. Мушке- 
това „Туркестанъ“. (Совмѣстно съ Г. Д. Р о 
мановски мъ)—ЗапМО., 2 сер., т. XXII, 1886, 
стр. 351—356.

44. Zur Geologie des Gouvernements 
Pskow—Bull, de Г Acad. 1887, t. XXXI; MelPh- 
Ch., t. XII, p. 611—627.—О кембросилурійскихъ 
и нѣкоторыхъ другнхъ отложеніяхъ Псковской 
губерніи—ГЖ. 1887, т. II, № 5, стр. 261. 1887.

45. Ueber einige graphit- und granatfiih- 
rende metamorphische Gesteine des Urals — 
Bull, de l’Acad., t  XXXI, 1887, p. 483 — 495; 
MelPh-Ch., t. XII, p. 629—647.—О нѣкоторыхъ 
метаморфическихъ породахъ Урала—ГЖ. 1887, 
т. II, № 5, стр. 270.

46. Очеркъ физико-географическихъ усло- 
вій Европейской Россіи въ минувшіе геологи- 
ческіе періоды — Прил. къ LV т. ЗапИАН. 
1887, № 8, p. 1—36 — Uebersicht der physiko- 
geograph. Verhaltn. d. Europ. Russ, wahrend 
der geflossenen geolog. Perioden — Bcitr. z. 
Kennt. d. Russ. R , 3 Folge, II, 1888, 143 [1887, 
1—44, m. 12 Kart.].

47. Главнѣйшія типичныя горныя породы, 
заключающія жильныя мѣсторожденія золота 
въ Бсрезовскомъ горномъ округѣ. Эпидіоритъ 
съ р. Рыбной въ Енисейскомъ золотоносномъ 
округѣ — Изв. Геолог. Комитета 1887, стр. 475.

48. Рецензія на сочиненія Ѳ. Н. Ч ер ны 
шева: „Матеріалы къ изученію девонскихъ
отложеній Россіи" и „Фауна нижняго девона 
западкаго склона Урала". (Совмѣстно съ Г. Д. 
Романовскимъ и I. Лаг узе номъ)  — Зап. 
МО., 2 сер., т. XXIII, 1887, стр. 376—380.

49. Bemerkungen iiber die Regelmassigkeit
in dcr Gestalt und dem Bau der Continente — 
Bull, de Г Acad., t. XXXI, 1888, № 2, p. 157 — 
173; MelPh-Ch., t. XII, p .  717—741. 1888.

52. О правильности въ очертаніи, распре- 
дѣленіи и строеніи континентовъ — ГЖ. 1888, 
т. I, № 2, стр. 252.

51. Изслѣдованія г. Маргаритова  въ 
Приморской области — Изв. Геолог. Коми
тета, т. VII, 1888, стр. 349.

52. Ueber die Ammoneen der Artinsk-Stufe
und einige mit denselben verwandte carboni- 
schen Formen—Mem., VII ser., t. XXXVII, № 2, 
1889, 4«, I—VI 104 стр. 1889.

53. Геологическія изслѣдованія, произве
денный на Уралѣ въ 1888 г. — Изв. Геолог. 
Комитета, т. VIII, 1889, стр. 197 [отд. отт., 
18 стр.].

54. Zur Ammoneen - Fauna der Artinsk-
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Stufe — Bull, de Г Acad., t. XXXIV (II), № 1, 
1891, p. 139-154; MelGeolPal., t. I, 1891, p. 65.

1891.
55. Объ аммонеяхъ Артинскаго яруса и о 

нѣкоторыхъ сходныхъ съ ними каменноуголь- 
ныхъ формахъ (съ рис. въ текстѣ и 5 табл.) — 
ЗапМО., 2 сер., т. XXVII, 1891, стр. 15 — 208 
[отд. отт., 1890, 194 стр.].

56. О сѣверномъ продолженіи Ильмен- 
скихъ горъ и о ихъ геологическомъ строеніи — 
ЗапИАН., т. LXVI, 1891, прот., стр. 58.

57. О способѣ изслѣдованія плеохроиче- 
скихъ свойствъ минераловъ въ микроскопиче- 
скихъ препаратахъ — ТрПОЕ., т. XXI, вып. 1, 
1891, прот., стр. X.

58. Мѣсторождснія никкелевыхъ рудъ на 
Уралѣ (съ 5 табл.) — ГЖ. 1891, т. IV, № 10, 
стр. 52 [отд. отт., 50 стр.].

59. Ueber das Vorkommen untersilurischer
und cambrischen Ablagerungen in Gouvernc- 
ment Minsk — Bull, de l’Acad., t. XXXV (III), 
№ 1, 1892, p. 1—7; MelGP., t. I, livr. I, p. 139,- 
O нахожденіи нижнесилурійскихъ и кембрій- 
скихъ отложеній въ Минской губ. — ГЖ. 1892, 
т. I, № 2, стр. 299. 1892.

60. Горныя породы Канинскаго хребта — 
ЗапИАН.,T.LXVII, 1892, прил. №11, стр.42—57.

61. Рсцензія на сочиненіе А. Михаль- 
с к а г о : „Аммониты нижняго волжскаго яруса". 
(СовмЬстносъ I. И. Лагузеномъ,  Г. Д. Ро- 
мановскимъ и Ф. Шмидтомъ) — ЗапМО., 
2 сер., т. XXIX, 1892, стр. 253—256.

62. Геолоі ическая карта Европейской Рос- 
сіи. (Совместно съНикитинымь,  Черныше-  
вымъ,  Михальскимъ,  Соколовыми и др. 
съ объясн. запиской на 6 листахъ, 60 в. въ д.); 
Изд. Геолог. Комитета 1892.

63. О геологической картЬ Европейской
Россіи, изд. Геолог. Ком. — ЗапМО., 2 сер., 
т. XXX, 1893, стр. 435. 1893.

64. Объ общемъ характерѣ колсбаній зем
ной коры въ предѣлахъ Европейской Россіи — 
ИзвИАН. 1894, № 1, стр. 1—19. 1894.

65. Рецензія на сочиненіе I. И. Л а гу
зен  а: „Краткій учебникъ палеонтологіи. (Сов- 
мѣсгно съ Г. Д. Романовскимъ,  П. В. Ере- 
мѣевымъ,  Ф. Шмидтомъ,  И. Мушкето- 
вымъ и Ѳ. Н. Чернышевыми) — ЗапМО., 
2 сер., т. ХХХШ, 1895, стр. 68—70. 1895.

66. Sur Іе caractere general des mouve-
ments de Гёсогсс terrestre dans la Russie 
d’Europe — Ann. Geograph., Paris, 1896, №  20, 
p . 177—192. 1896.

67. О нахожденіи рода P r o l e c a n i t e s  
въ Азіи и о развитіи этого рода — ИзвИАН., 
т. IV, 1896, стр. 179—194.

68. О выпавшеми близъ Ивангорода градѣ 
со включеніями космическаго вещества — Изв. 
ИАН., т. V, № 2, 1896, стр. XIV—XVI.

69. Г. Добре  (некр.) — ibid., № 3, 1896, 
стр. XXV.

70. Замѣтка о нѣкоторыхъ горныхъ поро-
дахъПриморской и Амурской областей-Геолог. 
изслЬд. и развѣдочн. работы по линіи Сибир
ской ж. д., т. IV, 1897, стр. 85. 1897.

71. Versant oriental de l’Oural—Guide des 
excursions du Congres Geolog., St.-Petersb. 1897, 
t. V, p. 1 -1 4 .

72. Восточный склонъ Урала и его мине
ральный богатства — ВЗолотопром., Томскъ. 
1898*. 1898.

73. Объ остаткахъ сдестидъ и о новомъ
ихъ родѣ He l icopr ion  — ЗапИАН. Ф-МО., 
VIII сер., т. VIII, № 7, 1899, И  н- 67 стр., съ 
73 рис. въ текстѣ и 4 табл.; ЗапМО., 2 сер., 
т. XXXVI, стр. 361—477. 1899.

74. Excursion de l’Oural. De Ekatherine- 
bourg a Perm—CR. Congr. Geolog., St.-Petersb. 
1899, p. CCXLI—CCLX.

75. Ueber die Resten von Edestiden und 
die neue Gattung Helicoprion—ЗапМО., 2 cep., 
t . XXXVI, 1899, стр. 361—477.

76. Некрологъ П. В. Ер ем ѣсва—ЗапМО., 
2 сер., т. XXXVII, 1899, отд. II, стр. 5—16.

77. Некрологи: И. И. Редик ор цсва 
(стр. 59—60), А. Ѳ. Бычкова  (стр. 61), Ф. 
фонъ-Гауера (стр. 69 — 70), О. Марша 
(стр. 70), Н. В. Григо рьева  (стр. 75), В. А. 
Налнвкина  (стр. 75)—ibid., указанный стра
ницы.

78. О двойниковомъ поляризаторѣ — ibid., 
стр. 78—79.

79. Объ органическихъ остаткахъ изъ тен- 
такулитоваго горизонта въ Богословскомъ 
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Geolog. Intern., Paris. 1900, p. 238. 1900.

81. Коллекція породъ и минераловъ изъ

* Русскій текстъ предыдущей статьи, со 
сделанными редакцией измѣненіями: кеточ-
иымъ заглавіемъ и неудачными пропусками 
относительно состава мезозойскихъ и каменно- 
угольныхъ отложеній.
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82. Некрологи: Г. А. Радкевнча  (стр. 19),
К. И. Ѳаддѣева (стр. 35), А. А. Крылова 
(стр. 35), Ю. И. Эйхвальда (стр. 35—36), 
Ѳ. Н. Савченкова  (стр. 36), Н. М. Сибир
це в а (стр. 36) — ibid., указанный страницы.

83. О работахъ Туттона,  Мутмана и 
Линка надъ опред-Ьленной зависимостью 
между кристаллографическими признаками и 
молекулярными вѣсами аналогичныхъ соеди- 
неній — ibid., стр. 45—46.

84. Рѣчь объ участіи Горнаго Вѣдомства
въ геологическомъ изученіи Россіи — Описаніе 
празднованія 200-лЬтія Горнаго Вѣдомства, 
С.-Пб. 1901, стр. 58—77. 1 9 0 1 .

85. Замѣтка о сочиненіи Л. Бертенсона:  
„Лѣчебныя воды, грязи и морскія купанія въ 
Россіи и за границею" — ГЖ. 1901, т. II, № 5, 
стр. 226.

86. Некрологи: К. М. Ѳеофилактова 
(стр. 18), И. Тр ейдосевича  (стр. 18—19),
В. В. Хорошевскаго,  Линдштрема 
(стр. 38), Ѳ. П. Б русн и цы н а  (стр. 88—39),
К. С. Веселовскаго (стр. 55) — ЗапМО., 
2 сер., т. XXXIX, 1901—1902, отд. II, указан
ный страницы.

87. О пористомъ, лишенномъ кварца, 
такъ наз. письменномъ гранитѣ — ЗапМО., 
2 сер., т. XXXIX, 1901—1902, прот., стр. 23.

88. О распространеніи въ Ильменскихъ 
горахъ горныхъ породъ съ натріевыми пироксе- 
нами и о характерѣ этихъ минераловъ — ibid., 
стр. 40—42.

89. Замѣчаніе о номенклатурѣ нефели- 
новыхъ сіэнитовъ и о лейцитовомъ сіэнитѣ — 
ibid., стр. 52—54.

90. Памяти И. В. Мушкетова—ГЖ. 1902,
т .  I, № 2, стр. 203. " 1 9 0 2 .

91. О корундѣ, найденномъ близъ Те- 
чинскаго завода — ibid., стр. 58—59.

92. Дам уръ  (некр.) — ИзвИАН., V сер., 
т. XVII, 1902, стр. XVII; ЗапМО, 2 сер., т. XL, 
отд. II, стр. 77.

93. О снѣгѣ, градѣ и льдѣ и о заключаю
щихся въ нихъ включеніяхъ — ЗапМО., 2 сер., 
т. XL, 1902—1903, отд. II, стр. 16—21.

94. Некрологъ И. В. Мушкетова — ibid., 
стр. 23—29.

95. Некрологи: Ф. Ф. Р о з е н а  (стр. 59),
А. Н. Б ек етова  (стр. 78), Г. А. Траут- 
шольда (стр. 85), И. И. Лем берга  (стр. 85— 
86), Ф. Ю. Гебауера  (стр. 87—88), Г. Гот-

фейля (стр. 94) — ibid., указанныя стра
ницы.

96. Объ изслѣдованіяхъ B ru n h es ’a и 
D a v id ’а надъ опредѣленіемъ элементовъ зем
ного магнетизма въ нѣкоторыхъ мѣстахъ зем
ной поверхности въ давно минувшія времена— 
ibid., стр. 73—74.

97. О новыхъ литературныхъ и др. дан- 
ныхъ, касающихся остатковъ Helicoprion — 
ibid., стр. 94.

98. О нижнексмбрійскомъ рядѣ цефало-
нодъ Volborthella — ИзвИАН., V сер., т. XVIII, 
1903, № 4, стр. 147. 1903.

99. Некрологи: Н. А. Кулибина (стр. 23— 
24), А. Ю. Дитмара (стр. 25), К. И. Ли
сенко (стр. 27), Munier  Chaimas (стр. 27— 
28), В. В. Докучаева  (стр. 38—39)—ЗапМО., 
2 сер., т. XLI, 1903—1904, отд. II, указанныя 
страницы.

100. Ueber neocambrische Cephalopoden- 
gattung Volborthella — ibid., стр. 31—43.

101. Ueber eine merkwiirdige Grorudit- 
geschteine aus Transbaikalien— ibid., отд. II, 
стр. 65 — 115.

102. О присутствіи остатковъ рода Саш- 
podus  de  Коп. въ артинскихъ отложеніяхъ 
Россіи — ibid., стр. 32—38.

103. О замѣчательной такъ наз. гроруди- 
товой горной породѣ изъ Забайкальской 
области—ИзвИАН., т. XIX, № 2, 1903, стр. 1— 
32.

104. Некрологъ К. фонъ-Циттеля—Изв. 
ИАН., V сер., т. XX, 1904, стр. I—II; ЗапМО., 
2 сер., т. XLII, 1904—1905, отд. II, стр. 1—2.

1904.
105. Э. Мертенсъ (некр.) — ИзвИАН., 

V сер., т. XXI, 1904, стр. И.
106. Некрологи: С. Г. Войслава  (стр. 15— 

16), проф. Фу ке  (стр. 24—25), Н. В. Лат 
ки на (стр. 25), Джемелларо (стр. 37—38), 
Р. А. Пре ндел я  (стр. 47—48), Рено  (стр. 56— 
57), Н. М. М артьян ова  (стр. 65 — 66), 
К. И. фонъ - Мер клина (стр. 66—69) — Зап. 
МО., 2 сер., т. XLII, 1904—1905, отд. II, ука
занный страницы.

107. О пироморфитѣ изъ Хіонинскаго 
пріиска на Уралѣ — ibid., стр. 20—21.

108. О бруситѣ изъ окрестностей города 
Шуши на Кавказѣ — ibid., стр. 21—23.

109. О халцедонахъ съ Черноморскаго по
бережья Кавказа — ibid., стр. 29—37.

НО. О коллекціи горныхъ породъ и мине
раловъ съ Кавказа — ibid., стр. 44—46.
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111. Объ изслѣдованіяхъ Рам за я  надъ 
эманаціей радія — ibid., стр. 59.

112. Некрологи: барона Ф. фонъ-Рихт-
гоф ен а  (стр. 31), проф. Э. Коген а  (стр. 31— 
32), А. Р. Ферхм ина  (стр. 32) — ЗапМО., 
2 сер., т. XLIH, 1905, отд. II, указанныя стра
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113. О трохилискахъ (die Trochilisken) — 
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І—ѴІІІ-+1—85 + 87—160+-161—166 стр. 1906.
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VI сер., 1907, № 4, стр. 83—90; ЗапМО., 2 сер., 
т. XLV, отд. II, стр. 12—14. 1907.

116. М. Б е р т р а н ъ  (некр.) — ibid., № 5, 
стр. 112; ЗапМО., 2 сер., т. XLV, отд. II, 
стр. 17—19.

117. О результатахъ нѣкоторыхъ буро- 
выхъ работъ ві) бассейнѣ Припети—ibid., № 9, 
стр. 243.

118. Д-ръ Э. Мойсисовичъ-фонъ-Мойс- 
вар'ь (некр.) — ibid., № 17, стр. 733—734; 
ЗапМО., 2 сер., т. XLV, отд. II, стр. 31.

119. Некрологи: Д. И. Менделѣева 
(стр. 9—11), Н. А. Меншуткина (стр. 9—11), 
проф. Муасана (стр. 14), К. А. Шишков- 
скаго (стр. 14), К. Клейна (стр. 30), К. Гриз- 
баха  (стр. 31), проф. Ш ел ьв и н а  (стр. 31), 
проф. Майера-Эймара (стр. 32), В. В. Бека 
(стр. 36—37) — ЗапМО., 2 сер., т. XLV, 1907, 
отд. II, указанныя страницы.

120. О вулканичеекомъ пескѣ, выпавшемъ
въ Камчаткѣ — ИзвИАН., VI сер., 1908, № 5, 
стр. 429. 1908.

121. Ф. Б. Шми дтъ  (некр.)—ibid., № 18, 
стр. 1287—1294.

122. Рѣчь о взаимныхъ отношеніяхъ гео- 
логическихъ изслѣдованій и развѣдокъ въ Евр. 
Россіи — Тр. I Съѣзда дѣятелей по практ. геол. 
и разв. дѣлу, С.-Пб. 1908, стр. XLII.

123. Мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ въ 
Алапаевскомъ Гориомъ округѣ, С.-Пб. 1908, 
1—24 стр., 4°.

124. Некрологи: Н. А. Ден ис ова
(стр. 1—2), Ч. В. Панцерж инскаго  (стр. 14), 
Ф. Пе ца  (стр. 34 — 35), А. Л а п п ар ан а  
(стр. 35), Н. Дельгадо  (стр. 35—36), А. Год-

р и (стр. 47—49) — ЗапМО., 2 сер., т. XLVI, 
1908, отд. II, указанныя страницы.

125. Einige problematische Fossilien aus 
Japan — ibid., стр. 257—272.

126. Гарри Сили (Силой) (некр.)— Изв. 
ИАН., VI сер., 1909, № 5, стр. 321 -  322. 1909.

127. О нѣкоторыхъ проблематическихъ 
органическихъ остаткахъ Японіи — ИзвИАН., 
VI сер., 1909, № 15, стр. 1045—1056.

128. Некрологи: Э. Э. Клепша (стр. 32), 
Г. Г. Леб едева  (стр. 32), Н. П. Версилова 
(стр. 33), А. Б р ж е зин а  (стр. 34) — ЗапМО., 
2 сер., т. XLVII, 1909, указанныя страницы.

129. О мезозойскихъ угленосныхъ отложе- 
ніяхъ восточнаго склона Урала — ГЖ. 1909, 
т. III, стр. 53—85.

130. Замѣтка о трохилискахъ изъ штата 
Огайо — ibid., стр. 24.

131.0 проблематическихъ образованіяхъ въ 
угленосныхъ отложеніяхъ Washington County 
въ штатѣ Огайо — ibid., стр. 28.

132. В. И. Мёллеръ (некр.) — ИзвИАН.,
VI сер., 1910, № 14, стр. 1063—1068. 1910.

133. Замѣчанія о Helicoprion и о другихъ 
едестидахъ — ИзвИАН. 1911, стр. 1105. 1911.

134. О породахъ, пройденныхъ глубокой 
буровой скважиной въ Таганрогѣ — Изв. Гео
лог. Комитета, т. XXX, 1911, прил. прот. 35.

135. Некрологи: В. И. Мёллера (стр. 
15 — 17), А. X. С тевен а  (стр. 17), Н. Д. Ко- 
цовскаго (стр. 19)—ЗапМО., 2 сер., т. XLVIII, 
1912.

136. Некрологи: А. А. Износкова
(стр 14), I. Н. Л агузена  (15), Вантъ-Гоффа 
(стр. 17), И. А. А нтипова  (стр. 21), В. Ды- 
бовскаго (стр. 22), А. А. Демина  (стр. 24), 
К. Ф. Р у гевич а  (стр. 25), Michel -Levy 
(стр. 26), R u p e r t  Jo n es  (стр. 27), Н. Н. Бе
кетова (стр. 32) — ЗапМО., 2 сер., т. XLIX, 
1912, указанныя страницы.

137. Carte geologique intemationale de 
l’Europe, Berlin. 1903—1913. (Общая редакція 
русской части карты и участіе въ составленіи 
листовъ Dill, DIV, Е III, ЕІѴ, F II, G II, GUI).

138. On the Helicoprion and other Edesti-
dae — ЗапМО., 2 cep., t . XLIX, 1912, стр. 64— 
94. 1912.

139. Мѣсторожденія ископаемаго угля на 
восточномъ Уралѣ. Очеркъ мѣсторожденій 
ископаемыхъ углей Россіи. Изд. Геолог. Коми
тета, 8°, С.-Пб. 1913, гл. VI, стр. 271—333.

1913.
139. The Cool-Fields of the Eastern Slope

3 1 8



В. О.  К л ю ч е в с к і й .

of Ural. The Cool Resources of the World. To
ronto, Canada. 1913.

140. Ѳ. H. Черныше въ  (искр.) — Изв. 
ИАН. 1914, №3, стр.167—184(съпортр.). 1914.

141. Эдуардъ З ю сс ь  (некр.) — ИАН., 
1914, стр. 661—666.

Краткія біографическія данныя о К. опуб
ликованы въ „Матеріалахъ для исторіи научной 
и прикладной дЬятельности въ Россіи по зооло- 
гіи“, собранныхъ Анат. Богдановымъ.  Изд. 
Имя. Общ. Люб. Ест., Антр. и Этногр., Москва, 
т. II, 1889, листъ 14; въ Отчетѣ Имп. Русскаго 
Географическаго Общества за 1892 г.; въ 
Энциклопедическомъ Словарѣ Брокгауза  и 
Ефрона,  т. XIV (№ 28), стр. 585 и въ Большой 
Энциклопедіи, изд. подъ ред. Южакова,  т. X, 
1902, стр. 569.

Портретъ К. помѣщенъ въ упомянутыхъ 
Матеріалахъ для исторіи зоологіи въ Россіи, 
табл. XXIII.

КЛЮЧЕВСКІЙ, Вас илій О сипо- 
вичъ; родился 16 января 1841 г.* въ 
Пензенской губерніи и былъ сыномъ 
священника; учился въ Пензенской 
Духовной Семинаріи, а затѣмъ въ 
Московскомъ Университетѣ, по Исто- 
рико - Филологическому Факультету, 
курсъ котораго окончилъ въ 1865 году, 
послѣ чего преподавалъ исторію 
въ Московскомъ Александровскомъ 
Военномъ Училищѣ (1867—1873 гг.); 
получивъ степень магистра (1872 г.) и 
доктора (1882 г.) Русской исторіи, К. 
былъ профессоромъ Русской исторіи 
въ Московской Духовной Академіи 
(1871 — 1906 гг.) и въ Московскомъ 
Университетѣ (съ 5 декабря 1879 по 
1911 г.); кромѣ того, читалъ лекціи 
въ 1872— 1888 гг. на Высшихъ Жен- 
скихъ Курсахъ В. И. Гсрье, а по за- 
крытіи ихъ участвовалъ въ организа- 
ціи публичныхъ лекцій, предпринятой 
Московскими профессорами.

Избранный въ 1889 г. (29 декабря)

* По другимъ источникамъ — 23 января 
1842 года.

членомъ-корреспондентомъ Имп. Ака
деміи Наукъ по Разряду историко- 
политическихъ наукъ, К. 7 октября 
1900 г. избранъ былъ ординарнымъ 
академикомъ Имп. Академіи Наукъ, 
сверхъ штата, по исторіи и древно- 
стямъ Русскимъ. К. состоялъ Предсѣ- 
дателемъ Имп. Общества Исторіи и 
Древностей Россійскихъ при Москов
скомъ Университетѣ. Скончался 12мая 
1911 г. въ Москвѣ, гдѣ и погребенъ 
въ Донскомъ монастырѣ.

1. Сказанія иностранцевъ о Московскомъ 
государстве. Разсужденіе студента Василія 
Ключевскаго,  писанное для полученія сте
пени кандидата по Историко-Филологическому 
Факультету — М. Унив. Изв. 1865 — 1866 г., 
№ 7—9, стр. 1—264 [отд. отт., М. 1866]. 1865.

2. Хозяйственная деятельность Соловец-
каго монастыря въ Бѣломорскомъ к рак — М. 
Унив. Изв. 1866—1867 г., № 7, стр. 541—574; 
[отд. отт.]; Опыты и изслѣдованія В. Клю
чевскаго,  М. 1912, стр. 1 — 36. 1866.

3. Новыя изслѣдованія по исторіи древне-
русскихъ монастырей. Рец. на сочикеніе В. С. 
Иконникова:  „Изслѣдованія о главныхъ на- 
правленіяхъ въ наукѣ Русской исторіи въ 
связи съ ходомъ образованности. Часть I. Влі- 
яніе Византійской и южно-русской образован
ности. Реформа" — ПО. 1869 г., № 10, стр. 
439 — 469; № 12, стр. 737 — 759. 1869.

4. Церковь по отношенію къ умственному
развитію древней Руси. Рец. на сочиненіе 
А. Щ апова:  „Соціально-педагогическія усло- 
вія умственнаго развитія Русскаго народа" — 
ПО. 1870 г., № 2, стр. 307—337. 1870.

5. Рукописная библіотека В. М. Ундоль- 
скаго. Рец. на книгу: „Славяно-русскія руко
писи В. М. Ундольскаго" — ПО. 1870 г., 
№ 5, стр. 872 — 894.

6. Образцовые писатели русскихъ житій 
въ XV в. — ПО. 1870 г., № 8, стр. 178 — 210, 
№ 9, стр. 228 — 253 и № 10, стр. 479— 503.

7. Древнерусскія житія святыхъ, какъ
историческій источникъ. Изслѣдованіе. Изда- 
ніе К. Солдатенкова,  М. 1871. 1871.

8. Русская церковно-историческая литера
тура. Рец. на сочиненіе М. И. Горчакова:- 
„О земельныхъ владѣніяхъ Всероссійскихъ ми- 
трополитовъ, патріарховъ и Св. Синода (988 —

3 1 9



В. О.  К л ю ч е в с к і й .

1738 гг.)"—ПО. 1871 г., № 9, стр. 328-340 и 
№11,  стр. 709 — 728.

9. Псковскіе споры. I. Русское церковное
общество въ XV вѣкѣ. II. Псковское церковное 
общество въ XV вѣкѣ — ПО. 1872 г., № 9, 
стр. 283 — 307; III. Споръ съ Владыкой. IV. 
Споръ съ Латинами — ПО. 1872 г., № 10, 
стр. 466 — 491; V. Богословскій споръ. VI. Ли
тературная полемика — ПО. 1872 г., № 12, 
стр. 409 — 741; Опыты и изслѣдованія Клю- 
чсвскаго,  М. 1912, стр. 37 — 122. 1872.

10. Аллилуіа и отецъ Пафнутій — 
СовремИ. 1872, № 75.

11. Отзывъ о сочиненіи М. И. Горча
кова:  „О земельныхъ владѣніяхъ Всероссій- 
скихъ митрополитовъ, патріарховъ и Св. Си- 
нода“—Отч. XV нагр. гр. Уварова  въ1872 г.— 
ЗапИАН, т. XXI, кн. 1, С.-Пб. 1872, стр. 1 3 0 - 
134 (сокращенно) и въ отд. изданіи Отчета,
С.-Пб. 1874, стр. 91—125 [отд. отт., С.-Пб. 
1873]. Ср. С.-Пб. Вѣд. 1872 г., № 298.

12. Отзывъ о сочиненіи Th. v. Bernha rdi :  
„Geschichte Russlands und des europaischen Po- 
litik in den Jahren 1814—1831.“ — Historische 
Zeitschrift von Sybel (XVIII Jahrg., 1876), 
XXXVI Band, Miinchen. 1876, S. 648—670. 1876.

13. Новый трудъ по церковному праву.Рец. 
на сочиненіс Н. Суворова:  „О церковныхъ 
наказаніяхъ. Опытъ изслѣдованія по церков
ному праву"—ПО. 1877 г., № 5, стр. 173—182.

1877.
14. Предисловіе (стр. 3—18) къ „Сказанію

о чудесахъ Владимірской иконы Божіей Ма
тери", изд. Общ. Люб. Древн. Письм., XXX, 
С.-Пб. 1872. ~ 1878.

15. Крѣпостной вопросъ наканунѣ законо-
дательнаго его возбужденія. Рец. на „Сочине- 
нія Ю. Ѳ. Самарина.  Томъ второй: Кресть
янское дѣло до Высочайшаго рескрипта 10-го 
ноября 1857 года" — Критич. Обозр. 1879 г., 
№  3, стр. 1 — 13. 1879.

16. Отзывъ о сочиненіи С. Смирнова:  
„Исторія Московской Духовной Академіи до 
ея преобразованія (1814—1870гг.)“—ПО.1879, 
№  4, стр. 802 — 825.

17. Предисловіе (стр. V — XLIV) къ „Жи- 
тію преподобнаго Филиппа Иранскаго", Изд. 
Общ. Любит, древней письм. XLVI, С.-Пб. 
1879.

18. Г. Рам б о — историкъ Россіи. Рец. на 
сочиненіе Alfred Ram baud: „Histoire de la 
Russie depuis les origines jusqu’a Гаппёе 
1877“—Критич. Обозр. 1879, № 10, стр. 1—10.

19. Сергѣй Михайловичъ Соловьевъ  
(•)• 4 окт. 1879 г.) — Рѣчь и отчетъ Имп. Мос- 
ковскаго Университета 12 янв. 1880 г. 1880.

20. Рѣчь, произнесенная въ торжествен- 
номъ собраніи Московскаго Университета 
6-го іюня (1880 г.), въ день открытія памят
ника Пушкину — РМ. 1880 г., № 6, стр. 20 — 
27. Перепечатана въ сборникѣ Ѳ. Б у л г а 
кова): Вѣнокъ на памятникъ Пушкину, С.-Пб. 
1880, стр. 271—278.

21. Боярская Дума древней Руси. Опытъ 
исторіи правительственнаго учрежденія въ 
связи съ исторіей общества — РМ. 1880, № 1, 
стр. 40 — 76; № 3, стр. 45—74; № 4, стр. 1 — 
37; № 10, стр. 64 — 95; № И , стр. 126 — 154; 
1881 г., № 3, стр. 245 — 272; № 6, стр. 184 — 
230; № 8, стр. 280 — 322 ; № 9, стр. 228—271; 
№ 10, стр. 148 — 192; № 11, стр. 80—113. 
Отд. отт., М. 1881.

Изд. 1-е, М. 1882; изд. 2-е, М. 1883; изд. 
3-е, М. 1902; изд. 4-е, М. 1909.

22. Русская исторія (древняя и новая).
Литограф, лекціи, читанный въ 1882 — 83 г., 
М., 40. 1883.

23. Русскій рубль XVI — XVIII в. въ его
отношеніи къ нынѣшнему. Опытъ опредѣленія 
мѣновой стоимости стариннаго рубля по хлѣб- 
нымъ цѣнамъ — ЧтОИДр. 1884, кн. 1, стр. 
1—72; [отд. отт., М. 1884, 72 стр.]; Опыты 
и изслѣдованія В. Ключевскаго,  М. 1912, 
стр. 123—211. 1884.

24. ' Происхожденіе крѣпостного права въ
Россіи. I — II — РМ. 1885 г., № 8, стр. 1 — 36; 
III — ibid., № 10, стр. 1 —46; Опыты и изслѣдо
ванія В. Ключевскаго ,  М. 1912, стр. 212 — 
310. 1885.

25. Подушная подать и отмѣна холопства 
въ Россіи. I. Первая ревизія — РМ. 1886 г., 
№ 5, стр. 106—122; II. Церковь и холопство— 
ibid., № 7, стр. 1—19; III. Холопы-сродники — 
ibid., № 9, стр. 72—87; IV. Задворные люди— 
ibid., № 10, стр. 1—20; Опыты и изслѣдованія
В. Ключевскаго,  М. 1912, стр. 311 — 416.

1886.
26. Московское Государство по описаніямъ 

иностранцевъ XV — XVII вѣковъ. Изданіе Об
щества распространенія полезныхъ книгъ, М.
1886.

27. Чья земля подъ городскими рядами
на Красной площади? — РВѢд. 1887, № 125 
[отд. отт., М. 1887, 8", 12 стр.]. 1887.

28. Евгеній О нѣгинъ  и его предки. Рѣчь 
въ засѣданіи Общества Любителей Россійской
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Словесности 1-го февраля 1887 — РМ. 1887, 
№  2, стр. 291 — 306.

29. Рѣчь на засѣданіи Императорскаго 
Московскаго Археологическаго Общества 
15 ноября 1886, посвященномъ памяти С. А. 
Усова, М. 1887, стр. 12 — 17.

30. Содѣйствіе церкви успѣхамъ Русскаго 
гражданскаго права и порядка. Рѣчь на пуб- 
личномъ актѣ Московской Духовной Академіи. 
1-го октября 1888 г.—Твор. Св. Отцовъ 1888 г., 
IV, стр. 5—36 [отд. отт., М. 1888, 32 стр.]. 1888.

31. По поводу замѣтки П. Д. Голохва
стова обіі историческомъ значеніи слова 
„кормленіе". Письмо къ издателю — РАрх. 
1889 г., кн. II, стр. 138. (Отвѣгь Голохва
с т о в а — ibid., 1890 г., кн. II, стр. 209). 1889.

32. Отзывъ объ изслѣдованіи С. Ѳ. Пла
тонова:  „Древне-русскія сказанія и повѣсти о 
смутномъ времени XVII вѣка, какъ истори- 
ческій источникъ“—Отч. XXXI нагр. гр. У в а 
рова, ЗапИАН, т. LXIII, кн. 2, С.-Пб. 1890, 
стр. 53—66 [отд. отт., С.-Пб. 1890, 14 стр.].

33. Составь представительства въ Зем-
скихъ Соборахъ въ древней Руси. (Посвя
щается Б. Н.Чичерину).  І.Соборъ 1566года— 
РМ. 1890 г., № 1, стр. 141 — 178; И. Соборъ 
1598 года— ibid., 1891 г., № 1, стр. 132 — 
147; III. Происхожденіе земскихъ соборовъ — 
ibid., 1892 г., № 1, стр. 140 —172. Поправка— 
ibid., № 2, стр. 221—222; I—III гл. — Опыты 
и изслѣдованія В. Ключевскаго,  М. 1912, 
стр. 417— 551. 1890.

34. Грусть. (Памяти Лермо нтова)—РМ.
1891, № 7. 1891.

35. Добрые люди древней Руси. Публич
ная лекція, читанная въ пользу пострадавшихъ 
отъ неурожая—БогослВ. 1892 г., № 1, стр. 77— 
96 [отд. отт., Сергіевъ Посадъ. 1892 г., 20 стр.]. 
Изд. 2-е, съ рис., М. 1896, 32 стр. Изд. 3-е, 
М. 1902, 31 стр. Изд. 4-е, М. 1907. 1892.

36. Значеніе преподобнаго Сергія Радо- 
нежскаго для Русскаго народа и государства. 
Рѣчь, произнесенная въ торжественномъ со- 
браніи Московской Духовной Академіи 26-го 
сентября 1892 г. въ память преподобнаго Сер
гія—БогослВ. 1892, № 11, стр. 1—15. То же подъ 
заглавіемъ: Благодатный воспитатель Русскаго 
народнаго духа—Троицкій Цвѣтокъ, № 9,1892. 
32 стр. Изд. 2-е — ibid., 1899, 32 стр.

37. И. Н. Бол ти нъ  (6-го октября 
1792 г.) — РМ. 1892, № 11, стр. 107 — 130.

38. Отзывъ о сочиненіи Н. Д. Чечу
лина:  „Города Московскаго государства въ

XVI вѣкѣ“ — Отч. XXXIII нагр. гр. Уварова,
С.-Пб. 1892, стр. 276 — 315 [отд. отт., С.-Пб. 
1892, 40 стр.].

39. Два воспитанія. Публичная лекція,
читанная 1-го февраля 1893 г. въ пользу Мос
ковскаго Комитета Грамотности — РМ. 1893, 
№  3, стр. 79—99. То же — въ пользу воскрес- 
ныхъ школъ. Изд. редакціи РМ., М. 1894, 
стр. 34—64. 1893.

40. Воспоминанія о Н. И. Новиковѣ и
его времени. (Чит. 13-го ноября 1894 г.). — РМ. 
1895, № 1, стр. 38—60. 1894.

41. Памяти въ Бозѣ почившаго Государя 
Императора Ал ександра  III — ЧтОИДр. 
1894, кн. 4, стр. 1—7 [отд. отт., М. 1894].

42. С.М. Соловьевъ,  какъ преподаватель. 
(Читано въ засѣданіи Историческаго Общества 
при Московскомъ Университетѣ 4-го октября
1895 года, въ годовщину смерти Т. Н. Гранов-
скаго и С. М. Соловьева).  Изд. Историче
скаго Общества при Московскомъ Универси
тетѣ, годъ I, стр. 184 — 194 (То же въ книгѣ: 
Воспоминанія о студенческой жизни. Изданіе 
Общества распространенія полезныхъ книгъ, 
М. 1899, стр. 3 — 20). 1895.

43. Недоросль Фонъ-Визина. (Опытъ ис
торическаго объясненія учебной пьесы) — 
Иск. и Наука 1896, № 1, стр. 5 — 26. 1896.

44. Императрица Е катер и на  II. 1796 —
1896 — РМ. 1896, № 11, стр. 130 — 177.

45. Западное вліяніе въ Россіи XVII вѣка.
Историко-психологическій очеркъ—Вопр. Фил. 
Псих. 1897, кн. 36, стр. 137 — 155; кн. 38, 
стр. 535—558; кн. 39, стр. 760 — 800 [отд. отт., 
М. 1897, 87 стр.]. 1897.

46. Пособіе для подготовленія къ полу- 
курсовому испытанію по русской исторіи. Со
ставлено по лекціямъ. Литограф. М. 1897, 8°.

47. Смѣна: Боярство и дворянство — РМ.
1899, №  1, стр. 200 — 221. 1899.

48. Краткое пособіе по Русской исторіи. 
Частное изданіе для слушателей автора, М. 
1899; изд. 2-е, М. 1900; изд. 3-е, М. 1903; изд.
4-е, М. 1905; изд. 5-е, М. 1906; изд. 6-е, М. 
1908; изд. 7-е, Владиміръ губ. 1909.

49. О Судебникѣ царя Ѳедора Ивановича
1689 г. — Сб. Моек. Гл. Арх. МИД., вып. 7, 
М. 1900, стр. VI—XIX [отд. отт., М. 1900, стр. 
XXV—XXXVIII]. 1900.

50. Петръ Великій среди своихъ сотруд-
никовъ. Очеркъ—Ж. для всѣхъ 1901 г., стр. 53— 
72, 322 — 334 и 446 — 454 [отд. изд., С.-Пб. 
1902, 43 стр.]. 1901.
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51. Отзывъ о сочиненіи Н. А. Рожкова:  
„Сельское хозяйство Московской Руси въ 
XVI вѣкѣ“ — Отч. ХЫѴ нагр. гр. Уварова,  
С.-Пб. 1904, стр. 19 — 37, ЗапИАН. И-ФО., 
т. VI, № 7 [отд. отт., С.-Пб. 1904,19 стр]. 1902.

52. А. Л. О рдинъ-Н ащ окинъ ,  Москов-
скій государственный человѣкъ XVII вѣка — 
НС. 1904, кн. 3, стр. 121 — 138. 1904.

53. Памяти С. М. Соловьева  (f 4-го ок
тября 1879)—НС. 1904 г., кн. 8, стр. 117—132.

54. Курсъ Русской исторіи. Ч. І-я, М. 1904; 
иэд. 2-е, М. 1906; изд. 3-е, М. 1908; изд. 4-е, 
М. 1911.

55. Москва и ея князья въ удѣльные 
вѣка — Ж. для всѣхъ 1905, стр. 34 — 38. 1905.

56. Памяти Т. Н. Г ран ов скаго  — РВѢд. 
1905, № 263.

57. Курсъ Русской исторіи. Ч. 2-я, М. 1906;
изд. 2-е, М. 1908; изд. 3-е, М. 1912. 1906.

58. Новая Россія и прологъ ея исторіи —
РМ. 1907 г., № 1, стр. 1 — 18. 1907.

59. Памяти Г. Б. Іоллоса — РВѢд. 1907, 
№ 61.

60. Русская исторія. Т. I — II. (Изд. слуша
телей, М. 1907, 8°); т. Ill, М. 1907, 8».

61. Курсъ Русской исторіи. Ч. 3-я, М.
1908. 1908.

62. Русское общество въ минуту смерти 
Петра Великаго—РМ. 1909, № 1, стр. 1—32.

1909.
63. Курсъ Русской исторіи. Ч. 4-я, М. 1910.

1910.
64. Опыты и изслѣдованія. I. Хозяйствен

ная дѣятельность Соловецкаго монастыря въ 
Бѣломорскомъ краѣ. II. Псковскіе споры.
III. Русскій рубль XVI — XVIII вв. въ его отно- 
шеніи къ нынѣшнему. IV. Происхожденіе крѣ- 
постного права въ Россіи. V. Подушная подать 
и отмѣна холопства въ Россіи. VI. Составъ 
представительства на земскихъ соборахъ Древ
ней Руси, М. 1912, 80, 551-t-XXIV стр. 1912.

65. Исторія сословій въ Россіи. Курсъ,
читанный въ Московскомъ Университетѣ въ 
1886 г., М. 1913. 1913.

66. Очерки и рѣчи. Второй сборникъ ста
тей, М. 1913.

О Ключевскомъ см.: 1) Сборникъ ста
тей, посвященныхъ В. О. Ключевскому его 
учениками, друзьями и почитателями ко дню 
30-лѣтія его профессорской дѣятельности въ Мо
сковскомъ Университетѣ (5 декабря 1879—5 де
кабря 1909 года). Съ тремя портретами В. О. 
Ключевскаго,  исполненными фототипіей и

геліогравюрой, и приложеніемъ списка трудовъ 
его. Чистая выручка съ изданія поступитъ на 
стипсндію имени В. О. Ключевскаго  при Мо
сковскомъ Университетѣ, М. 1909 ; 2) С. Вен- 
геровъ,  Источники словаря Русскихъ писате
лей, т. III; 3) Словарь членовъ Общества Лю
бителей Россійской Словесности при Москов
скомъ Университетѣ 1811 — 1911, стр. 140; 
4) А. С. Л ап п о -Д ани л ев ск ій ,  Памяти В. О. 
Ключевскаго  — BE. 1911, августъ; 5) Его-же, 
некрологъ—ИзвИАН. 1911; 6) Его-же, Истори- 
ческіе взгляды В. О. Ключевскаго ,  С.-Пб. 
1911; 7) Извѣстія Общества Славянской куль
туры, т. I, кн. 1, М. 1912; 8) ЧтОИДР. 1914, кн. 1.

КОВАЛЕВСКІЙ, А л ек сан дръ  
О нуф ріевичъ; родился въ имѣніи 
Ворковѣ, Динабургскаго уѣзда Витеб
ской губерніи, 7 ноября 1840 г.; 
воспитывался въ домѣ родителей, а 
потомъ поступилъ въ Корпусъ Инже- 
неровъ Путей Сообщенія, откуда пе- 
решелъ въ С.-Петербургскій Универ- 
ситетъ на Физико - Математическій 
Факультетъ. Увлекаясь еще на школь
ной скамьѣ занятіями по химіи, К., 
послѣ окончанія курса въ Универси
тетѣ (въ 1863 г.) и непродожительныхъ 
занятій частными уроками у Члена 
Военнаго Совѣта И. Д. Я кобсона, 
уѣхалъ за границу для дальнѣйшаго 
образованія въ германскихъ универ- 
ситетахъ. Оставивъ занятія химіею, 
онъ перешелъ къ морфологіи живот- 
ныхъ, работая сначала въ Тюбингенѣ 
подъ руководствомъ Л ей ди га , а за- 
тѣмъ въ Неаполѣ. Вернувшись на ро
дину, К. защитилъ 20 декабря 1865 г. 
магистерскую диссертацію, „Исторія 
развитія ланцетника (Amphioxus Іап- 
ceolatus)", а уже въ слѣдующемъ году 
издалъ въ „Запискахъ Имп. Академіи 
Наукъ“ свои знаменитыя работы о 
развитіи асцидій. Получивъ первона
чально мѣсто консерватора при Зоо- 
логическомъ Кабинетѣ С.-Петербург- 
скаго Университета, онъ вскорѣ былъ
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утвержденъ въ званіи приватъ-до- 
цента, — 25 октября 1866 г., а послѣ 
защиты докторской диссертаціи и 
почти годовой ученой командировки 
за границу, былъ назначенъ, 17 фев
раля 1868 года, экстраординарнымъ 
профессоромъ въ Казанскій Универ
ситетъ, откуда черезъ годь, 1 марта 
1869 г., перешелъ въ Университетъ Св. 
Владиміра, согласно избранію Со- 
вѣта этого Университета, но не долго 
оставался и здѣсь, будучи 3 ноября 
1873 г. перемѣщенъ въ Новороссійскій 
Университетъ. Какъ представитель 
этого Университета, К. въ 1879—80 г. 
былъ на VI Съѣздѣ Русскихъ Естество
испытателей и Врачей, а въ 1884 г.— 
на 50-лѣтнемъ юбилеѣ Университета 
Св. Владиміра. Будучи избранъ, 24 
марта 1890 г., ординарнымъ академи- 
комъ позоологіи, К. оставилъ Одессу и 
переѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ въ слѣ- 
дующемъ году занялъ каѳедру въ 
Университетѣ по зоологіи, сравнитель
ной анатоміи и физіологіи. З а  вы
слугою 30 лѣтъ по учебной части, К. 
съ 1894 г., имѣя званіе заслуженнаго 
профессора, читалъ лекціи уже без- 
платно. Въ 1896 г., по назначенію Ми
нистра Народнаго Просвѣщенія, онъ 
былъ Предсѣдателемъ Физико-Мате
матической испытательной комиссіи 
при С.-Петербургскомъ Университетѣ.

Для своихъ научныхъ работъ А. О. 
К. совершалъ многократныя поѣздки 
не только по Европѣ, но и въ Аф
рику. Такъ, еще изъ Кіева онъ 
отправился въ Алжиръ, для изученія 
исторіи развитія брахіоподъ, съ 21 
марта 1870 по 28 іюля 1871 г. Будучи 
профессоромъ Новороссійскаго Уни
верситета, онъ былъ за границею въ 
1881 — 1882 и 1889— 1890 г.г. — въ 
Неаполѣ, гдѣ собралъ большую кол-

лекцію, касавшуюся вопроса объ из- 
слѣдованіи органовъ выдѣленія у без- 
позвоночныхъ животныхъ.

Для дальнѣйшихъ научныхъ изы- 
сканій по тому же вопросу К., тогда уже 
академикъ, болѣе половины 1891 года 
(январь—сентябрь) провелъ на бере- 
гахъ Чернаго моря, въ Херсонской и 
Таврической губерніяхъ, и пять мѣся- 
цевъ въ 1893 г. въ Крыму и на Кавказѣ, 
гдѣ изучалъ, главнымъ образомъ, пред
ставителей паукообразныхъ (фаланги, 
скорпіоны, тарантулы). Въ слѣду- 
ющемъ, 1894 году онъ снова былъ на 
Кавказѣ и принималъ, по порученію 
Министерства Земледѣлія, участіе въ 
засѣданіяхъ Крымскаго и Кавказскаго 
Филоксерныхъ Комитетовъ; въ 1895 г. 
два мѣсяца провелъ въ Виллафранкѣ, 
работая на зоологической станціи 
проф. А. К ор отн ев а  для наблюденія 
надъ лимфатической системой рако- 
образныхъ, моллюсковъ и туникатъ. 
Созданіе Севастопольской Біологи- 
ческой Станціи является почти все- 
цѣло результатомъ трудовъ К ова- 
л евск аго . Еще въ 1892 г. онъ озна
комился съ устройствомъ нѣкоторыхъ 
біологическихъ станцій Сѣверной Ев
ропы, на берегахъ Атлантическаго 
океана. Постройка зданія Севасто
польской Станціи шла подъ непосред- 
ственнымъ его наблюденіемъ; еже
годно, начиная съ 1896 г., онъ часть 
времени проводилъ въ Крыму, работая 
въ созданной имъ Станціи и съ 1 января 
1898 г. былъ избранъ АкадеміеюНаукъ 
ея Директоромъ. А. О. К ов ал ев ск ій  
состоялъ почетнымъ членомъ многихъ 
естественно-научныхъ обществъ, какъ 
русскихъ, такъ и западно-европей- 
скихъ. Почти всѣ Академіи Наукъ 
Европы считали его своимъ членомъ- 
корреспондентомъ, а въ 1898 г. онъ
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былъ провозглашенъ почетнымъ док- 
торомъ Кембриджскаго Университета; 
скончался 9 ноября 1901 г. въ Петер
бург^ гдѣ и погребенъ на кладбищѣ 
Новодѣвичьяго монастыря.

Былъ редакторомъ отдѣла біоло- 
гическихъ наукъ въ Энциклопеди- 
ческомъ Словарѣ Брокгауза и Ефрона.

1. Исторія развитія ланцетника (Amphio-
xus lanceolatus), С.-Пб. 1865. 1865.

2. Anatomie des Balanoglossus delle Chiaje—
Mem., VII Ser., t. X, №  3, 18 p. 1866.

3. Beitrage zur Anatomie und Entwickc- 
lungsgeschichte des Loxosoma neapolitanum — 
ibid., t. X, № 2, 10 p.

4. Entwickelungsgeschichte der Rippenqual- 
len — ibid., t. X, № 4, VIII+28 p.

5. Entwickelungsgeschichte der einfachcn 
Ascidien — ibid., t. X, № 15, 19 p.

6. Beitrage zur Entwickelungsgeschichte der 
Holothurien — ibid., t. XI, № 6, 8 p. 1867.

7. Entwickelungsgeschichte der Amphioxus 
lanceolatus — ibid., t. XI, № 4, 17 p.

8. Анатомія и исторія развитія Phonoris— 
Прилож. № 1 къ т. XI ЗапИАН.

9. Ueber das Centralnervensystem und das 
Gehororga ndcr Cephalopoden (Совм. съО всян- 
никовымъ)—Mem. VII Ser., т. IX, № 3, 36 стр.

10. Die Entwickelungsgeschichte der Stoer 
(Совм. съ О веян никовымъ и Н. Вагне- 
ромъ) Bull. de l’Acad., t. XIV, p. 317—325 
MelB., t. VII, p. 171—183.

11. Замѣтка о поѣздкѣ на Каспійское
море — ЗапКОЕ., т. I, вып. 1. 1870.

12. Предварительное сообщеніе объ эм- 
бріологіи червей и членистоногихъ — ibid.

13. Почкованіе Perophora Listen Wiegm.—
ibid.

14. О планаріеобразномъ самцѣ Bonellia —
ibid.

15. Строеніе пищеварительного канала у 
планарій Dendrocoela — ibid.

16. Къ исторіи развитія акулъ, по наблю- 
деніямъ надъ Mustelus laevis и Acanthias vul
garis — ibid., вып. 2.

17. Развитіе яицъ у Sternaspis thalassc- 
moides O t t o  — ibid.

18. Къ исторіи развитія Amphioxus lanceo
latus — ibid., вып. 3.

19. Къ исторіи развитія черепахи (Emys 
europaea) — ibid.

20. Embryologische Studien an Wiirmern
und Arthropoden — Mem. VII Ser., t. XVI, № 12, 
70 p . 1871.

21. Weitere Studien iiber die Entwickelung 
des einfachen Ascidien — Arch. Micr. Anat., 
В. VII, 1871.

22. О размножены морскихъ звѣздъ дЪле- 
ніемъ и почкованіемъ — Прот. III Съѣзда Ест. 
(въ Кіевѣ).

23. Объ анатоміи и исторіи развитія ТЪа- 
lassema — ibid.

24. О безполомъ размноженіи Amauroe- 
cium — ibid.

25. Наблюденія надъ развитіемъ Соеіеп-
terata — Изв. ОЛЕ., т. X, вып. 2, Москва. 1874, 
стр. 1—39. 1873.

26. Ueber die Knospung der Ascidien —
Arch. Micr. Anat., В. X. 1874.

27. Наблюденія надъ развитіемъ Brachio- 
poda — Изв. ОЛЕ., т. XIV, Москва. 1874, 
стр. 1—41.

28. Ueber die Entwickelungsgeschichte der 
Pyrosoma — Arch. Micr. Anat., В. XI. 1875.

29. Weitere Studien iiber die Entwicke
lungsgeschichte des Amphioxus lanceolatus nebst 
einem Beitrage zur Homologie des Nervensystems 
der Wiirmer und Wirbelthiere — ibid., В. XIII, 
1877. 1877.

30. Ueber die Entwickelung der Chitonen —
ZA., № 37. 1879.

31. Zur Entwickelungsgeschichte der Alcyo- 
niden, Sympodium coralloides und Clavularia 
crassa — ibid., № 38.

32. Neomenia gorgonophila — Изв. ОЛЕ., 
Москва, т. XXXVII.

33. Neomenia corallophila und Coeloplana 
Metschnikowii — ibid.

34. Sur le developpement des Alcyonaircs— 
CR. de 1’Institut (Совм. съ Marion). 1882.

35. Etudes sur les Neomenia. (Совм. съ Ma
r i o n ) — Z A., № 103.

36. Weitere Studien iiber die Entwickelung 
des Chitonen — ibid., №  113.

37. Etudes sur l’embryologie du Dentale —
Ann. Musee de l’Hist. Natur, de Marseille, t. I, 
Mem., № 7. 1883.

38. Embryogenie du Chiton Polii (Philippi) 
avec quelques remarques sur le developpement 
des autres Chitons — ibid., № 8.

39. Documents pour l’histoire embryogeni- 
que des Alcyonaires (Совм. съ Marion) — ibid., 
№ 4 .

40. Materiaux pour servir a l’histoire de
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l’Anchinie (Совм. съ Barrois)  — J. Anat. et 
Physiol., t. XIX.

41. Zur Entwickelungsgeschitchc des Lucer
naria — ZA. 1884.

42. Zum Verhalten des Riickengefasses und
des guirlandenformigen Zcllenstranges dcr Mus- 
ciden wahrend der Metamorphose — Biolog. 
Centralb. 1886.

43. Zur Embryologie der Musciden — ibid.
44. Къ исторіи развитія Кавказскаго скор- 

піона (Androctonus ornatus). (Совм. съ М. Ш у л ь- 
г и н ы м ъ )— Зап. НОЕ., т. XI.

45. Beitrage zur Kenntniss der nachem-
bryonalen Entwicklung der Musciden — ZZ., 
B. XLV. " 1887.

46. О выдѣлителъныхъ органахъ членисто-
ногихъ — Зап. НОЕ., т. XIV. 1889.

47. Ein Beitrag zur Kenntniss der Excre- 
tionsorgane — Biolog. Centralbl.

48. Превращеніе личинокъ асцидій и обра-
зованіе мантіи — В. Ест. 1890.

49. О строеніи селезенки у моллюсковъ— 
ibid., t. XII, 1890.

50. Ein Beitrag zur Kenntniss der Excre-
tionsorgane der Pantopoden — Mein. VII Ser., 
t. XXXVIII, № 12, 9 s. mit 1 Taf. 1892.

51. Sur les organcs cxcrctcurs chez les 
Arthropodes terrestres—Congr. Intern., Moscou.

52. Einige Beitrage zur Bildung des Man
tels bei Ascidien — Mem. VII Ser., t. XXXVIII, 
№  10, 20 S.h-2 Taf.

53. Sur le coeur de quelques Orthopteres— 
CR., t. 119.

54. Отзывъ о сочиненіи И. И. Мечни
кова:  „Embryologische Studien an Medusen“ — 
Отч. IX нагр. Бэра,  ЗапИАН., т. LXVIII, С.-Пб. 
1892, стр. 135—137.

55. То же объ изслѣдованіяхъ В. В. За- 
лсн скаго  — ibid., стр. 137—138.

56. Etude sur le coeur de quelques Orthop
teres— Arch. Zool. Exper. Generale, t. II. 1894.

57. Etudes experimentales sur les Glandes 
lymphatiques des Invertebres — MelB., t. XIII.

58. Наблюденія надъ лимфатической си
стемой насѣкомыхъ и многоножекъ — Изв. 
ИАН.

59. Une nouvelle glande lymphatiquc chez
le Scorpion d’Europe — CR., t. 121. 1895.

60. Etudes des glandes lymphatiques de
quelques Myriapodes — Arch. Zool. Exper. Ge
nerale, t. III. 1896.

61. Une nouvelle glande lymphatique chez 
le Scorpion d’Europe — Congr. Intern., Leyde.

62. Sur les glandes lymphatiques de quel
ques Nereides — ibid.

63. Лимфатическія железы у Nereis cultri- 
fera и Halla parthenopeia — Изв. ИАН.

64. Etude sur l’anatomie de l’Acanthobdella 
peledina et Archaeobdella Esmontii — Bull, de 
Г Acad., t. V.

65. Etude sur l’anatomie de l’Acanthobdella 
peledina — ibid.

66. Etude sur l’anatomie de l’Archaeobdella 
Esmontii — ibid.

67. Etudes biologiques de quelques Hirudi- 
nees — CR., t. 122.

68. Etudes biologiques sur les Clepsines —
Mem., VIII Ser., Ph.-М., t. V. 1897.

69. Une nouvelle glande lymphatique chez 
le Scorpion d’Europe — ibid.

70. Наблюденія надъ развитісмъ Archaeob
della и біологія Clepsine costata Miill. —Tp. 
ПОЕ., T . XXVIII, вып. I. 1898.

71. Quelques mots sur 1’Haementeria cos
tata Miill — CR., t. 128. 1899.

72. Impregnation hypodermique chez 1’Hae- 
menteria costata de Miill. — ibid., t. 129.

73. Отчетъ о моихъ зоологическихъ из
слѣдованіяхъ на Севастопольской станціи лѣ- 
томъ 1899 г. — ИзвИАН. 1899.

74. Etude biologique de 1’Haementeria cos
tata Mull — Mem., VIII Ser., Ph-M., t. XI.

1900.
75. Phenomenes de la fecondation chez 

l’Helobdella algina Moq. Tandon — Mem. Soc. 
Zool. de France, t. XIII.

76. Процессъ оплодотворен ія у Haemen- 
teria costata Miill — ЗапИАН., т. XI, № 10.

77. Отзывъ о работахъ В. М. Шимке.  
в и ч а — Отч. XVI нагр. гр. Д. А. Толстого,  
ИзвИАН., V сер., т. XII, № 3,1900 г., стр. 226— 
231.

78. Sur le genre Chaetoderma — Arch.
Zool. Exper. Generale, t. IX. 1901.

79. Sur le genre Pseudovermis — ЗапИАН., 
t . XII.

Etudes anatomiques—Mem. VIII Ser. Ph-M., 
t. XII, № 4.

80. Les Hedilidees. Etude anatomique — 
ibid., t. XII, № 6.

Кромѣ того, подъ его редакціей переве
дено сочиненіе: 81. Дарвинъ.  О выраженіи 
0ЩУЩеній у человѣка и животныхъ, С.-Пб.
1872.

Некрологъ А. О. Ковалевскаго,  напи-
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санный В. В. З а л е н с к и м ъ  — ИзвИАН. 1901, 
т. XV, № 5, стр. ХСІ — ХСІѴ. Списокъ сочи- 
неній Ковалевскаго ,  составленный В. В. З а 
ленскимъ (съ портр.) — ibid., 1905 г., т. 
XXII, №  1, стр. 1 — 4. См. еще у С. А. Вен
гер ов а:  Источники для словаря Русскихъ пи
сателей, т. III, стр. 113; Двадцатипятилѣтіе 
И м п е р а т о р с к а г о  Новороссійскаго Универ
ситета. Историческая записка А. И. Мар
кевича,  Од. 1890, стр. 457—461; F. Т. Кор- 
реп, Bibliotheca zoologica Rossica, В. II, 1 Н., 
1907, S. 136—137 (указаны источники для 
біографіи).

* КОКОВЦОВЪ, П ав ел ъ  Кон- 
стан ти н ови ч ъ ; родился 19 іюня 
1861 г. въ Павловскѣ (Петербург
ской губ.); происходить изъ старин
ной дворянской семьи Новгородской 
губерніи. Родной прадѣдъ его былъ 
морской офицеръ Екатерининскихъ 
временъ,—Матвѣй Григорьевичъ К о
ковцовъ, авторъ небезызвѣстныхъ 
трудовъ: „Описаніе Архипелага и
Варварійскаго берега" и „Достовѣр- 
ныя извѣстія о Алжирѣ“ (С.-Петер- 
бургъ. 1787 г.). Отецъ его, инженеръ 
путей сообщенія Константинъ Кон- 
стантиновичъ К оковцовъ , былъ про- 
фессоромъ и инспекторомъ Института 
Инженеровъ Путей Сообщенія Импе
ратора А л е к са н д р а  I.

К. воспитывался дома, въ семьѣ; 
среднее образованіе получилъ въ
3-й С.-Петербургской Шестиклассной 
Прогимназіи, а затѣмъ въ 1-ой С.-Пе
тербургской Г имназіи, гдѣ окон- 
чилъ въ 1880 г. курсъ съ золотою ме
далью. Осенью того же года поступилъ 
на Еврейско-Арабско-Сирійскій Раз- 
рядъ Факультета Восточныхъ Язы- 
ковъ С.-Петербургскаго У ниверситета, 
курсъ котораго окончилъ въ 1884 г. со 
степенью кандидата. Въ Университетѣ, 
кромѣ обязательныхъ предметовъ упо- 
мянутаго Разряда, прослушалъ полный

курсъ наукъ по Арабско-Персидско- 
Турецкому Разряду Факультета, а 
также занимался санскритскимъ язы- 
комъ. Во время пребыванія въ Уни
верситетѣ былъ удостоенъ Факуль- 
тетомъ Восточныхъ Языковъ награ- 
жденія золотою медалью за работу 
на факультетскую тему подъ загла- 
віемъ: „Халдейскій переводъ книги 
Притчей Соломоновыхъ и его отно- 
шеніе къ сирийскому переводу той же 
книги, находящемуся въ Пешиттѣ". 
По окончаніи курса въ Университетѣ, 
по представленію профессора Д. А. 
Х вол ьсон а, К. былъ оставленъ при 
Университетѣ для приготовленія къ 
профессорскому званію по каѳедрѣ 
еврейской, сирійской и халдейской 
словесности. Въ 1893 г. былъ удо
стоенъ Факультетомъ Восточныхъ 
Языковъ С.-Петербургскаго Универ
ситета степени магистра еврейской 
словесности за защиту диссертаціи 
подъ заглавіемъ: „Къ исторіи средне- 
вѣковой еврейской филологіи и еврей
ско-арабской литературы. I. „Книга 
сравненія еврейскаго языка съ араб- 
скимъ" Абу Ибрагима (Исаака) Ибнъ- 
Баруна, испанскаго еврея конца XI и 
начала XII вѣка“, и съ января 1894 г. 
началъ читать въ С.-Петербургскомъ 
Университетѣ, въ званіи приватъ-до- 
цента, лекціи по еврейскому и сирій- 
скому языку на Факультетѣ Восточ
ныхъ Языковъ. Въ 1900 г. К. былъ на- 
значенъ исправляющимъ должность 
экстраординарнаго профессора по ка
ѳедрѣ еврейской, сирійской и халдей
ской словесности, а въ 1912 г.—орди- 
нарнымъ профессоромъ по той же ка
ѳедрѣ. Съ 1909— 1910 учебнаго года 
К. читаетъ сверхъ того въ С.-Петер- 
бургскомъ Университетѣ на Исто- 
рико-Филологическомъ Факультетѣ
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необязательный лекціи по ассиріо- 
логіи. Въ 1903 г. (19 апрѣля) былъ 
избранъ И м п ераторск ой  Академіей 
Наукъ въ адъюнкты по исторіи и лите- 
ратурѣ азіатскихъ народовъ, въ 1906 г. 
(15 апрѣля) — въ экстраординарные 
академики по той же каѳедрѣ и 1 іюля 
1912 г. — въ ординарные академики.

1. Краткое описаніе сирійскихъ и эѳіоп-
скихъ рукописей коллекціи Преосвященнаго 
П ор фнрія—Отч. И. Публ. Библ. за 1883 годъ, 
С.-Пб. 1885, стр. 171—176. 1885.

2. Замѣтка объ эѳіопскихъ рукописяхъ
Имп ерато рской  С.-Петербургской Публич
ной Библіотеки—ЗапВО., т. IV, 1890, стр. 106— 
111 [отд. отт., 1889 г., стр. 1—6]. 1889.

3. Къ исторіи средневѣковой еврейской 
филологіи и еврейско-арабской литературы. I. 
„Книга сравнснія сврейскаго языка сь араб- 
скимъ“ Абу Ибрагима (Исаака) Ибнъ Бару на, 
испаискаго еврея конца XI и начала XII вѣка, 
С.-Пб. 1893, VI -+- 158 — IV -+- 100 стр. 1893.

Рец.: Я. И[зраэльсона]  — Восходъ 1894, 
№  2, стр. 38—53; А. Н е й б а у е р а —The Jewish 
Quarterly Review, vol. VI, april 1894, № 23, 
p. 568— 570; В. Бахера  — Z. f. die alttestam. 
Wissenschaft, В. XIV, 1894, S. 223 — 249; Ж. 
Д е р а н б у р а  — Rev. des Etudes juives, t. XXX, 
№  59, Janvier — Mars 1895, p. 155 — 158.

4. Изъ „Книги бесѣды и упоминания"
(Китабъ ал-Мухадара ва’л-Музакара) Моисея 
Ибнъ Эзры — въ сборникѣ „Восточный За- 
мѣтки", 1895, стр. 193—220. 1895.

Рец. С. П о з н ан ск аг о —Z. f.hebr.Bibliogr., 
I Jahrg., 1896, S. 29—30.

5. Чудеса св. Николая, Епископа города
Миръ. Переводъ съ сирійскаго — ЗапВО., т. IX, 
1896, стр. 79—86. 18%.

6. Новооткрытый еврейскій оригиналъ 
Книги Премудрости Іисуса, сына Сираха — 
Нед. Хрон. Восхода 1896, 14 іюля, № 28, 
стр. 746—747.

7. Толкованіе Танхума изъ Іерусалима на
книгу пророка Іоны — въ книгѣ: „Сб. статей 
учениковъ проф. барона В. Р. Розена" ,  1897, 
стр. 97—168 [отд. отт., стр. 1—72]. 1897.

Рец.; Я. И [ з р а э л ь с о н а ] —Восходъ, №4, 
1899, стр. 19—23; С. П о з н ан ск аг о —Rev. des 
Etudes juives, t. XL, № 80, 1900, p. 131 — 153 
(псресказъ и разборъ работы).

8. Еще одинъ рукописный фрагментъ Іеру-

салимскаго Талмуда — ЗапВО., т. XI, 1899, 
стр. 195—205 и 413. 1899.

Рец. Б. Р ат н ер а  — Гамелицъ (еврейск. 
газ.) за 1899, №№ 55, 56, 61, 65, 68, 71 и 72.

9. Древне-арамейскія надписи изъ Нираба 
(близъ Алеппо)—ЗапВО., т. XII, 1900, стр. 145— 
178 [отд. отт., 1899 г.].

Рец.: М. Л и дзб ар с каг о  — Ephemeris fur 
semitische Epigraphik, I В., 1901, S. 192—193; 
Л. Мсеріанца  — ЖМНП. 1903, октябрь, 
стр. 391 — 402.

10. Nouvel essai d’interpretation de la se- 
conde inscription de Nirab — J. Asiat., IX scr., 
t. XIV, 1899, p. 432—445.

Рец. M. Л и дзбарскаго  — Ephemeris fiir 
semitische Epigraphik, loc. cit.

11. Занятія Семитической секціи ХІІ-ro
Конгресса Оріенталистовъ въ Римѣ (съ 4 по 
15 октября нов. ст. 1899 г.) — ЗапВО., т. XII, 
1900, стр. 076—094. 1900.

12. Краткое описаніе сирійской рукописи 
Новаго Завѣта, пріобрѣтенной И м п ер ато р 
скою Публичною Библіотекою въ 1897 году— 
Приложеніе къ Отчету Имп. Публ. Библ. за 
1897 годъ, С.-Пб. 1900, стр. 1 — 7.

13. Открытый въ Пальмирѣ княземъ С. С. 
А б ам елекъ - Л аэаревы м ъ  камень съ тамо- 
женнымъ тарифомъ 137 г. по Р. Хр. и необхо
димость пріобрѣтенія его для Россіи. Записка, 
представленная Имп ерато рскому Русскому 
Археологическому Обществу и читанная въ 
Общемъ Собраніи Общества 4 мая 1899 года, 
С.-Пб. 1900, 7 стр.

14. Краткія свѣдѣнія касательно сврей- 
скихъ костниковъ (оссуаріевъ) — ЗапВО., 
т. XIII, 1900, стр. XXI — XXIII.

15. Имена жрецовъ въ Нирабскихъ над- 
писяхъ — ЗапВО., т. XIII, 1901, стр. 093—097.

1901.
Рец. М. Л н дзб ар с каг о  — Ephemeris fiir 

semitische Epigraphik, I В., 1901, p. 318—319.
16. Записка дѣйствительнаго члена Импе- 

раторскаго  Православнаго Палестинскаго 
Общества П. К. К оковцова  о необходимости 
русскихъ археологическихъ иэысканій въ Пале- 
стинѣ и о расширеніи въ этихъ видахъ деятель
ности ученаго отдѣленія И м ператорскаго  
Православнаго Палестинскаго Общества — 
Сообщ. Имп. Прав. Палестин. Общ., т. XII, 
№ 3, 1901, стр. 360—371.

17. Малоизвѣстный разсказъ о хожденіи 
паломника-сирійца (несторіанца) изъ Курди
стана въ Св. Землю въ VII—VIII в. — Сообщ.
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И мп. Прав. Палестин. Общ., т. XIII, №  1,1902, 
стр. 18—25. 1902.

18. Мозаика съ еврейскою надписью, най
денная вь Кафр-Кеннѣ — ibid., стр. 30—41.

19. Дополнительный замѣчанія касательно 
мозаики, открытой въ Кафр-Кеннѣ — ibid., 
стр. 61—65.

20. Новая финикійская стела, найденная 
въ Уммъ-эл-Авамидѣ — ibid., стр. 65—71.

Перссказъ (безъ поименованія автора 
статьи) — въ МВѢд. 1903 г., 25 февраля, №  55, 
стр. 5.

21. Новыя арамейскія надписи изъ Паль
миры — Изв. Р. Арх. Инстит. въ Константино- 
полѣ, т. VIII, 1903, стр. 302—329. 1903.

Рец. (и частью пересказъ) М. Лидзбар-  
ска г о — Ephemeris fur semitische Epigraphik,
II В., 1906, p. 269 — 276.

22. Палеографія и орѳографія сирійскихъ 
надписей на серебряномъ блюдѣ съ христіан- 
скими изображеніями И м п ер ато р скаго  Эр
митажа — ЖМНП. 1905, №  1, стр. 4—14.

1905.
23. Юлій О ппертъ .  1825—1905 (некр.)— 

ИзвИАН., V серія, т. XXIII, № 1 и 2, 1905, 
стр. 01 — ОШ.

24. Христіанско-сирійскія надгробныя над
писи изъ Алмалыка — ЗапВО., т. XVI, 1906, 
стр. 0190—0200. 1906.

25. Арамейскій папирусъ И м п ератор
ской Страсбургской Библіотеки — ibid., стр. 
XXII — XXVII.

26. Nouveaux fragments syropalestiniens de 
le Bibliotheque Imperiale Publique de Saint-Pe- 
tersbourg, St. Pbg. 1906, 39 стр.

Рец.; Ф. Ш ул ьтесса  (Schul thess) — 
ZDMG., В. 61, 1907, S. 206 — 207; Ж. Га
л е в и —Revue Semitique 15 ann., 1907, p. 253.

27. Notitia codicum Hebraicorum a Museo
Asiatico Academiae Imperialis Scientiarum Petro- 
politanae anno 1904 acquisitorum — Bull, de 
I’Acad., V Ser., t. XXV, №  4, 1907, p. 0139— 
0150 [отд. Отт., 1905 г., стр. 1—12]. 1907.

Рец. С. П о з н ан ск аг о  — Z. f. hebr. 
Bibliogr., X Jahrg., 1906, S. 25 — 27.

28. Нѣсколько новыхъ надгробныхъ кам
ней съ христіанско-сирійскими надписями изъ 
Средней Азіи — ИзвИАН., VI серія, №  12, 
1907, стр. 427—458.

29. Къ Пальмирской археологіи и эпигра-
фикѣ — Изв. Р. Арх. Инстит. въ Константино- 
полѣ, т. XIII, 1908, стр. 277—302. 1908.

30. Баронъ В. Р. Розснъ.  1849 — 1908.

(некр.) — ИзвИАН., VI серія, № 2, 1908, 
стр. 167—174.

31. Изъ еврейско - арабскихъ рукописей 
Им ператорской  Публичной Библіотеки. I. 
Къ литературной дѣятельности Самуила Н а
ги да — ИзвИАН., VI серія, № 18, 1908, 
стр. 1355—1366.

Рец. (и частью пересказъ) С. П ознан
скаго—Rev. des Etudes juives, t. LVII, № 114, 
1909, p . 255 — 261.

32. Михаилъ Янъ де-Гуе. 1836 — 1909.
(некр.) — ИзвИАН., VI серія, № 11, 1909, 
стр. 713—718. 1909.

33. Къ сиро-турецкой эпиграфикѣ Семи- 
рѣчья — ИзвИАН., VI серія, № 11, 1909, 
стр. 773—7%.

. 34. Вильгельмъ Альвардтъ.  1828—1910. 
(некр.) — ИзвИАН., VI серія, № 15, 1910, 
стр. 1201—1208. 1910.

35. Д. .А. Хвольсонъ.  1819 — 1911.
(некр.) — ИзвИАН., VI серія, № 10, 1911, 
стр. 741—750. 1911.

36. Изъ еврейско - арабскихъ рукописей 
И м п ераторской  Публичной Библіотеки. II. 
Къ критикѣ текста мелкихъ произведеній 
Ибнъ-Джанаха — ИзвИАН., VI серія, № 18, 
1911, стр. 1219—1236.

37. Къ вопросу о „Логикѣ Авіасаѳа" —
ЖМНП. 1912, май, стр. 114—133. 1912.

38. Новый еврейскій документъ о хазарахъ 
и хазаро-русско-византійскихъ отношеніяхъ въ 
X вѣкѣ—ЖМНП. 1913, ноябрь, стр. 150—172.

1913.
Кромѣ перечисленныхъ работъ, П. К. Ко

ковцовъ  написалъ нѣсколько рецензій для 
„Записокъ Восточнаго Отдѣленія Имп. Рус- 
скаго Археологическаго Общества" (тт. VIII, IX, 
XII и XVII), изъ которыхъ слѣдуетъ упомянуть 
рецензію на „Изслѣдованія въ области агіоло- 
гическихъ источниковъ исторіи Эѳіопіи" Б. А. 
Ту раева  и на его же „Monumenta Aethiopiae 
hagiologica. Fasciculi I—H“ (ЗапВО., т. XVII, 
1907, стр. 051—073), и составилъ критическій 
аппаратъ изъ 27 петербургскихъ рукописей для 
изданія арабскаго оригинала произведеній 
Хайюджа („The Weak and Geminative Verbs in 
Hebrew by Abu Zakariyya Yahya Ibn Dawud of 
Fez known as Hayyflg. The arabic text now 
published for the first time by M. J a s t r o w  
Jr., Leide.  1897, p. XXXI -  LXXXIV").

Подъ редакціей П. К. Коковцова  вы- 
шелъ въ свѣтъ напечатанный, главнымъ обра- 
зомъ, на его же средства русскій перевод-!»
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труда Р ай т а  „А short history of Syriac Litera
ture" (В. Райтъ.  Краткій очеркъ исторіи си- 
рійской литературы. Перевода съ англійскаго 
К. А. Тураевой ,  подъ редакціей и съ допол- 
неніями проф. П. К. Коковцова,  С.-Петер- 
бургъ, 1902, стр. XIII -+- 294).

Рец.: Н. Г[л убоко вскаго ]— Странникъ, 
1904, № 6, стр. 994—996; [Л. Мсеріанца. ] — 
Русская Мысль, 1903, № 4, стр. 141; И. Г види— 
Oriens Christianus, II Jahrg., 1902, S. 467 — 
468.

Краткія біо-библіографическія свѣдѣнія о 
П. К. Коковцовѣ можно найти въ изданіяхъ: 
1) Біографическій словарь профессоровъ и 
преподавателей Имп. С.-Петербургскаго Уни
верситета за истекшую третью четверть вѣка 
его существованія, т. I, 1896, стр. 336; 2) Эн- 
циклопедическій Словарь Б р о кга у за  и Эф
рона,  дополн. т. I, изд. 1905, стр. 927—928; 
3) Еврейская Энциклопедія, т. IX, [1911], 
стр. 656 — 657; 4) Богословская Энцикло
педія, т. XII, 1911, стр. 268—272.

Портретъ П. К. К оковцова  былъ іюмѣ- 
щенъ въ иллюстрированномъ приложеніи га
зеты „Новое Время" отъ 15 октября 1903 г., 
№ 9919, стр. 6.

КОКШАРОВЪ, Н иколай Ива- 
новичъ; родился 23 ноября 1818 года 
близъ Усть - Каменогорска, тогдаш
ней Томской губерніи (нынѣ Семипа
латинской обл.), и былъ сыномъ гор- 
наго инженера И. К. К окш арова, 
позже управлявшаго Березовскими зо
лотыми пріисками. Его мать, рожден
ная княжна Э рнстова, жила въ Усть- 
Каменогорской крѣпости, гдѣ отецъ 
ея былъ комендантомъ; въ Усть-Каме- 
ногорскѣ и Березовскѣ провелъ дѣт- 
ство и К. до поступленія въ Горный 
Кадетскій Корпусъ въ Петербургѣ 
(1830 г.). Онъ окончилъ курсъ Горнаго 
Корпуса поручикомъ въ 1840 году 
и почти сейчасъ же, по рекомендаціи 
начальника Корпуса Горныхъ Инже- 
неровъ К. В. Ч ев кина, выдѣлявшаго 
его изъ числа молодыхъ горныхъ 
инженеровъ еще въ учебные годы, 
онъ былъ прикомандированъ къ экспе-

диціи М урчисона и Д е-В ернейля, 
производившей геологическое изслѣ- 
дованіе Россіи. К окш аровъ сопро- 
вождалъ ихъ и во второмъ путеше- 
ствіи (1841 г.) и принялъ, такимъ обра- 
зомъ, участіе въ составленіи схема
тической геологической карты Россіи, 
явившейся чрезвычайно крупнымъ 
фактомъ въ исторіи геологіи Россіи, 
впервые связавшей геологію Россіи 
съ слагавшимся въ это время пред- 
ставленіемъ о геологическомъ строе- 
ніи Западной Европы. Несомнѣнно, 
это путешествіе съ учеными, стояв
шими въ первыхъ рядахъ геологовъ 
Европы и равныхъ которымъ въ это 
время не было въ Россіи, дало очень 
много молодому начинающему нату
ралисту; однако, оно не сдѣлало изъ 
него геолога: его интересы уже были 
опредѣлены *.

Послѣ недолгаго пребыванія въ 
качествѣ помощника правителя Ека- 
теринбургскаго Монетнаго Двора К. 
былъ посланъ, при содѣйствіи М ур
чисона, за границу, для приготовле- 
нія къ профессурѣ, при чемъ ему было 
поручено изучать, главнымъ обра- 
зомъ, палеонтологію. Однако, инте
ресы къ минералогіи и кристалло- 
графіи уже къ этому времени ясно 
преобладали у Н. И. К окш арова, ко
торый еще въ Горномъ Корпусѣ на- 
чалъ собирать минералогическую кол- 
лекцію **. Благодаря участію А. фонъ-

* См. любопытный воспоминанія Н. И. 
Кокшарова  объ этой поѣздкѣ въ „Русской 
Старинѣ“ 1890, II, стр. 11 и сл.

** Коллекціи составлялись въ это время 
воспитанниками Корпуса по требованію К. В. 
Чевки на .  'Ёздили въ окрестности Боровичей и 
Петербурга, въ Финляндію. Такимъ путемъ 
еще кадетомъ въ Финляндіи К. познакомился 
во время одной изъ экскурсы съ Н. Норден-
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Г у м б о л ь д т а * , К окш арову было 
разрѣшено остаться дольше въ Бер- 
линѣ и заняться минералогіей и кри- 
сталлографіей, и онъ цѣлый годъ ра- 
боталъ у В ей сса  и Р о зе . Раньше онъ 
занимался въ Парижѣ, главнымъ обра- 
зомъ палеонтологіей у Д ’О рбиньи, 
слушая лекціи Э. де-Бомона, Дю ф- 
ренуа, В алан сьен н а, К. П рево, 
(1842— 1845 гг.). По возвращеніи его 
въ Петербургъ, вышли минералогиче- 
скія работы К. о багратіонитѣ и маг- 
нетитѣ (1847 г.), сразу обратившая на 
себя вниманіе на Западѣ **, такъ какъ 
онѣ заключали первыяточныякристал- 
лографическія измѣренія, произведен
ный въ Россіи надъ русскими минера
лами, послѣ К упф ера. Какъ извѣстно, 
лѣтъ за 20 до К окш арова К упф еръ  
вырабатывалъ методику кристалло- 
графическихъ измѣреній, явившуюся 
началомъ всѣхъ современныхъ работъ, 
въ значительной мѣрѣ надъ русскими 
минералами, но послѣдователей въ 
Россіи онъ не имѣлъ и самъ вскорѣ 
перешелъ всецѣло къ физикѣ и физи
ческой географіи. Кромѣ К окш арова, 
который работалъ, какъ частный чело- 
вѣкъ, съ своимъ собственнымъ прибо- 
ромъ, въ это время кристаллографи- 
ческія измѣренія производилъ лишь 
Г ерм анъ въ Москвѣ, тоже въ част- 
номъ помѣщеніи, но его данныя были 
далеки отъ точной работы К окш а
рова. Нигдѣ въ высшихъ школахъ Рос-

шильдомъ (Н. А. Б., „Русская Старина", 
1890 г., I, стр. 602—603), съ которымъ у него со
хранились связи на всю жизнь. Тогда же уже 
ему помогалъ въ его стремленіяхъ въ составле
ны коллекціи извѣстный ученый минералогъ въ 
Петербург^ аптекарь А. Кем м ереръ (Н. Кок
шаровъ,  „Русск. Старина", 1890, II, стр. 7).

* Н. Кокшаровъ,  ibid., стр. 514.
** Н. Кокшаровъ,  ibid., стр. 532.

сіи въ это время (конецъ 1840-хъ го- 
довъ) кристаллографическихъ измѣ
реній дѣлаемо не было. Несмотря на 
это, положеніе К. было въ Петербург^ 
очень неопредѣленное*; онъ не на- 
шелъ примѣненія своимъ знаніямъ, 
очень нуждался и былъ вынужденъ 
принять должность репетитора въ Гор- 
номъ Корпусѣ и преподавателя метал
лу ргіи и горнаго искусства въ Горной 
Технической Школѣ при Технологиче- 
скомъ Институтѣ, а также уроки по 
геологіи, минералогіи и физической 
географіи** въ среднихъ Военно-Учеб- 
ныхъ заведеніяхъ***. Въ 1847 г. онъ 
временно, за отъѣздомъ профессора 
Гофмана, читалъ лекціи минералогіи 
въ Петербургскомъ Университетѣ и 
началъ преподаваніе геологіи въ Гор- 
номъ Институтѣ (1847 — 1852 гг.). 
Только въ 1851 году онъ началъ чтеніе 
лекцій по минералогіи въ Горномъ 
Институтѣ и въ то же время былъ сдѣ- 
ланъ смотрителемъ въ Главной Фи
зической Обсерваторіи, состоявшей 
тогда при Горномъ Вѣдомствѣ. Кромѣ 
Горнаго Института, онъ преподавалъ 
минералогію и геогнозію въ Институтѣ 
Инженеровъ Путей Сообщенія (1862— 
1866 гг.), Аѣсномъ и Межевомъ Инсти
тутѣ (1857— 1862 гг.), Земледѣльче- 
скомъ Институтѣ (1865— 1872 гг.). Въ

* См. воспоминанія Н. И. К окш арова  
объ этихъ первыхъ шагахъ его въ Петербургѣ 
въ „Русск. Стариніі" 1890, II, стр. 527 и сл.

** Такъ какъ учебника физической гео
графіи на русскомъ языкѣ не было, а акаде- 
микъ Л ен ц ъ  его не приготовилъ во-время, то 
В. В. Беку  и Кокшарову пришлось пригото
вить записки по физической гсографіи для 
Дворянскаго Полка (Н. Кокшаровъ, „Русск. 
Старина" 1890, II, стр. 530).

*** См. благодарный воспоминанія объ 
этомъ преподаваніи его учениковъ — М. Се
ме в ек ій, „Русск. Стар." 1890, II, стр. 530.
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1857 г. онъ былъ сдѣланъ членомъ 
Ученаго Комитета Корпуса Горныхъ 
Инженеровъ, въ 1868 г.— членомъ Гор- 
наго Совѣта, а съ 1872 по 1881 г. былъ 
Директоромъ Горнаго Института.

Результатомъ преподавательской 
дѣятельности К. являются „Лекціи ми- 
нералогіи", изданныя въ 1863 году на 
русскомъ языкѣ, а въ 1865 г.— по-нѣ- 
мецки. Эти лекціи, вопреки современ
ному употребленію слова „минера- 
логія“, являются не лекціями минера- 
логіи, а лекціями кристаллографіи. 
Отличаясь стройностію и ясностію 
изложенія, онѣ въ свое время были 
выдающимся произведеніемъ и долгое 
время, до конца 1880-хъ годовъ, со
храняли свое значеніе въ препода- 
ваніи; въ нѣкоторыхъ своихъ частяхъ 
онѣ сохранили значеніе и до сихъ 
поръ (напр., въ главѣ о несовершен- 
ствахъ кристалловъ).

Всю свою долгую жизнь К. не
уклонно продолжалъ научную дѣя- 
тельность, ведя ее все время въ 
одномъ и томъ же направленіи, на
чиная съ первой своей работы въ 
1847 году и по годъ смерти, въ 
1892 году. Главной задачей К ок 
ш арова было 1) изученіе кристал
лографіи природныхъ минераловъ 
и 2) описаніе, главнымъ образомъ — 
морфологическое, русскихъ минера
ловъ. Совершенно случайно онъ вре
менами отклонялся отъ этихъ задачъ, 
изслѣдуя кристаллы искусственныхъ 
соединеній, или касаясь общихъ вопро- 
совъ кристаллографіи. Въ области 
кристаллографіи онъ былъ до конца 
жизни строгимъ послѣдователемъ 
В ей са  и Н ауманна, хотя еще въ 
1868 г. онъ одинъ изъ первыхъ обра- 
тилъ вниманіе на значеніе работъ Га- 
д оли и а, подошедшаго независимымъ

путемъ къ идеямъ Г ессел я  и Б равэ, 
который господствуютъ сейчасъ въ 
кристаллографіи*. К окш аровъ рабо- 
талъ всю жизнь съ помощью старин- 
ныхъ приборовъ, которые господство
вали въ наукѣ въ первой половинѣ 
XIX столѣтія, но съ помощью ихъ 
онъ достигалъ поразительныхъ ре- 
зультатовъ, которые ставятъ его из- 
мѣренія въ число наиболѣе точныхъ 
и совершенныхъ данныхъ, какими мы 
располагаемъ въ минералогіи. Про
шло 22 года послѣ смерти К окш а
рова и больше 60 лѣтъ послѣ нѣко
торыхъ изъ полученныхъ имъ дан
ныхъ, — но его числа стоятъ такъ же 
прочно, какъ они стояли при его 
жизни, и не превзойдены новыми из- 
слѣдователями. К. достигалъ этого 
результата не только исключитель
ной опытностью въ работѣ съ мало
совершенными аппаратами, но и вы- 
боромъ для измѣренія хорошо обра- 
зованныхъ кристалловъ, которые онъ 
выбиралъ нерѣдко изъ многихъ со- 
тенъ недѣлимыхъ даннаго минерала. 
Въ теченіе своей долгой жизни онъ 
измѣрилъ и вычислилъ представите
лей главнѣйшихъ группъ минераль- 
наго царства, и числа К. до сихъ 
поръ лежатъ въ основѣ нашихъ знаній 
о природныхъ кристаллахъ. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ, собраніе его статей въ этомъ 
направленіи, который онъ выпускалъ 
(1853 — 1892 гг.) отдѣльно въ видѣ 
„Materialien zur Mineralogie Russlands“ 
(11 томовъ; по-русски, къ сожалѣнію, 
изданіе было прервано на 6 томѣ, 
1856—1878 гг.), является незамѣни- 
мымъ до сихъ поръ пособіемъ при 
работѣ съ русскими минералами.

* См. Труды І-го Оьѣзда русск. ест., Отд. 
Геол. и минер., С.-Пб. 1868, стр. 16—17.
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К. завязалъ прочныя связи съ евро
пейскими учеными уже въ 1840 году, 
во время своей поѣздки съ М урчисо- 
номъ и де-В ер н ей л ем ъ  и поддер- 
живалъ ихъ всю жизнь путемъ поѣз- 
докъ за границу и путемъ переписки. 
Онъ быстро получилъ извѣстность; 
уже первыя его работы обратили на 
себя вниманіе,—  и въ то время, когда 
въ Россіи ему еще приходилось про
биваться, на Западѣ онъ сталъ въ 
ряды первыхъ работниковъ по мине- 
ралогіи. Изданіе „Materialien zur Mine- 
ralogie Russlands“ упрочило его поло- 
женіе. — Почти всѣ свои работы онъ 
печаталъ по-нѣмецки, такъ что онѣ 
являлись легко доступными на Западѣ. 
Большая извѣстность К окш арова  
отразилась и на его избраніи членомъ- 
корреспондентомъ и почетнымъ чле- 
номъ множества ученыхъ учрежденій 
Запада и Россіи. 2 іюня 1855 года 
онъ былъ выбранъ адъюнктомъ Имп. 
Академіи Наукъ по „кристаллографи
ческой геогнозіи", въ 1858 г. (24 мая) 
былъ выбранъ экстраординарнымъ 
академикомъ и въ 1866 г. (4 марта) ор- 
динарнымъ академикомъ. Одно время 
(1866— 1873гг.) К. былъ Директоромъ 
Минералогическаго Музея Академіи 
Наукъ.

Помимо Горнаго Института и Ака
деміи Наукъ, Н. И. К окш аровъ при- 
нималъ дѣятельное участіе въ Мине- 
ралогическомъ Обществѣ, членомъ ко- 
тораго онъ состоялъ съ 1848 г., а въ 
1865 по 1891гг. былъДиректоромъОб- 
щества (въ 1891— 1892 г. — Почетный 
Директоръ) и въ сильной мѣрѣ вліялъ 
на его жизнь. Какъ разъ со времени 
директорства Н. И. К ок ш арова (и 
президентства Е. И. В. Герцога Нико
лая Максимиліановича Л ей х т ен б ер г-  
ск а го , съ которымъ Н. И. К ок 

ш аровъ былъ близокъ всю жизнь *, 
Общество получило (1866 г.) средства 
для геологическихъ изслѣдованій Рос
сіи, начало новыя изданія „Записокъ" 
(1866 г.) и „Матеріаловъ для Геологіи 
Россіи" (1869 г.). Въ исторіи геологіи 
и минералогіи въ Россіи начало ди
ректорства К окш арова въ Минера- 
логическомъ Обществѣ несомнѣнно 
не можетъ не быть отмѣчено**.

Н. И. К окш аровъ скончался 
21 декабря 1892 года въ Петербургѣ 
и погребенъ на Никольскомъ клад- 
бищѣ Александро - Невской Лавры.

Установить списокъ научныхъ работъ 
Н. И. К окш арова  чрезвычайно трудно, такъ 
какъ обычно Кокшаровъ  печаталъ одну и 
ту же работу въ разныхъ изданіяхъ нисколько 
разъ въ ближайшіе годы, иногда подъ разными 
заглавіями печаталъ (не оговаривая) одно и 
то же по-русски и по-нѣмецки, изъ большихъ 
работъ дѣлалъ экстракты подъ другимъ за- 
главіемъ, нерѣдко перепсчатывалъ одно и 
то же, соединяя разнымъ образомъ вмѣстѣ 
части ранѣе напечатанныхъ работъ. Почти всѣ 
его работы были имъ перепечатываемы въ вы- 
ходившихъ выпусками и позже соединявшихся 
въ томы „Materialien zur Mineralogie Rus- 
slands" (въ началѣ онѣ печатались подъ такимъ 
заглавісмъ и въ „Verhandlungen d. Mineralog. 
Gesellschaft in St.-Petersburg-") и также по- 
русски въ „Матеріалахъ для минералогіи Рос
ши" (печатались одно время въ Горномъ Жур- 
налѣ). По возможности и всѣ такія перепечатки, 
кромѣ перепечатокъ въ „Materialien zur Mine- 
ralogie Russlands" (и соотвѣтственно въ „Ма
теріалахъ для минералогіи Россіи"), приняты 
во вниманіе,—и статьи соединены подъ одинъ 
номеръ. Этого нельзя было сдѣлагь, когда, 
напр., на русскомъ языкѣ соединялись части 
различныхъ статей или дѣлались экстракты

* Ср. Герцогъ Николай Максимиліа- 
новичъ—„Русская Старина" 1890, И, стр. 481.

** См. „Русская Старина" 1890, II, стр. 471 
и сл.; П. Еремѣевъ,  Записки С.-Пб. Минера
логическаго Общ., т. XXX, 1893, стр. 403— 
404.
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подъ особымъ названіемъ изъ нѣсколькихъ 
напечатанныхъ статей.

Въ списокъ работъ Кокшаро ва  не вошли 
его разнообразные переводы статей по мине- 
ралогіи и кристаллографіи (Розе, Деклуазо  
и т. д.).

Не указаны также беллетристическія про- 
изведенія К. Стихотворенія его собраны вмѣстѣ 
и изданы въ ограниченномъ количествѣ экзем- 
пляровъ: Н. Кокшаровъ .  Мелкія стихотво
ренія, С.-Пб. 1878 г. и прибавленія I — IV, 
С.-Пб. 1879—1881: есть его стихотворенія и 
въ сборникѣ: „Воспомиианія бывшихъ питом- 
цевъ Горнаго Института", С.-Пб. 1873, стр. 
187—191.

1. Геогностическія замѣчанія о нѣкото-
рыхъ губерніяхъ Европейской Россіи — ГЖ. 
1840, т. IV, стр. 143 — 153. 1840.

2. Объ относительной древности мѣди- 
стыхъ песчаниковъ Оренбургской и Пермской 
губерній — ГЖ. 1843, т. I, стр. 247 — 252.

1843.
3. Отчетъ о засѣданіяхъ Британскихъ уче-

ныхъ въ Коркѣ — ГЖ. 1844, т. I, стр. 1 — 44, 
204 — 243. 1844.

4. О новой кристаллизаціи перовскита — 
ibid., т. IV, стр. НО — 111.

5. О багратіонитѣ, новомъ уральскомъ
минералѣ — ГЖ. 1847, т. 1, стр. 434—440; по- 
нѣм.—Ann. de Phys., В. LXXIII, 1848, S. 182— 
188 и въ Archiv f. wiss. Kunde v. Russland, 
her. v. Ermann, VIII B., 1850, 123. 1847.

6. О новомъ сорока-осьми-гранникѣ, за- 
мѣченномъ въ кристаллахъ уральскаго магнит- 
наго желѣзняка— ГЖ., т. III, стр. 117 — 121. 
по-нѣмецки—Ann. d. Phys., В. LXXIII, 1848, S. 
188 — 190 и въ Archiv f. wiss. Kunde v. Russi., 
VIII B., 1850, 131—134.

7. Uebcr eine neue Combination des Sca- 
poliths — Verh. d. Min. Ges. 1847, 1848, St.-Pb., 
S. 170 — 173.

8. О кристаллической системѣ уралъ-ор- 
тита — ГЖ. 1848, т. II, стр. 204 — 227; по-нѣ- 
мѣцки — Verh. d. Min. Ges. 1847, S. 174 — 
190.

9. Neue Combinationen an den Krystallen
von Pyrochlor und Granat — Verh. d. Min. Ges. 
1848 — 1849, S.-Pb. 1850, S. 15 — 17. 1848.

10. Ueber Kammererit-Krystalle — Verh. d. 
Min. Ges. 1848—1849, S. 18—22; по-русски — 
ГЖ. 1850, т. Ill, стр. 365 — 370.

11. Ueber Brookit-Krystalle vom Ural —

Verh. d. Min. Ges. 1848—49, S. 1 —14; по-рус
ски — ГЖ. 1849, т. II, стр. 317 — 332.

12. Ueber Brookitkrystalle von Ural—Pogg. 
Ann., B. LXXIX, 1850, S. 454—463 и добавленіе 
Густава Розе,  стр. 464; ср. №  11.

13. О кристаллизаціи хіолита — ГЖ. 1850,
т. III, стр. 89—95; по-нѣмецки — Verh. d. Min. 
Ges. 1850 — 1851, S. 1 — 6; Ann. d. Phys., 
B. LXXXIII, 1851, S. 587 — 591. 1850.

14. Ueber Krystalle des Chlorits von der 
Achmatovschen Grube im Ural und ihrer Bezie- 
hung zum Chlorit von Schwarzenstein in Tyrol, 
Ripidolith von St. Gotthard und anderen Loca- 
litaten, Lophoit, Pennin und Kammererit (Rho- 
dochrom)—Verh. d. Min. Ges. 1850, S.-Pb. 1851, 
S. 163 — 195; Ann. d. Phys., B. LXXXV, 1852,
S. 519—543 и въ Archiv f. wiss. Kunde v. Russ
land, X B., 1852, S. 519—543. 1851.

15. О новыхъ комбинаціяхъ, замѣченныхъ 
въ кристаллахъ нѣкоторыхъ минераловъ — 
ГЖ. 1851, т. IV, стр. 178— 183.

16. Матеріалы для минералогіи Россіи,
T. I, С.-Пб. 1852—1853. 1852.

17. Materialien zur Mineralogie Russlands— 
Verh. d. Miner. Ges. 1852 — 1853, St.-Pb. 1853 
и 1854, St.-Pb. 1854 [отдельно, В. I, С.-Пб. 
1853].

18. Ueber den Cancrinit aus dem Tunkins- 
kischen Gebirge — Pogg. Ann., В. XC, 1853, 
S. 613—616.

19. Объ окристаллованномъ скородитѣ, 
открытомъ на Уралѣ — ГЖ. 1853, т. II, 
стр. 260—261; по-нѣмецки—Verh. d. Min. Ges. 
1852 — 1853, S. 91 — 92, и Pogg. Ann., В. XCI, 
1854, S. 488 — 489.

20. Resultate von Messungen an Rutil und
Bleivitriolkrystallen — Pogg. Ann., B. XCI, 1854, 
S. 154 — 158 (переработка изъ „Materialien zur 
Mineralogie Russlands"). 1853.

21. Notiz uber eine Mineralien Sendung 
aus dem Tunkinskischen Gebirge — Verh. d. 
Min. Ges. 1852 — 53, S. 333 — 338; по- 
русски— ГЖ. 1853, т. II, стр. 466.

22. Neues Scalenoeder des Eisenglanzes — 
Pogg- Ann., Erganz., B. Ill, L. 1853, S. 320.

23. Notice of a crystal of fisherite—Americ. 
Journal of Sc. (2), XV, N. H., 1853, 449.

24. Materialien zur Mineralogie Russlands,
В. II, St.-Pb. 1854 — 57. 1854.

25. Resultate der an Krystallen des Vesu- 
vians ausgefiihrten Messungen — Pogg. Ann., 
В. XCII, 1854, S. 252—266 (переработка главы 
изъ „Materialien zur Mineralogie Russlands").
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26. Ueber den zweiaxigen Glimmer vom 
Vesuv—Bull. Ph-M., t. XIII, № 10,1854, p. 149— 
153; MelPh-Ch. 1854, t. 11, p. 161—166; извле
чете — Pogg. Ann., В. XC1V, 1855, S. 212 — 
216; Jahrb. Gcol. Reichs. В. V, S. 852 — 866.

27. Ueber Klinochlor von Achmatowsk, am 
Ural —Bull. Ph-M., t. XIII, № 9, 1854, p. 129— 
144; MelPh-Ch., t. II, livr. 2,1854, p. 140 — 160; 
извлечете — Pogg. Ann., В. XCIV, 1855, S. 
216 — 234 и 336; Jahrb. Geol. Reichs., В. V,
S. 852 — 866; Americ. Journal of Sc., (2), XIX, 
N. H„ 1855, p. 176—181.

28. Beitriige zur Kenntniss einiger Minera- 
lien—Bull. Ph-M„ t. XIV, №  19, 20,1856, p. 299 -  
316; MelPh-Ch., t. II, livr. 5, 1856, p. 539-562.

1856.
29. Матсріалы для минералогіи Россіи.

T. II — ГЖ. 1855 [отдѣльно изд. 1856].
30. Ueber die russischen Topase — Mem.,

VI ser., t. VI, p. 357 — 395 [tire a part St.-Pb. 
1856, 4», 39 p.].

31. Notiz iiber zwei Topaskrystalle aus Nert- 
schinsk—Bull. Ph-M., t. XV, 1857, p. 313—316; 
MelPh-Ch. (t. Ill), livr. 1,1857, p. 77—82. 1857.

32. Ueber den Russischen Phenakit (1857)— 
Mem., VI ser., t. VII (IX), 1859, p. 175-197; 
[tire a part St.-Pb. 1857, 4°, 23 p.].

33. Krystallographische Beschreibung des 
Doppel-Salzes aus Bromnatrium und bromsaurem 
Natron—Bull. Ph-M., t. XV, 1857, p. 279—281.

34. Notiz iiber das Vorkommen des Eukla- 
ses in Russland — Bull. Ph-M., t. XVI, 1858, 
p. 284 — 286; MelPh-Ch., t. Ill, livr. 3, 1858, 
p. 306 — 308; извлечете — Pogg. Ann., В. CHI,
1858, S. 347—349; Jahrbuch d. geol. Reichs., V.
852—856. ' 1858.

35. Матеріалы для минералогіи Россіи. 
T- IU, 1858.

36. Materialien zur Mineralogie Russlands, 
B. Ill, 1858.

37. Ueber die Kristalloform der Nitro- 
phensiiure und der Isonitrophcnsaure, so wie 
auch einiger Salze dieser Sauren (1858) — Bull.
1859, t. XVII, p. 273 — 287; MelPh-Ch., t. Ill,
livr. 5, 1859, p. 517 — 536. 1859.

38. Ueber den Russischen Euklas — Me'm.,
VII ser., t. I, 1859, № 10, 25 p. [отд. отт., St.-Pb. 
1859].

39. Ueber den Russischen Zirkon — Mem., 
VII ser., t. I, 1859, № 11,15 p. [отд. отт., St.-Pb. 
1859].

40. Матеріалы для минералогіи Россіи. 
T. IV—ГЖ. 1859—1862 [отд. изд., С.-Пб. 1862].

41. Krystallisation des russischen Diaspors — 
Gelehrter Anzeiger Miinchener Akademie, 
B. XLVIII, 1859.

42. Krystallographische Notizen iiber den
Rutil und Paralogit (1859)—Bull, de l’Acad., t. I, 
1860, p. 229 — 233; МёІ-PhCh., S.-Pb., t. IV, 
livr. 1, 1861, p. 71 — 77. 1860.

43. Anhang zu der Abhandlung „Uber die 
russischen Topase" (1859) — Mem., VII ser., 
1860, t. II, № 5, 11 p.

44. Ueber den Russischen Epidot und 
Orthit —Mem., VII Ser., t. III, 1860, № 7, 62 p. 
[отд. отт., St.-Pb. 1860].

45. Zweiter Anhang zu der Abhandlung 
iiber die russischen Topase — Mem., VII ser., 
1860, t. III, № 4, 7 p.

46. Ueber den Russischen Monazit und 
Aeschynit — Mem., VII ser., t. IV, 1861, № 3, 
21 p. [отд. отт., St.-Pb. 1861]. 1861.

47. Mineralogische Notizen (1861) — Bull,
de l’Acad., t. IV, 1862, p. 563 — 570; Mel-PhCh., 
t. V, livr. 2, 1862, p. 138 — 148. 1862.

48. Beschreibung des Alexandrite — Mem., 
VII ser., t. V, 1862, № 2, 19 p.; то же по- 
русски, отд. изд., С.-Пб. 1863.

49. Materialien zur Mineralogie Russlands. 
В. IV, S.-Pb. 1862.

50. Mineralogische Notizen, den Beryll,
Euklas und Rutil betreffend — Bull, de l’Acad., 
t. VI, 1863, p. 412 — 415; MelPh-Ch., t. V, 
livr. 6, 1864, p. 613 — 616. 1863.

51. Notiz iiber die Krystallform und Win- 
kel des Hydrargillits aus den Schischimsker 
Bergen (1861) — Bull, de 1’Acad., t. V, 1862, 
p. 372 — 375; MelPh-Ch., t. V, livr. 3, 1862, p. 
372 — 376.

52. Ueber den Kotschubeit eine neue Kli- 
nochlorart (1861)—Bull, de l’Acad., t. V, 1862, p. 
369 — 372; Mel-PhCh., t. V, livr. 3, 1862, p. 
367 — 371.

53. Лекціи минералогіи, С.-Пб. 1863, 4°.
54. Mineralogische Notizen iiber den Pajs-

bergit und Graphit (1863)— Bull, de l’Acad., 
t. VII, 1864, p. 104—114; Mc!Ph-Ch„ t. V, livr. 6, 
1864, p. 640—652. 1864.

55. Messungen eines besonders vollkommen 
ausgebildeten Anorthitkrystalls vom Vesuv — 
Bull, de l’Acad., t. VII, 1864, p. 326—333; 
MelPh-Ch., t. VI. livr. 1, 1864, p. 17—26.

56. Ueber den Lepolith — Mem., VII ser., 
t. VII, 1864, № 9, 21 p.; извлечеиіе — Bull, 
de Г Acad. 1864, t. VII, p. 405—407; MelPh-Ch.,
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(1882) — Bull, de l’Acad., t. XXVIII, 1883, 
p. 281 — 286. 1883.

133. Mineralogische Notiz, ais Zusatz zu 
meiner Abhandlung uber Vauquelinit und Lax- 
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В. X, 1888.
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2 cep., T. XXV, 1889, стр. 67 — 127. 1889.

146. Памяти M. В. Е р о ф ѣ е ва  — ЗапМО.,
2 сер., т. XXVI, 1890, стр. 378-381. 1890.
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148. Воспоминанія Н. И. Кокшарова  — 
РСт. 1890, т. 65, № 3, стр. 606 — 628, т. 66, 
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150. Некрологъ графа П. А. Валуева — 
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151. Рѣчь по поводу кончины Августѣй- 
шаго Президента Общества, Его Император- 
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Въ 1888 году Минералогическое Общество 
въ честь юбилея 50-лѣтней деятельности Кок
шаро ва  выбило спеціально ему посвященную 
медаль (исполн. С. Грилихесомъ; воспроиз
ведена въ Запискахъ Минералог. Общ., т. XXIV,
C. -Пб. 1888). Въ томъ же томѣ Записокъ напе- 
чатанъ литографированный его портретъ (рис. 
П. Ѳ. Б op ель). Портреты его помѣщены еще 
въ „Нивѣ“ (1887, № 23, 1893, № 2), „Живопис- 
номъ ОбозрЬніи" (1893, стр. 24), въ Историч. 
очеркѣ Лѣсного Института, С.-Пб. 1903.

Біографическія данныя: J. Poggendor ff .  
Biograph.-literar. Handworterbuch, I, L. 1863, 
1300; III, L. 1898, 738; Портретная галлерея 
русскихъ дѣятелей, С.-Пб. 1869; А. de G u b e r 
nat is.  Dizinario biograf. dei scrittori contem- 
por., Fir. 1880, p. 1190; А. Мюнстеръ.  Пяти- 
десятилѣтній юбилей акад. Н. И. Кокшарова 
и краткая его біографія, С.-Пб. 1887 (съ портр.; 
то же, что въЗап.Минералогическаго Общества, 
XXIV,С.-Пб. 1888. 295); М. Семевскій.  Зна

комые, Альбомъ, С.-Пб. 1888, стр. НО; Н. Кок - 
шаровъ.  Воспоминанія, 1818—1859— „Русск. 
Старина" 1890, I—II (на стр. 601 біограф. дан
ный, составленный Н. А. Б.); П. Еремѣевъ.  
Памяти Н. Кокшарова  — „Записки Минерал. 
Общ.", XXX, 1893, 400; В. Вернадскій.  Па
мяти Н. И. К о кш ар о ва  и А. Гадолина—Bul
letin de la Soc. d. Natur, de Moscou, M. 1893; 
С. Кулибинъ.  Памяти Н. Кокшарова  — 
„Горн. Журналъ" 1892, IV; G. Vapereau.  
Dictionnaire univers. des contemporains, 6 ed., 
P. 1893; „Nature", L. 1893, p.278; А.Прсндель.  
Памяти H. И. К окш арова—Зап. Новор. Общ. 
Ест., 1893; Энциклопедическій Словарь Б р о к 
гауза  и Еф рона;  Е. Б арботъ -де -М арни .  
Списокъ ученыхъ трудовъ — „Горн. Журналъ" 
1894, IV; С. Кулибинъ.  Русскій Біографиче- 
скій Словарь, С.-Пб. 1903, 67; Д. Языковъ.  
Обзоръ жизни и трудовъ русскихъ писателей, 
XII, С.-Пб. 1912, 107 (Сборникъ Отд. Русскаго 
яз. и словесн., т. LXXXIX, № 8).

*КОНДАКОВЪ, Н икодим ъ Пав- 
ловичъ; родился 1 ноября 1844 года 
въ Новооскольскомъ уѣздѣ Курской 
губерніи; учился въ Москвѣ, въ при
ходской школѣ, и въ Московской 2-й 
Гимназіи (классической), съ особьшъ 
классомъ греческаго языка, обученіе 
которому отличалось тогда дарова- 
ніемъ чина XIV класса. Поступивъ въ 
1861 году въ Московскій Универси- 
тетъ, на Историко - Филологическій 
Факультетъ, К. занимался тамъ исторі- 
ею искусства у приватъ-доцента К. К. 
Г ёрца и русскою словесностью и 
русскою археологіею у проф. Ѳ. И. 
Б усл аев а . По окончаніи курса К. по- 
ступилъ въ 1866 г. учителемъ русскаго 
языка и словесности въ старшихъ 
классахъ 2-й Московской Гимназіи, 
въ Военное Александровское Учи
лище—преподавателемъ русской сло
весности и въ Школу живописи, ваянія 
и зодчества — преподавателемъ рус
ской исторіи и археологіи. Въ 1866 г, 
онъ напечаталъ рядъ статей библіо- 
графическаго содержанія въ „Сбор-
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никѣ Общества Любителей древне- 
русскаго искусства", а въ 1867 году 
занимался классической археологіей и 
итальянской живописью въ музеяхъ 
Берлина, Мюнхена и Дрездена. Въ 
1870 году К. былъ избранъ доцентомъ 
по каѳедрѣ исторіи искусства въ Ново- 
россійскомъ Университетѣ, въ слѣ- 
дующемъ году выдержалъ экзаменъ 
на магистра въ Московскомъ Универ
ситетѣ, въ 1873 г. защитилъ тамъ же 
свою магистерскую диссертацію: „Па- 
мятникъ Гарпій", въ 1874 г. совер- 
шилъ поѣздку съ археологическою 
цѣлью въ Ольвію, Херсонесъ, Керчь 
и Тамань и черезъ Сухумъ и Поти —  
въ Кутаисъ и Тифлисъ, а затѣмъ объ- 
ѣзжалъ въ теченіе двухъ мѣсяцевъ, 
путешествуя верхомъ, древніе мона
стыри Имеретіи, Грузіи и Мингре- 
ліи и результаты своей поѣздки из- 
ложилъ въ статьѣ „Древняя архи
тектура Грузіи". Въ 1874— 1875 го- 
дахъ К. находился въ заграничной 
командировкѣ для приготовления док
торской диссертаціи, съ каковою 
цѣлью объѣхалъ главнѣйшія европей- 
скія библіотеки и города Италіи до 
Сициліи включительно. Въ 1876 году 
въ Московскомъ Университетѣ онъ за
щитилъ свою докторскую диссертацію 
„Исторія Византійскаго искусства и 
иконографіи по миніатюрамъ грече- 
скихъ рукописей", а въ 1876 году 
былъ назначенъ Членомъ Археологи
ческой Комиссіи и въ послѣдующіе 
годы занимался, въ лѣтніе мѣсяцы, 
раскопками въ Керчи, на Таманскомъ 
полуостровѣ и на Кубани. Съ 1879 г. 
онъ предпринималъ рядъ путешествій 
и поѣздокъ по Востоку съ цѣлью обо- 
зрѣнія христіанскихъ древностей: въ 
Константинополѣ и Турціи, въ Греціи 
и Египтѣ. Въ 1881 г., въ сообществѣ

фотографа Ю. Рауля, К. совершилъ 
путешествіе на Синайскій полуост- 
ровъ, въ монастырь великомученицы 
Екатерины; въ 1884 году былъ во 
главѣ археологической экспедиціи 
для изученія древностей Константи
нополя; въ 1891 году — во главѣ 
экспедиціи, снаряженной И м пера- 
торск и м ъ  Православнымъ Палестин- 
скимъ Обществомъ для обозрѣнія 
древностей Заіорданья, Іерусалима и 
Святой Земли, а въ 1898 г.—въ экспе
диціи на Аѳонъ, для изученія его 
древностей, предпринятой сообща 
русскимъ и французскимъ правитель
ствами. Въ 1900 г. К. участвовалъ въ 
этнографической и археологической 
экспедиціи въ Македоніи, предприня
той по указанію Его И м п ератор-  
ск аго  В ы соч еств а  А в гу ст ѣ й ш а го  
Президента Академіи Наукъ. Въ 1889 г., 
въ сообществѣ съ Д . Б а к р а д зе , онъ 
объѣхалъ монастыри и древніе храмы 
Г рузіи для краткой описи важнѣйшихъ 
памятниковъ древности, составленной 
съ цѣлью прекращенія начавшихся по- 
пытокъ расхищенія древнѣйшихъ гру- 
зинскихъ иконъ, украшенныхъ визан- 
тійскими перегородчатыми эмалями. 
Въ 1888 г. К. былъ избранъ профес- 
соромъ по каѳедрѣ исторіи искус
ства въ С.-Петербургскій Универси- 
тетъ и назначенъ старшимъ храните- 
лемъ И м п ер а т о р ск а го  Эрмитажа по 
Средневѣковому Отдѣленію; въ1900 г. 
назначенъ былъ управляющимъ дѣ- 
лами В ы сочайш е учрежденнаго Ко
митета Попечительства о русской 
иконописи и устраивалъ иконописныя 
школы съ мастерскими при нихъ въ 
иконописныхъ слободахъ Владимір- 
ской губерніи: Мстерѣ, Холуѣ и Па- 
лехѣ, а также въ Курской губерніи и 
въ Почаевской Лаврѣ и издавалъ для

*3 3 9



Н. П. Кондаковъ.

иконописнаго обихода „Лицевой Под- 
линникъ“. Съ 1882 года занятый раз
личными научными изслѣдованіями, а 
въ послѣднее время, въ частности, —  
исторической иконографіей Богома
тери, К. совершилъ около двадцати 
спеціальныхъ поѣздокъ въ Италію съ 
археологической цѣлью, а также по 
различнымъ мѣстностямъ Россіи и 
православнаго Востока. Въ бытность 
свою въ Одессѣ, съ 1884 по 1889 г., К. 
завѣдывалъ Одесскою Рисовальною 
Школою, преобразованною въ Отдѣ- 
леніе И мп. Академіи Художествъ, съ 
1891 по 1893 годъ участвовалъ въ 
преобразованіи Академіи Художествъ 
и Высшаго Художественнаго Училища 
и въ редактированіи художественно- 
археологическихъ изданій Имп. Ака
деміи Художествъ.

Избранный еще въ 1892 г. чле- 
номъ-корреспондентомъ Имп. Акаде
міи Наукъ по разряду историко-поли- 
тическихъ наукъ, К. 23 мая 1893 г. 
былъ избранъ ординарнымъ академи- 
комъ Академіи Наукъ, сверхъ штата, 
по разряду классической филологіи и 
археологіи, а 5 февраля 1900 г. пере- 
шелъ штатнымъ ординарнымъ акаде- 
микомъ по Отдѣленію Русскаго языка 
и словесности. Съ 1893 г. состоитъ 
дѣйствительнымъ членомъ Имп. Ака
деміи Художествъ.

1. Древне-христіанскіе храмы по сочине
нно Гибша и Мотеса—Сб. 1866 ОЛДрРИск. 
отд. 2, стр. 4—19. 1866.

2. Православное искусство въ Сербіи. По 
сочиненію К анитца  — Сб. 1866 ОЛДрРИск., 
отд. 2, стр. 49—52.

3. Англо-саксонскій крестъ VIII столѣтія. 
По соч. Д итри ха  — Сб. 1866 ОЛДрРИск., 
отд. 2, стр. 60—62.
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10. О нѣкоторыхъ мелкихъ предметахъ
древности, найденныхъ въ Акксрманѣ въ 
1867 г. — Тр. II Арх. Съѣзда, 1876, отд. 3, 
стр. 20—24. 1876.

11. Древняя архитектура Грузіи. Изслѣдо- 
ваніе — ТрИМАО., т. VI, 1876 [отд. изд., М. 
1876, 40].

12. Исторія Византійскаго искусства и 
иконографіи по миніатюрамъ греческихъ руко
писей— Зап. Новор. Унив., т. 21 [отд. изд., 
Одесса; 1876], съ атл. 14 табл. f°.
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Зап. Одесск. ОИДр., т. X, 1877. 1877.

14. Les sculptures de la porte de Sainte 
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15. Отчетъ доцента H. К о нд ак о ва  о его 
занятіяхъ за границей съ 1 сентября 1875 г. 
по 1 августа 1876 г., Одесса. 1877 [отт. изъ 
Зап. Новор. Унив., т. XX и XXI, 1876 и 1877].

16. Миніатюры греческой псалтыри IX вѣка
изъ собранія Хлудова,  Москва. 1878 г., 4°, 
съ рисунками. 1878.

17. Мелкія древности Кубанской и Тер
ской областей — Тр. III Арх. Съѣзда, Кіевъ. 
1878, т. I, стр. 139—146.

18. О древне-христіанской патерѣ изъ Кер- 
ченскихъ катакомбъ—Зап. Одесск. ОИДр., т.ХІ, 
стр. 67—73,1879 [отд. отт., Одесса. 1879]. 1879.

19. Греческія терракотовый статуэтки — 
Зап. Одесск. ОИДр., т. XI, Одесса. 1879 [отд. 
отт., Одесса. 1879, 4°].

20. Исторія Византійскаго искусства и
иконографіи. И. Мозаики мечети Кахріе-Джа- 
миси — Мбщ ifjg Хо‘)Пад — въ Константино- 
полѣ. Съ XII табл, рис., Одесса. 1881. 1881.

21. Путешествіе на Синай въ 1881 году.
Изъ путевыхъ впечатлѣній. Древности Синай- 
скаго монастыря—Зап. Новор. Унив., т. XXXIII 
[отд. изд., Одесса. 1882]. 1882.
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Рец. В. В. Стасова  — ЖМНП. 1883, 
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48. Русскія древности въ памятникахъ 
искусства, издаваемыя графомъ И. Толстымъ 
и Н. Кондаковымъ.  Вып. VI, С.-Пб. 1899.

49. Современное положеніе русской на
родной иконописи — Пам. Др. Письм. и Иск., 
т. СХХХІХ, С.-Пб. 1901. 1901.
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50. М. П. Погодинъ,  какъ археологъ—
Сб. II О ИАН., т. LXXI, 1902. 1902.

51. Замѣтка о миніатюрахъ Кёнигсберг- 
скаго списка Начальной Лѣтописи. Къ изданію 
ліітописи И мп. Общ. Люб. Др. Письм. 1902.

52. Иконы Синайской и Аеонской кол- 
лекцій Преосвященнаго Порфирія, издаваемыя 
вь лично имъ изготовленныхъ 23-хъ таблицахъ. 
Изданіе ИАН., С.-Пб. 1902.

53. Ханскій дворецъ въ Бахчисараѣ — 
Искусство и худож. промышленность 1902 г.

54. Дворецъ въ имѣніи Дюльберъ на 
Южномъ берегу Крыма — Искусство и худож. 
промышленность 1902 г.

55. Памятники христіанскаго искусства на 
Аѳонк. Изданіе ИАН.; съ 49 фототипіями и 
103 рис. въ тскстѣ, С.-Пб. 1902.

56. Зооморфическіе иниціалы греческихъ
и глаголическихъ рукописей Х-го — ХІ-го ст. 
въ библіотекіі Синайскаго монастыря, С.-Пб. 
1903. 1903.

57. Археологическое путешествіе по Сиріи 
и Палсстинѣ. Изданіс ИАН., С.-Пб. 1904, 4°.

1904.
58. Іерусалимъ христіанскій. Историческій

очеркъ и памятники. Правосл. Б. Энц., вып. VI, 
1905. ~ 1905.

59. Лицевой Иконописный Подлинникъ. 
Т. I. Иконографія Господа Іисуса Христа. Из- 
даиіе Высочайше учрежденнаго Комитета 
попечительства о русской иконописи, С.-Пб.
1905, Л

60. Изображенія русской княжеской семьи 
въ миніатюрахъ XI вѣка. Изданіе ИАН., С.-Пб.
1906. 1906.

61. Рецензія на сочиненія Гампеля:  
„Древности Венгріи" — Изв. II ОИАН. 1906, 
кн. 4, стр. 446—466.

62. Некрологъ Владиміра Васильевича
С тасо ва  — ИзвИАН. 1907, № 10, стр. 271 — 
276. 1907.

63. Македонія. Археологическое путеше
ствіе. Съ 12 табл, фототипіи, 1 цвѣтной табл, и 
194 рис. въ текстѣ, С.-Пб. 1909. Изданіе Отд. 
Русск. яз. и словесности ИАН. 1909.

64. Иконографія Богоматери. Связи гре
ческой и русской иконописи съ итальянскою 
живописью ранняго возрожденія — Иконопис
ный Сб., вып. IV. Изд. Высочайше учрежден
наго Комитета Попечительства о русской ико
нописи, С.-Пб. 1911. 1911.

65. Новая Ватиканская Пинакотека — СГ. 
1911, маргь.

66. Иконографія Богоматери, т. I, С.-Пб. 
1914. Изд. И. А. Н.

КОРЖИНСКІЙ, С ергѣй И вано- 
вичъ; изъ дворянъ, родился 26 авгу
ста 1861 г. въ Астрахани; учился въ 
Астраханской классической Гимназіи, 
въ которой окончилъ курсъ въ 1881 г. 
съ золотою медалью. Въ томъ же году 
поступилъ на разрядъ естественныхъ 
наукъ Физико-Математическаго Ф а
культета И мп. Казанскаго Универси
тета и здѣсь окончилъ курсъ 28 мая 
1885 г. кандидатомъ, по представленіи 
диссертаціи „Предварительный отчетъ 
о ботанической экскурсіи въ долину 
р. Волги“. Оставленный тогда же при 
Казанскомъ Университетѣ стипендіа- 
томъ, сперва на одинъ, а потомъ и на 
второй годъ, для приготовленія къ про
фессорскому званію по каѳедрѣ гео- 
графіи, онъ въ началѣ 1887 г. сдалъ 
экзаменъ на степень магистра бота
ники, а весной того же года защитилъ 
диссертацію „Матеріалы къ географіи, 
морфологіи и біологіи A ld ro v a n d ia  
v e s ic u lo sa "  и утвержденъ былъ въ 
степени магистра ботаники. Въ октя- 
брѣ того же года зачисленный въ при- 
ватъ-доценты Университета по бота- 
никѣ, онъ съ января 1888 г. началъ 
чтеніе лекцій по систематикѣ и гео
графіи растеній, а уже 20 мая этого 
года, по защитѣ диссертаціи „Сѣвер- 
ная граница черноземно-степной обла
сти восточной полосы Европейской 
Россіи", утвержденъ былъ докторомъ 
ботаники и назначенъ (1 іюля)экстра- 
ординарнымъ профессоромъ Имп. 
Томскаго Университета по каѳедрѣ 
ботаники. Проведя весну и лѣто 1889 г. 
въ командировкѣ въ Петербургъ и 
Москву, онъ съ 15 марта по 15 сен
тября 1891 г. былъ командированъ 
съ научною цѣлью въ Амурскій край;
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лѣто 1892 г. провелъ въ Петербургѣ, а 
29 іюля былъ назначенъ Главнымъ бо- 
таникомъ И мп. С.-Петербургскаго Бо- 
таническаго Сада и вскорѣ, а 9 ян
варя 1893 г., кромѣ того, былъ из- 
бранъ адъюиктомъ Имп. Академіи 
Наукъ по каѳедрѣ ботаники и 15 сен
тября назначенъ Директоромъ Бота- 
ническаго Музея Академіи. Съ апрѣля 
1895 г. К. былъ командированъ Мини- 
стерствомъ Земледѣлія и Государ- 
ственныхъ Имуществъ на 6 мѣсяцевъ 
въ Туркестанъ; 7 декабря 1896 г. из- 
бранъ былъэкстраординарнымъ акаде- 
микомъ и въ 1897 г. командированъ 
былъ съ ученою цѣлью въ провинціи 
Средней Азіи: Дарвазъ,Рошанъ иШуг- 
нанъ и на Памиръ (съ 20 марта по 
15 сентября) для участія въ экспедиціи 
Имп. Русскаго Географическаго О б
щества. По возвращеніи оттуда, былъ 
назначенъ (въ октябрѣ) профессоромъ
С.-Петербургскихъ Высшихъ Жен- 
скихъ Курсовъ по каѳедрѣ ботаники. 
Лѣтомъ 1898 и 1899 гг. К. работалъ въ 
Крыму, по порученію ГлавнагоУправ- 
ленія Удѣловъ, надъ составленіемъ 
„Ампелографіи Крыма". Въ 1899 г. 
(2 іюля) онъ оставилъ должность Глав- 
наго ботаника Имп. Ботаническаго 
Сада; на лѣто 1900 г. былъ командиро
ванъ Академіею въ Астраханскую гу- 
бернію и Землю Уральскаго казачьяго 
войска, а 18 ноября 1900 г. скончался 
въ Петербургѣ, 39 лѣтъ отъ роду, 
послѣ мучительной болѣзни; погре- 
бенъ въ Александро-Невской лаврѣ.

1. Очеркъ флоры окрестностей Астра
хани—Тр. Каз. ОЕ., т. X, вып. 6,1882, стр. 1— 
63. 1882.

2. Предварительный отчеть о ботаниче
ской экскурсіи въ дельту ркки Волги — ibid., 
т. XIII, вып. 4, 1884, стр. 1—31. 1884.

3. Uredineae gubernii Kasanensis — ibid., 
т. XIII, вып. 6, 1884, стр. 1—25.

4. Замѣтка о такъ называемыхъ Бэров- 
скихъ буграхъ Астраханской губерніи — При- 
лож. къ проток. Каз. ОЕ., № 70, 1884, стр. 1— 
10.

5. О положеніи листьевъ Tanacetum vul
gare L. и Lactuca scariola L. — ibid., №  72, 
1884, стр. 1—15.

6. О степной растительности Казанской 
губерніи—ibid., № 75, 1885, стр. 1—11. 1885.

7. Нѣкоторыя данный относительно ск
верной границы черноземно-степной области 
въ восточной полоск Европейской Россіи. Пред
варительное сообщеніе — ibid., №  87, стр.
1—5.

8. Программа предполагаемыхъ въ 1885 г. 
экскурсій. Печатано по опредкленію Каз. ОЕ., 
Казань. 1885, стр. 1—3.

9. Notiz iiber Aulacospermum tenuilobum 
Meinsh. — Bot. СЫ., XXV, 1886, S. 318—319.

1886.
10. Ober die Samen der Aldrovandia vesi

culosa L. — Bot. СЫ., XXVII, 1886, № 37/38, 
S. 302—304 и 334—335, 1 Taf.

11. Предварительный отчетъ о почвен-
ныхъ и гео-ботаническихъ изслѣдованіяхъ 
1886 г. въ губерніяхъ Казанской, Самарской, 
Уфимской, Пермской и Вятской — Тр. Каз. ОЕ., 
т. XVI, вып. 6, 1887, стр. 1—72. 1887.

12. Матеріалы къ географіи, морфологіи и 
біологіи Aldrovandia vesiculosa L. Съ тремя 
табл. — Тр. Каз. ОЕ., т. XVII, вып. 1, 1887, 
стр. 1—98.

13. Скверная граница черноземно-степной
области восточной полосы Европейской Россіи 
въ ботанико-географическомъ и почвенномъ 
отношеніи. I. Введеніе. Ботанико-географиче- 
скій очеркъ Казанской губерніи. Съ картою — 
Тр. Каз. ОЕ., т. XVIII, вып. 5, 1888, стр. 1—253. 
II. Фитотопографическія изслкдованія въ гу
берніяхъ Симбирской, Самарской, Уфимской, 
Пермской и отчасти Вятской. Съ 1 картою — 
ibid., т. XXII, вып. 6, 1891, стр. 1—201. I (при- 
ложеніе). Термическія наблюденія, произведен
ный на Кликовскомъ склонк П. Крыловы м ъ 
и С. Корж ински мъ  въ 1885 году. Съ4табл., 
Казань. 1889, стр. 1—12. 1883.

14. Что такое жизнь? 1888. (Вступитель
ная лекція, читанная при открытіи препода- 
ванія въ Томскомъ Университетк), Томскъ. 
1888, 16°, 48 стр.; помкщена также въ изд. 
„Сибирскаго Вкстника": „Первый Универси- 
тетъ въ Сибири", Томскъ. 1889, стр. 42—64.

15. Ober eine hybride Anemone Ost-Russ-
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land’s (Anemone coerulea D. С. X ranunculoi- 
des L.)—Bot. СЫ. XL11,1889, p. 387—393. 1889.

16. Astragalus Zingeri sp. n. — Acta HP.,
XI, № 7, 1890, p. 297—98. 1890.

17. Phleum Bochmcri Wib. var. macrantha 
Kauffm. — Прилож. къ проток. Каз. ОЕ., № 118, 
1890, стр. 1—3.

18. Ueber die Entstehung und das Schicksal
der Eichenwalder im mittleren Russland — En- 
g l e r ’s Jahrb., XIII, 1891, p. 471—485. 1891.

19. Программа для ботанико-географиче- 
скихъ изслѣдованій въ Сибири — Изв. Воет. 
Сиб. Отд. ИРГО., Иркутскъ. 1891.

20. Plantas amurenses in itinere anni 1891
collectas enumeravit novasque species de
scripsit... — Acta HP., XII, № 8, С.-Пб. 1892, 
p. 287—431. 1892.

21. Отчеть объ изелѣдованіи Амурской 
области, какъ земледельческой колоніи — Изв. 
Воет. Сиб. Отд. ИРГО.,т. XXIII, Иркутскъ. 1892.

22. О природѣ степей Южной Сибири — 
Тр. Томск. ОЕ., т. III, 1892, стр. 3 и 30.

23. Флора Востока Европейской Россіи въ 
ея систематическомъ и географическомъ со- 
отношеніяхъ. Т. I (съ 3 табл.) — Изв. И. Томск. 
Унив., Кн. 5, Томскъ. 1893, стр. 71—299. 1893.

24. О названіяхъ растеній, какія слѣдустъ 
помѣщать въ „СловарЬ русскаго языка" — 
ИзвИАН., V ссрія, т. 1,1894, стр. 19—22. 1894.

25. А. С. Ф а м и н ц ы н ъ  и С. И. Кор
жинскій.  Обзоръ ботанической дѣятельности 
въ Россіи за 1892 г., С.-Пб. 1894. — Нѣмецкій 
переводъ подъ заглавіемъ: Uebersicht der Leis- 
tungen auf dem Gebiete der Botanilc in Russland 
wahrend des Jahres 1892, St.-Pctersb. 1894.

26. Untersuchungen iiber die russischen 
Adenophora-Arten — Mem. VII ser., T. XLI1, 
№ 2, 1894, p. 1—41.

27. Амурская область, какъ земледѣльче- 
ская колонія. Докладъ въ торжественномъ засѣ- 
даніи И мп. Вольно-Эконом. Общ. 31 окт. 1893. 
Съ 1 табл., стр. 1—26. См. также: ТрИВЭОбщ. 
1894, № 2.

28. СлЬды древней растительности на 
Уралѣ. Съ 1 геогр. картою — ИзвИАН. 1894, 
№ 1, стр. 21—31.

29. ЗамЪтка о нѣкоторыхъ растеніяхъ 
Европейской Россіи — ИзвИАН. 1894, № 1, 
стр. 101—111.

30. Note sur quelques especes des Jurinea — 
ИзвИАН. 1894, № 2, стр. 113—129.

31. Note sur la Calystegia dahurica Choisy— 
MelBiol., XIII, livr. 3, 1894, p. 503—507, 1 pi.;

то-же Bull, de l’Acad., Nouv. S„ IV (XXXVI),
1894, p. 365.

32. Объ Уралѣ, какъ центрѣ распростра- 
ненія растеній — Тр. ПОЕ., Отд. Бот., т. XXV,
1895, проток., стр. 10—11. 1895.

33. Отчетъ о командировкѣ въ Турке- 
станскій Край въ 1895 г. — ИзвИАН. 1895, 
т. III, № 4, стр. LIII—LV.

34. Почвы Амурской области, собранный 
въ 1891 году — Каталогъ Отд. почвовѣд. Все- 
росс. сельско-хоз. Выст. въМосквѣ въ1895 году, 
С.-Пб. 1895, стр. 99—104.

35. Почвы Юго - Западной Сибири — 
ibid., стр. 104—116.

36. Списокъ почвъ Амурской области — 
ibid., стр. 116—120.

37. Новый и болѣе рѣдкія растенія Тур
кестана и значеніе помѣсей—Тр.ПОЕ.,т.ХХѴІІ, 
вып. 1, 1896, стр. 127—128 (прот. Бот. Отд. 
17 апрѣля 1896). 1896.

38. Очерки растительности Туркестана. 
I—И. Закаспійская область, Фергана и Алай. 
Съ 2 приложеніями: I. Списокъ высотъ 54 пунк- 
товъ Ферганской области, опредѣленныхъ по- 
срсдствомъ наблюденій гипсометра лѣтомъ 
1895 года. — II. Описаніе нѣкоторыхъ новыхъ 
или малоизвѣстныхъ растеній Туркестанскаго 
края. Съ 2 табл. — ЗапИАН., VIII сер., T. IV, 
№ 4, 1896, стр. 1—112.

39. Правила объ иэданіи „Гербарія рус
ской флоры"—Тр. ПОЕ., т. ХХѴІЦ1896), вып. 1. 
Прот., стр. 150—154.

40. Некрологъ Ф. Э. Гер дера — ibid, 
стр. 157—159, прот. Бот. Отд. 25 сентября 18%.

41. Демонстрація Gypsophila are tio ides 
Boiss. — ibid., стр. 159.

42. Некрологъ А. Ѳ. Б ат а л ин а  — ibid., 
стр. 178—180; прот. Бот. Отд. 23 октября 1896.

43. Новыя данныя о флорѣ Урала — Тр.
ПОЕ., т. XXVIII, вып. 1; проток. 1897 г., № 1, 
стр. 5—14. 1897.

44. Ueber eine neuc bige nere Hybride 
(Cucumis Melo L X Citrullus vulgaris Schrad.). 
Mit 1 Taf, — ИзвИАН. 1897, т. VI, № 4, 
стр. 321 — 324.

45. Notiz iiber Leptocarpha rivularis — 
ИзвИАН., т. VI, № 4, 1897, стр. 335—358.

46. Отчетъ о командировке въ Дарвазъ, 
Шугнанъ и Рошанъ — ИзвИАН., т. VII, № 5, 
1897, стр. LII—LIII.

47. Огь редакціи „Гербарія русской фло
ры" — Тр. ПОЕ., т. XXIX (1898), вып. 1.; прот., 
стр. 20 -22 . 1898.
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48. Демонстрація карты ботанико-геогра- 
фическихъ областей Востока Европейской Рос- 
сіи— ibid., стр. 123—124; прот. Бот. Отд.18марта
1898.

49. Очеркъ Рошана и Шугнана съ сель
ско-хозяйственной точки зрѣнія. Изд. Деп. 
Земл., С.-Пб. 1898, стр. 1—26.

50. Schedae ad Herbarium florae Rossicae 
a Sectione Botanica Societatis Imp. Petropolitanae 
naturae curiosorum editum; то же, подъ загла- 
віемь: Списокъ растеній Гербарія Русской 
флоры, издаваемаго Ботаническимъ Отдѣле- 
ніемь И м п е р а т о р с к а г о  С.-Петербургскаго 
Общества Естествоиспытателей. I. (№№ 1— 
200), С.-Пб. 1898, стр. 1—56.

51. О клейстогаміи видовъ Campanula — 
ИзвИАН., т. IX, № 5, 1898, стр. 425 — 
433, 1 табл. — Предв. сообщ. въ Тр. ПОЕ., 
т. XXIX, вып. 1, 1898, стр. 129—130; прот. 
Бот. Отд. 29 апрѣля 1898.

52. Tentamen Florae Rossiae Orientalis, id 
est provinciarum Kazan, Wiatlca, Perm, Ufa, 
Orenburg, Samara partis borealis usque Sim
birsk— ЗапИАН., т. VII, № 1, 1898, р. 1—566.

53. Fragmenta florae Turkestaniae. Plantae 
novae vel minus cognitae describuntur. I. — Bull, 
de l’Acad., V ser., t. IX, № 5,1898, p. 399—423.

54. Къ систематикѣ рода Krascheninnikowia 
Turcz.—ИзвИАН., т. IX, № 1,1898, стр. 37—40.

55. О диморфиэмѣ цвѣтовъ у видовъ 
Krascheninnikowia Turcz. — ИзвИАН., т. IX, 
№ 5, 1898, стр. 383—397.

56. Гетерогенезисъ и эволюція. Предв.
сообщеніе — ИзвИАН., т. X, №  3, 1899,
стр. 255—268 и Тр. ПОЕ., т. XXX, вып. 1, стр. 8 
(прот. Бот. Отд. 20 января 1899). 1899.

57. Гетерогенезисъ и эволюція. Къ теоріи 
происхожденія видовъ. I.—ЗапИАН., т. IX, №  2,
1899, стр. 1—94.—Нѣм. пер. (T sc h u lo k ’a) въ 
Flora, В. 89, 1901, S. 240—363.

58. Растительность Россіи. Съ 3 картами — 
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*КОРШ Ъ, Ѳ е д о р ъ  Е в ген ь е
вич ъ**; родился 22 апрѣля 1843 года въ 
Москвѣ, въ домѣ Университетской ти- 
пографіи, на Страстномъ бульварѣ, въ 
квартирѣ редактора „Московскихъ Вѣ- 
домостей", которымъ былъ въ то время 
отецъ Ѳ. Е. — Евгеній Ѳедоровичъ 
(1810— 1897 гг.), бывшій прежде уни- 
верситетскимъ библіотекаремъ, впо- 
слѣдствіи занимавшій около 30 лѣтъ 
мѣсто библіотекаря въ Румянцовскомъ 
Музеѣ, дѣятельный литераторъ и пе- 
реводчикъ. Родоначальникъ русской 
вѣгви К орш ей, по преданію, высе
лился въ Россію изъ Силезіи при 
П етрѣ  Великомъ, въ числѣ другихъ 
иноземныхъ горнорабочихъ. Фамилія 
К орш ъ встрѣчается въ Восточной 
Германіи до сихъ поръ. Е. Ѳ. былъ 
женатъ на Софьѣ Карловнѣ Р ейс- 
сигъ, дочери полковника, выходца 
изъ Гессенъ-Касселя, лютеранкѣ, при
нявшей впослѣдствіи православіе. 
Ѳ. Е. К орш ъ еще ребенкомъ подвер
гался дважды тяжелой мозговой бо- 
лѣзни („воспаленію въ мозгу", какъ 
говорили тогда), спасеніе отъ которой 
безъ потери умственныхъ способно
стей считалось почти чудомъ. Тѣмъ 
не менѣе, онъ выучился грамотѣ рано 
и незамѣтно, по вывѣскамъ и загла- 
віямъ, и скоро пристрастился къ 
чтенію. Развитію въ немъ интереса къ 
книгѣ способствовала та высоко обра
зованная среда, которая его окружала 
съ младенческихъ лѣтъ, такъ какъ его 
отецъ былъ виднымъ членомъ кружка 
Г ер ц ен а  и Г ран ов ск аго . Въ 1849 г.

** Настоящая статья перепечатывается, съ 
некоторыми измѣненіями Ѳ. Е. Корша,  изъ 
особой брошюры, напечатанной въ 1913 г. въ 
Москвѣ, въ тип. М. О. Аттая (8°, 12 стр.), подъ 
заглавіемъ: „Біографія Ѳедора Евгеньевича
Корша".  Ред.

Е. Ѳ. Корш ъ съ семействомъ пере- 
ѣхалъ въ Петербургъ, на мѣсто ре
дактора „Вѣдомостей С.-Петербург
ской городской полиціи". И тамъ въ 
его домѣ бывали извѣстные обще
ственные дѣятели, ученые и писа
тели: Николай, Дмитрій и Владиміръ 
Алексѣевичи Милютины, Григорій 
Григорьевичъ Д анилович ъ, пере- 
ѣхавшіе раньше изъ Москвы Петръ 
Григорьевичъ Рѣдкинъ и Констан- 
тинъ Дмитріевичъ К авелинъ (жена
тый на сестрѣ Е. Ѳ. — А нтонинѣ), 
Иванъ Александровичъ Г ончаровъ, 
Иванъ Ивановичъ П анаевъ, его жена 
Авдотья Яковлевна („Станицкій"), 
Николай Алексѣевичъ Н ек расовъ , 
Андрей Александровичъ К раевскій, 
наѣзжавшіе въ Петербургъ Иванъ 
Сергѣевичъ Т ур ген евъ , Павелъ Ва- 
сильевичъ А нненковъ  (въ то время 
издававшій Пушкина), Николай Ни- 
китичъ Буличъ (изъ Казани), Дмитрій 
Ивановичъ К ач ен овск ій  (изъ Харь
кова) и другіе. Лѣтъ съ 8-ми Корш ъ  
началъ учиться болѣе или менѣе си
стематически подъ руководствомъ 
сестры отца, Марьи Ѳ едоровны , 
жившей въ семьѣ брата, умной и, 
по - тогдашнему, образованной, вла- 
дѣвшей тремя иностранными язы
ками— французскимъ, нѣмецкимъ и ан- 
глійскимъ, друга Г ран ов ск аго  и 
Г ерцена, съ семействомъ котораго въ 
1847— 1848 г. она посѣтила Францію, 
Италію и Швейцарію. Когда Е. Ѳ. К. 
занялъ мѣсто помощника редактора 
„Журнала Министерства Внутреннихъ 
Дѣлъ“, къ кругу его знакомыхъ при
соединился редакторъ этого журнала, 
извѣстный Николай Ивановичъ На- 
деж динъ. Въ этотъ періодъ времени, 
въ возрастѣ отъ 9 до 11 лѣтъ, люби- 
мымъ занятіемъ К. было чтеніе книгъ
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о звѣряхъ и птицахъ, что заставляло нѣ- 
которыхъ взрослыхъ предполагать въ 
немъ наклонность къ естественнымъ 
наукамъ. Въ началѣ 1854 г. Г ранов- 
ск ій , во время своего пребыванія въ 
Петербургѣ, уговорилъ Е. Ѳ. К орш а  
послать сына къ нему для помѣщенія 
его въ извѣстный тогда въ Москвѣ 
пансіонъ Романа Ивановича Ц иммер
мана (pensionnat attache а l’Eg-lise Re- 
formee) съ тѣмъ, чтобы праздники онъ 
проводилъ у Г ран ов ск аго . Осенью 
того-же года Ѳ. Е. К орш ъ былъ отпра- 
вленъ въ Москву и, по своимъ позна- 
ніямъ, принятъ Ц им м ерм аном ъ въ 
III классъ. Этотъ пансіонъ, какъ и 
вообще частныя учебныя заведенія 
въ тѣ годы, состоялъ подъ почти лишь 
формальнымъ надзоромъ инспектора 
изъ профессоровъ, пріѣзжавшаго чуть- 
ли не только на экзаменъ. Такимъ пра- 
вительствсннымъ инспекторомъ въ пан- 
сіонѣ Ц имм ерм ана былъпрофессоръ 
фармакологіи Николай Богдановичъ 
А нке, пріятель директора, весельчакъ 
и шутникъ. Прочно установленной про
граммы не было, и новые предметы 
преподаванія— правда, второстепен
ные—такъ-же легко и внезапно появ
лялись, какъ и отмѣнялись; но глав
ные предметы всѣ были на-лицо, и пре- 
подаваніе было обставлено хорошо. 
Въ числѣ преподавателей находились 
лучшія педагогическія силы того вре
мени, напр., Алсксандръ Капитоно- 
вичъ И ван овъ —для исторіи и геогра- 
фіи, Иванъ Карловичъ Г ёди к е (сынъ 
пастора и лютеранинъ, но истый мо- 
сквичъ) — для русской словесности, 
протоіерей Ипполитъ Михайловичъ Б о- 
го сл ов ск ій -П л ат он ов ъ  — для З а 
кона Божія, и даже университетскіе 
профессора — извѣстный экономистъ 
Иванъ Кондратьевичъ Б абстъ  и лек-

торъ нѣмецкаго языка, отличный лати- 
нистъ, Юлій Карловичъ Ф ел ь к ел ь . 
Преподавались въ пансіонѣ языки рус- 
скій, французскій и нѣмецкій (съ 
I класса), латинскій (съ III класса), гре- 
ческій и англійскій (съ IV класса), За- 
конъ Божій православный и, для „нѣм- 
цевъ“ — протестантскій, математика, 
физика, естественная исторія, исторія 
всеобщая, исторія русская, географія, 
космографія (временно), политическая 
экономія и статистика (также), рито
рика и піитика въ связи съ филосо- 
фіей (также), танцы, гимнастика (для 
желающихъ—и фехтованіе), рисованіе 
и хоровое пѣніе. Эти предметы поль
зовались далеко не одинаковымъ вни- 
маніемъ. Особенно хорошо было по
ставлено преподаваніе языковъ. Ѳ. Е. 
К орш ъ скоро пристрастился къ за- 
нятію языками, преимущественно древ
ними, и одинъ, безъ учителя, ознако
мился съ итальянской грамматикой. 
Впослѣдствіи онъ узналъ, что Г ёди к е  
хотѣлъ сдѣлать изъ него слависта, но 
для увлеченія славянскими языками 
въ училищѣ было слишкомъ мало дан- 
ныхъ. 4 октября 1855 г. Г ран ов ск ій  
умеръ, и 12-лѣтняго Ѳ. Е. К орш а, 
перешедшаго уже въ IV классъ, на- 
чалъ брать къ себѣ по праздникамъ 
Николай Христофоровичъ К етч ер ъ , 
извѣстный переводчикъ Ш експира. 
Къ тому времени пансіонъ изъ своего 
помѣщенія со Старой Басманной былъ 
переведенъ на Моховую, въ домъ 
С к в ор ц ов а , состоявшій тогда изъ 
одного 2-этажнаго зданія въ глубинѣ 
двора, съ большимъ садомъ за этимъ 
зданіемъ. Въ 1856 г. Е. Ѳ. К орш ъ  
вернулся въ Москву, по приглашенію 
К аткова и Л ео н т ь ев а , для того, 
чтобы вмѣстѣ съ ними и съ проф. 
Петромъ Николаевичемъ К уд р я в ц е-
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вымъ издавать „Русскій Вѣстникъ"; 
такимъ образомъ, Ѳ. Е. К орш ъ по- 
палъ снова въ свое семейство. Къ 
этому времени относится его зна
комство съ Александромъ Владимі- 
ровичемъ С танкевичем ъ, съ ко- 
торымъ впослѣдствіи, не смотря на 
разницу въ возрастѣ, его связывала 
горячая дружба, съ Михайломъ Се- 
меновичемъ Щ епкины мъ, знамени- 
тымъ актеромъ, котораго, впрочемъ, 
онъ видалъ еще въ своемъ дѣтствѣ, и 
съ профессорами университета, по
мимо Л е о н т ь ев а  и К удрявцева, 
Сергѣемъ Дмитріевичемъ Ш естак о
вы мъ (тогда уже въ отставкѣ), Сер
гѣемъ Михайловичемъ С о л о в ь е
вы мъ, Ниломъ Александровичемъ 
П опов ымъ, Борисомъ Николаеви- 
чемъ Ч ичерин ымъ, Ѳедоромъ Ми
хайловичемъ Д м итріевы м ъ, Михай
ломъ Николаевичемъ К апустины м ъ, 
Сергѣемъ и Константиномъ Алексан
дровичами Рачинским и и др.

Въ 1860 г. Ѳ. Е. К орш ъ вступилъ 
въ Московскій Университетъ студеи- 
томъ Историко-Филологическаго Фа
культета. Окончившіе курсъ въ част- 
ныхъ учебныхъ заведеніяхъ должны 
были для поступленія въ Универси
тетъ держать экзаменъ въ казенныхъ 
Гимназіяхъ. Въ 1860 и 1861 г. этотъ 
порядокъ былъ „въ видѣ опыта*' видо- 
измѣненъ такъ, что всѣ желающіе по
пасть въ число студентовъ экзамено
вались въ особыхъ комиссіяхъ по от- 
дѣльнымъ предметамъ экзамена, со- 
стоявшихъ изъ гимназическихъ учи
телей, съ профессорами во главѣ, и 
засѣдавшихъ въ Университетѣ. Extem
porale съ русскаго языка на латинскій, 
продиктованное учителемъ первой 
гимназіи, Яковомъ Васильевичемъ 
С м ирнов ымъ, основательнымъ лати-

нистомъ, Ѳ. Е. Корш ъ написалъ безъ 
ошибки, но изъ алгебры неизбѣжно 
провалился бы, если бы не былъ спа- 
сенъ тѣмъ снисхожденіемъ, которое 
тогдашніе учителя математики сплошь 
да рядомъ оказывали на экзаменахъ 
будущимъ филологамъ, какъ и учи
теля классическихъ языковъ— буду
щимъ математикамъ. Въ Университетѣ 
Корш ъ слушалъ и, по возможности, 
записывалъ всѣ лекціи, кромѣ Бого- 
словія, не связаннаго ни съ однимъ фа- 
культетомь въ особенности и сдавав- 
шагося на экзаменахъ по руководству 
М акарія, и новыхъ языковъ, препо- 
даваніе которыхъ въ Университетѣ 
начиналось почти съ азбуки. Литогра- 
фіи лекцій появились впервые лишь 
тогда, когда онъ кончалъ курсъ, и 
возбудили противъ себя общее не- 
удовольствіе искажавшими ихъ ошиб
ками. На ряду съ классическими язы
ками онъ съ перваго курса принялся 
за изученіе санскрита подъ руковод- 
ствомъ профессора восточныхъ язы
ковъ (по Уставу 1835 г.) Павла Яков
левича П етрова. Тотъ-же профес- 
соръ читалъ одновременно арабскій 
языкъ, но К., боясь обременить себя на 
первый разъ большимъ количествомъ 
предметовъ, рѣшился принять участіе 
въ этомъ курсѣ лишь со второго по- 
лугодія, для чего ему пришлось на
гонять своихъ товарищей собствен
ными силами. Оба эти языка онъ 
слушалъ до послѣдней возможности, 
т.-е., санскритъ, преподаваемый еже
годно,— до конца учебнаго 1864 — 
1865 года, когда вольному посѣщенію 
лекцій былъ положенъ конецъ недо- 
статкомъ времени, а языкъ арабскій—  
до конца 1863— 1864 г., когда Пе- 
тровъ объявилъ курсъ персидскаго 
языка, который К. также прослушалъ.
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Турецкаго языка П етр ов ъ н е любилъ, 
и потому не преподавалъ, говоря, что 
на немъ нечего читать, и К. познако
мился съ этимъ языкомъ и другими 
того-же корня уже безъ посторонней 
помощи. Между преподавателями 
Историко-Филологическаго Факуль
тета въ то время ученостью или да
рованиями выдавались С. М. С о
л о в ь е в у  СтепанъВасильевичъЕшев- 
скій, Ѳедоръ Ивановичъ Б усл аев ъ  
и Николай Саввичъ Т ихонравовъ . 
Кромѣ этихъ яркихъ представителей 
своихъ специальностей, заслуживаютъ 
особаго упоминанія трое скромныхъ 
преподавателей, мало извѣстньіхъ внѣ 
круга ихъ слушателей, — уже назван
ный П. Я П етров ъ , не столько научно, 
сколько живо усвоившій себѣ не менѣе 
10 восточныхъ и западныхъ языковъ 
и любовно прививавшій ихъ знаніе 
своей малочисленной аудиторіи, Гав- 
ріилъ Аѳанасьевичъ И вановъ , тонкій 
знатокъ латинскаго языка и превосход
ный учитель и переводчику и Эрнстъ 
Ѳедоровичъ Клинъ, онѣмеченный 
лужичанинъ изъ Саксоніи, читавшій 
лекціи по латинской грамматикѣ и 
римской литературѣ исключительно 
на латинскомъ языкѣ, которымъ вла- 
дѣлъ въ совершенствѣ. Гораздо боль
шую извѣстность, которую, однако, 
нельзя назвать славой, стяжалъ себѣ 
первый преподаватель философіи въ 
Московскомъ Университетѣ, по возста- 
новленіи преподаванія этой науки, 
Памфилъ Даниловичъ Ю ркевичъ, 
не блиставшій ни оригинальностью, ни 
опредѣленностью своихъ воззрѣній, но 
отличавшійся основательнымъ зна- 
ніемъ своего предмета, образцовой 
вышколенностью мыслительнаго про
цесса и ясностью изложенія.

Переходъ на второй курсъ (въ

1861 г.) ознаменовался для К. двумя 
событіями: 1) лѣто онъ провелъ впер
вые въ имѣніи А. В. С тан к еви ч а — 
Курлакѣ (Бобровскаго уѣзда Воронеж
ской губ.), гдѣ затѣмъ онъ часто 
гостилъ вплоть до кончины владѣльца 
(въ 1912 г.); 2) въ сентябрѣ вспыхнули 
крупные студенческіе безпорядки, ко
торымъ К. противодѣйствовалъ по 
мѣрѣ своихъ силъ, уговаривая своихъ 
товарищей по курсу, споря съ коно
водами волненій на сходкахъ и по- 
сѣщая лекціи до послѣдней крайности 
(напр., запершись вдвоемъ съ проф. 
П етровы м ъ въ аудиторіи „Юриди
ческая внизу", читалъ съ нимъ Хамасу 
въ то самое время, какъ въ профес
сорской студенты чуть не побили По
печителя Н. В. И сак ова). Историко- 
Филологическій Факультетъ— вообще 
не изъ легкихъ, а тогда былъ особенно 
труденъ для прохожденія. Такъ назы- 
ваемыхъ факультетскихъ (т.-е., безу
словно важныхъ) предметовъ было на 
немъ не менѣе восьми, но только по 
имени, а на дѣлѣ, при дѣленіи наукъ 
на отрасли, читаемый иногда разными 
преподавателями, ихъ было больше. 
И всѣ они были одинаково обяза
тельны всѣмъ. Экзамены сдавались 
въ теченіе мѣсяца черезъ два года: 
въ концѣ второго курса и въ концѣ 
четвертаго. Какъ усердно ни занимайся 
въ году, почти къ каждому экзамену 
приходилось готовиться тѣмъ уси- 
леннѣе, что нѣкоторые профессора 
предоставляли студентамъ завершать 
посредствомъ собственнаго чтенія не 
доведенные до конца курсы или попол
нять, такимъ образомъ, фактическую 
сторону, оставленную почти не затро
нутой въ лекціяхъ. Такъ, у Ешев- 
скаго: курсъ номинальный, но обя
зательный— средняя исторія, курсъ
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дѣйствительный — паденіе Западной 
Римской Имперіи, пособіе — вторая 
часть „средняго“ В еб ер а  (въ пере- 
водѣ Евгенія Ѳедоровича и Вален
тина Ѳедоровича Корш ей); у С о
л овьев а: номинальный и обяза
тельный курсъ— русская исторія до 
П етра I, дѣйствительный—содержаніе 
перваго отдѣла XIII тома его „Исторіи 
Россіи съ древнѣйшихъ временъ“, по
собіе — соотвѣтствующая часть его 
учебника. При такихъ условіяхъ про
читывать въ короткое время прихо
дилось такъ много разнообразныхъ 
лекцій и пособій, что и самымъ добро- 
совѣстнымъ студентамъ случалось яв
ляться на экзаменъ съ далеко не 
полной подготовкой. Такъ и К., отвѣ- 
тивъ хорошо изъ курса Е ш евскаго, 
неминуемо провалился бы по одному 
вопросу изъ не читанной имъ части 
учебника, если бы не припомнилъ кое- 
какихъ свѣдѣній изъ своего частнаго 
чтенія.

По окончаніи курса со степенью 
кандидата и по представленіи сочи- 
ненія „De etymologia Lucretiana", К. 
былъ оставленъ М. П. Л еонтьевы м ъ  
при каѳедрѣ римской словесности, со 
стипендіей имени Г ран ов ск аго  (ка
жется, въ 400 р.), на два года, для при- 
готовленія къ испытанію на степень 
магистра. Эта мѣра была принята, по- 
видимому, съ согласія всѣхъ членовъ 
Факультета, кромѣ профессора гре
ческой словесности Іосифа Ивано
вича П ѣ ховск аго, который изъ окон- 
чившихъ въ томъ году курсъ призна- 
валъ наиболѣе даровитымъ Людо- 
міра Щ ер бов и ч а  - В еч ор а, автора 
сборника стихотвореній „Kwiaty mar- 
zeri“. Для того, чтобы не быть въ 
тягость отцу, содержавшему большое 
семейство исключительно своимъ тру-

домъ, К., еще будучи студентомъ 
давалъ частные уроки, а по выходѣ 
изъ Университета принялъ мѣсто учи
теля латинскаго языка въ высшемъ 
классѣ того пансіона, въ которомъ 
воспитывался недавно самъ, но, по 
отъѣздѣ Ц иммермана за границу, 
принадлежавшаго Циму. Пансіонъ на
ходился уже въ упадкѣ, и это такъ 
невыгодно отражалось на ученьѣ, что 
К. ушелъ оттуда черезъ нѣсколько 
мѣсяцевъ. Вслѣдъ за тѣмъ, по реко- 
мендаціи Л еон тьева , онъ былъ при- 
глашенъ на должность преподавателя 
французскаго языка въ Александров
ское Военное Училище, гдѣ, благодаря 
заботамъ Директора, генерала Шва- 
небаха, и особенно—Инспектора, ка
питана Павла Николаевича Ю ше- 
нова, преподавали Ч упровъ, Клю- 
чевскій , замѣчательный математикъ- 
классикъ Ц вѣтковъ и другіе, менѣе 
извѣстные, но почтенные ученые и пе
дагоги. Это было въ 1866 — 1867 г., 
а еще въ 1865 г., по предложенію 
того-же Л еон ть ев а , К орш у было по
ручено преподаваніе греческаго языка 
на первомъ курсѣ Университета неза
висимо отъ лекцій ординарнаго про
фессора П ѣ ховск аго, которыя, по 
мнѣнію предлагавшаго, были мало по
лезны слушателямъ.

Приблизительно къ тому-же вре
мени относится начало занятій К. 
новогреческимъ языкомъ и „Словомъ 
о Полку Игоревѣ".

Между тѣмъ, К. дѣятельно гото
вился къ магистерскому экзамену и 
собиралъ матеріалы для диссертаціи. 
Въ 1867 г. бывшій въ то время Дека- 
номъ С. М. С олов ье в ъ, считая его 
колебанія относительно назначенія 
срока экзамена слѣдствіемъ неоснова
тельной робости, самъ назначилъ день
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перваго испытанія. Въ тѣ времена 
экзамены на степень магистра рим
ской или греческой словесности, за 
исключеніемъ перевода латинскихъ 
текстовъ, производились обязательно 
сплошь на латинскомъ языкѣ. Бла
годаря своему участію во всѣхъ 
упражненіяхъ, которыми руководилъ 
К линъ, это условіе почти нисколько 
не затрудняло К. Выдержавъ благо
получно экзаменъ, онъ приступилъ 
къ писанію диссертаціи „D e versu 
saturnio“ и 31 мая 1868 г. успѣшно 
защитилъ ее. Диспутъ происходилъ 
также на латинскомъ языкѣ. Тогда-же 
онъ былъ избранъ въ штатные до
центы (по Уставу 1863 г.) и команди- 
рованъ за границу на два года съ по- 
собіемъ въ 1000 рублей при жалованіи 
въ 1200 рублей.

Осенью К. поѣхалъ въ Берлинъ, 
гдѣ классическая филологія была въ 
ту пору богато представлена. Будучи 
принятъ въ число студентовъ Берлин- 
скаго Университета и „имматрикули- 
рованъ", онъ слушалъ въ теченіе двухъ 
семестровъ лекціи Г аупта (Тибуллъ, 
Аристофанъ, Ѳеокритъ), К ирхгоф а  
(Гесіодъ, Эврипидъ, греческая діалек- 
тологія), Г ю бн ер а (латинская эпи
графика), М ом м сена (царствованіе 
Августа) и посѣщалъ семинаріи пер- 
выхъ двухъ профессоровъ, но лишь 
въ качествѣ сторонняго слушателя, 
такъ какъ активное участіе въ семи- 
нарскихъ занятіяхъ, обязательно со
пряженное съ полученіемъ казенной 
стипендіи, разрѣшалось только прус- 
скимъ подданнымъ. Однимъ изъ его 
товарищей по слушанію лекцій былъ 
извѣстный впослѣдствіи знатокъ гре- 
ческихъ трагиковъ, приватъ-доцентъ 
Мюнхенскаго Университета Николай 
В екклейнъ . Между Берлинскими прі-

ятелями К., впрочемъ значительно 
старшими, можно отмѣтить издателя 
трагедій Софокла— Густава В ольф а  
и полиглотта А б ел я . Часть свобод- 
наго отъ университетскихъ занятій 
времени К. посвящалъ ознакомленію 
съ хранящимися въ Королевской Би- 
бліотекѣ памятниками языка вымер- 
шихъ балтійскихъ Славянъ, расшире- 
нію своихъ познаній въ языкахъ 
итальянскомъ и чешскомъ и сведенію 
данныхъ, собранныхъ имъ для толко- 
ванія „Слова о Полку Игоревѣ", въ 
связный комментарій къ этой, во мно- 
гихъ отношеніяхъ загадочной поэмѣ. 
Осенью 1869 г. К. переселился въ 
Вѣну, гдѣ, не посѣщая университет
скихъ лекцій, занимался практически 
языками сербо-хорватскимъ, словѣн- 
скимъ и, въ виду поѣздки въ Италію, 
итальянскимъ, читая на этихъ язы
кахъ и, при случаѣ, разговаривая. 
Знакомству его со словѣнскимъ язы- 
комъ (который въ лекціяхъ Москов- 
скаго слависта, Іосифа Максимовича 
Б одя н ск аго , едва упоминался, и то 
подъ именемъ хорутанскаго) сильно 
содѣйствовали докторъ П реш ирнъ, 
племянникъ поэта Франца П р е-  
ширна, и особенно докторъ Люде- 
витъ Михайловичъ Енко, позже осно- 
вавшій въ Люблянѣ кружокъ любите
лей Русскаго языка. Весною 1870 г. 
К. поѣхалъ въ Римъ. Тамъ онъ осма- 
тривалъ музеи и окрестности города, 
замѣчательныя остатками древности, 
иногда вмѣстѣ съ проф. Владиміромъ 
Ивановичемъ Г ер ье. Въ нѣмецкомъ 
Археологическомъ Институтѣ онъ 
былъ принятъ директоромъ Г ен ц е- 
номъ (H en zen ) и Секретаремъ Гель- 
би гом ъ  (H e lb ig )  въ качествѣ лица, 
имъ уже не безызвѣстнаго, такъ какъ 
въ „Запискахъ" Института была помѣ-
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щена, при посредствѣ профессора (те
перь академика) Никодима Павловича 
К он дак ова, университетскаго това
рища К., его поправка къ большой Оль- 
війской надписи, списанной Иваномъ 
Егоровичемъ Забѣ лины м ъ, потомъ 
К ондаковы м ъ и позже профессо- 
ромъ Копенгагенскаго Университета 
У ссингом ъ, который самостоятельно 
предложилъ ту-же самую поправку. 
Въ Римѣ К. познакомился также съ 
К о р ссен о м ъ  (C orssen ), изучавшимъ 
тогда памятники этрусскаго письма 
для своего сочиненія объ этрусскомъ 
языкѣ, съ издателемъ Проперція Герц- 
б ер го м ъ  (H erzb erg ) исъмолодымъ 
приватъ-доцентомъ, впослѣдствіи про- 
фессоромъ въ Килѣ и Ростокѣ — Ри- 
хардомъ Ф ёр ст ер о м ъ , собиравшимъ 
матеріалы для изданія сочиненій Ли- 
ванія и, въ цѣляхъ полноты этой ра
боты, обратившимся къ К. съ прось
бой о сличеніи Ливаніевыхъ текстовъ 
по рукописямъ Московской Патріар- 
шей Библіотеки, что К. и исполнилъ 
немедленно по возвращеніи въ Москву. 
Изъ Рима К. вмѣстѣ съ А. В. Стан- 
кевичем ъ и его семействомъ посѣ- 
тилъ Неаполь и его окрестности, Пом
пеи и Флоренцію, а въ началѣ іюня 
1869 г., черезъ Вѣну и Берлинъ, вер
нулся въ Россію.

Съ осени того-же года К. началъ 
лекціи въ Университетѣ, читая то на 
высшихъ, то на низшихъ двухъ кур- 
сахъ и объясняя „Иліаду“ (съ обшир
ными введеніями историко-литератур
ными, историческими или лингвистиче
скими), Пиндара и другихъ греческихъ 
лириковъ, Ѳукидида, Лисія, Теренція, 
Лукреція, Цицерона, Катулла, Горація, 
Проперція, Овидія, Стація и отъ вре
мени до времени излагая стихосло- 
женіе классическихъ языковъ. При

этомъ онъ велъ семинарій по грече
скому языку, говоря и заставляя сту- 
дентовъ говорить и писать исключи
тельно по-латыни. Это удавалось ему 
вполнѣ до тѣхъ поръ, когда въ его 
семинаріи начали появляться такіе 
студенты, которые прошли полный 
курсъ гимназій, перестроенныхъ по 
Уставу Министра графа Д. А. Т ол 
стого . Въ теченіе двухъ или трехъ 
лѣтъ, по иниціативѣ тогдашняго Рек
тора, Н. С. Т ихонравова, онъ пре- 
подавалъ студентамъ словеснаго от- 
дѣленія средне-греческій языхъ. При
нимая живое участіе въ универси- 
тетскихъ дѣлахъ, К. былъ сильно 
встревоженъ и разстроенъ покуше- 
ніями того-же Министра на Уставъ 
1863 г., который начались циркуля
рами, отмѣнявшими отдѣльныя статьи 
Устава, но неисполнимыми и тѣмъ 
вносившими анархію въ жизнь универ- 
ситетовъ, а увѣнчались въ 1875 г. 
образованіемъ Комиссіи изъ Николая 
Алексѣевича Л ю би м ова, профессора 
физики въ Московскомъ Универси
тетѣ, Августа Матвѣевича Г езен а , въ 
1878 году назначеннаго Членомъ Со- 
вѣта Министра Народнаго Просвѣще- 
нія, Александра Ивановича Г еор г іев- 
ск аго , вѣрнаго сподвижника графа 
Д . А. Т ол стого  и Предсѣдателя 
Ученаго Комитета того-же Министер
ства, и Ивана Петровича Н овикова, 
Помощника Попечителя Кіевскаго 
Учебнаго Округа, Генеральнаго Штаба 
генералъ - маіора, болѣе или менѣе 
знавшаго по-латыни, подъ предсѣда- 
тельствомъ Ивана Давыдовича Д ел я-  
нова. Эта Комиссія разъѣзжала по 
университетамъ, посѣщала лекціи и 
допрашивала преподавателей по оди- 
ночкѣ, стараясь одного сбить отвѣ- 
тами другого, иногда перетолкован-

3 5 2



Ѳ. Е. К о р ш ъ .

ными, и такимъ путемъ добывая мате- 
ріалы для новаго Устава или, точнѣе, 
для уничтоженія стараго. Много жела- 
тельныхъ Министерству матеріаловъ 
было доставлено Комиссіи Л ю бим о- 
вымъ въ видѣ памфлета противъ уни- 
верситетовъ, напечатаннаго на пра- 
вахъ рукописи для тѣхъ, „кому о томъ 
вѣдать надлежитъ". Когда эта бро
шюра была доставлена частнымъ об- 
разомъ проф. Сергѣю Алексѣевичу 
У со в у , одному изъ самыхъ горячихъ 
приверженцевъ Устава 1863 г., кру- 
жокъ его единомышленниковъ, чело- 
вѣкъ около 30, въ томъ числѣ и Ѳ. Е. 
К орш ъ, составили и послали Л ю би 
м ову записку съ обвиненіемъ въ из- 
мѣнѣ профессорскимъ обязанностямъ 
и съ отказомъ отъ всякихъ сношеній 
съ нимъ. На это посланіе Л ю би м ов ъ  
отвѣчалъ въ „Московскихъ Вѣдомо- 
стяхъ" небольшой статьей недопусти- 
маго характера. Проф. Владиміръ Ива- 
новичъ Г ер ье, который уже стяжалъ 
себѣ почетную извѣстность своими 
статьями противъ новаго Устава, по
явившимися въ „Вѣстникѣ Европы", 
возразилъ на эту выходку статьей въ 
„Русскихъ Вѣдомостяхъ". Лю б и м о в ъ 
отвѣтилъ и ему. Ѳ. Е. К орш ъ опро- 
вергъ его отвѣтъ, воспользовавшись 
услугами той-же газеты, которая тогда 
и получила отъ „Московскихъ Вѣдо- 
мостей", числившихся оффиціально 
органомъ Московскаго Университета, 
ироническое прозвище „профессор
ской газеты". Завязалась оживленная 
полемика, которая могла бы затя
нуться, если бы не была прекращена 
свыше.

Въ 1877 г. К. защитилъ доктор
скую диссертацію подъ заглавіемъ: 
„Способы относительнаго подчиненія. 
Г лава изъ сравнительнаго синтаксиса"

и вскорѣ былъ избранъ въ экстра
ординарные профессора, а черезъ нѣ- 
сколько лѣтъ—въ ординарные. Около 
того-же времени онъ женился. Отъ 
этого брака у него съ 1879 до 1884 г. 
включительно родилось четверо дѣ- 
тей, но второй ребенокъ (дѣвочка) 
прожилъ лишь нѣсколько мѣсяцевъ.

Лѣтомъ 1884 г., послѣ долгихъ 
споровъ и колебаній, былъ, наконецъ, 
утвержденъ новый университетскій 
Уставъ, имѣвшій очень мало общаго 
съ первоначальнымъ проектомъ 1873— 
4 г., который содержалъ въ себѣ па- 
раграфъ о свободѣ слушанія съ од- 
нимъ государственнымъ, независи- 
мымъ отъ прочитанныхъ курсовъ, экза- 
меномъ въ концѣ и тѣмъ пріобрѣлъ 
себѣ защитника, впрочемъ, безсиль- 
наго, въ лицѣ Ѳ. Е. К орш а. Съ осени 
1885 г. новый Уставъ былъ введенъ 
въ университеты, и К., какъ, вѣроятно, 
и многіе другіе профессора, скоро 
убѣдился въ томъ, что научные курсы 
приходится замѣнить болѣе популяр
ными. Успѣшности университетскихъ 
занятій мѣшали и частые безпорядки. 
Съ 1887 г. начались выпускныя испы- 
танія въ комиссіяхъ, называемый те
перь государственными. Они произ
водились тогда въ два пріема — вес
ною и осенью. Сначала К. былъ чле- 
номъ Московской историко-филологи
ческой испытательной комиссіи, а въ 
1890 г. получилъ отъ министра, графа 
Ивана Давидовича Д ел я н о в а , назна- 
ченіе въ Предсѣдатели такой-же ко
миссіи въ Новороссійскомъ Универси- 
тетѣ. Проживъ въ Одессѣ около пяти 
мѣсяцевъ и заинтересовавшись разно- 
племеннымъ населеніемъ этого го
рода, памятниками греческой куль
туры въ его окрестностяхъ и возник- 
шимъ тогда при Университетѣ Исто-
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рико-Филологическимъ Обществомъ, 
ознаменовавшимъ себя на первыхъ 
порахъ кипучей и плодотворной дѣя- 
тельностью, К. перешелъ временно 
въ тамошній Университетъ. Въ Одессѣ 
онъ поддерживалъ оживленный и от
части дружескія отношенія съ греками 
и много занимался языками ново-гре- 
ческимъ и средне - греческимъ. Въ 
1891 г. прежній порядокъ экзаменовъ 
въ комиссіяхъ былъ отмѣненъ: всѣ 
испытанія были сосредоточены въ 
концѣ апрѣля и въ маѣ. Въ этомъ 
году К. былъ командированъ въ каче- 
ствѣ Предсѣдателя историко-филоло
гической испытательной комиссіи въ 
Университетъ Св. Владиміра. Тамъ 
онъ провелъ около двухъ мѣсяцевъ и 
сошелся за это время съ проф. Вла- 
диміромъ Вонифатьевичемъ А н т о н о 
ви чем ъ, Павломъ Игнатьевичемъ 
Ж итецкимъ и нѣкоторыми моло
дыми представителями украйнофиль- 
ства и, пользуясь указаніями проф. 
К н ауэра, расширилъ свои изслѣдо- 
ванія по древне-индійскому стихосло- 
женію изученіемъ ведійскихъ размѣ- 
ровъ. Весною 1892 г. К. вернулся въ 
Москву и былъ немедленно назначенъ 
Предсѣдателемъ историко-филологи
ческой комиссіи при С.-Петербург- 
скомъ Университетѣ. Съ того-же года 
онъ состоитъ преподавателемъ пер
сидской словесности въ Лазаревскомъ 
Институтѣ Восточныхъ Языковъ. Въ 
1893 г. онъ былъ Предсѣдателемъ 
испытательной комиссіи въ Харьковѣ. 
Въ 1894 г. К. подвергся администра
тивной карѣ въ числѣ тѣхъ профес- 
соровъ, которые подали Г енералъ- 
Губернатору, Великому Князю Сергію 
Александровичу, жалобу на полицію, 
произвольно арестовавшую множество 
студентовъ по обвиненію ихъ въ без-

порядкахъ. Въ 1897 г. кара была съ 
него снята, и съ тѣхъ поръ до 1902 г., 
за исключеніемъ 1899 г., когда онъ 
предсѣдательствовалъ вторично въ 
Харьковѣ, онъ бывалъ назначаемъ въ 
томъ-же качествѣ въ С.-Петербург- 
скій Университетъ — то на Историко- 
Филологическій Факультетъ, то на 
Восточный. Въ 1900 г. (15 января) 
онъ былъ избранъ въ ординарные 
академики Отдѣленія Русскаго языка 
и словесности Академіи Наукъ, чле- 
номъ-корреспондентомъ которой по 
Историко-Филологическому Отдѣле- 
нію числился уже нѣсколько лѣтъ (съ 
1893 г.). Не перенося Петербургскаго 
климата, К. остался въ Москвѣ, но 
по нѣскольку разъ въ годъ ѣздитъ въ 
Петербургъ на засѣданія Академіи и 
состоящихъ при ней комиссій—между 
прочимъ, Комиссіи по изданію сочи- 
неній Пушкина. Одна изъ такихъ ко
миссій — для составленія діалектоло- 
гической карты Россіи — открыта въ 
Москвѣ подъ предсѣдательствомъ К. 
Въ 1908 г., по иниціативѣ Ѳаддея 
Антоновича Ч у д о в ск а го , образова
лось Общество славянской культуры 
въ Москвѣ, —  и К. былъ единогласно 
избранъ въ его Предсѣдатели. Обя
занности, сопряженный съ этимъ зва- 
ніемъ, вовлекли его въ сношенія съ 
разными славянскими народами и за
ставляли не разъ выступать публично 
съ докладами и рѣчами о различныхъ 
вопросахъ, касающихся Славянства, и 
писать въ журналахъ и газетахъ на 
такія-же темы, особенно объ отноше- 
ніяхъ Великороссовъ къ Малороссамъ. 
Въ 1910 г. онъ былъ Предсѣдателемъ 
историко - филологической испыта
тельной комиссіи при Московскомъ 
Университетѣ.
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1. Рец. на первое иэданіе „Слова о Полку
ИгоревЪ" Н. С. Т и х о н р а в о в а —МУнив. Изв. 
1866, № 2, стр. 165—69. 1866.

2. Замѣтка о словѣ „хорошо" — МУнив.
Изв. 1867, № 2. 1867.

3. De Versu Saturnio. Sumptibus C. Sol-
datencovi i ,  Mosquae. 1868, стр. II -t- 140. Ма
гистерская диссертація. 1868.

4. Рец. на 2-е изд. „Слова о Полку Иго- 
ревЬ“ Т ихонра вова ,  Москва. 1868— МУнив. 
Изв. 1868.

5. ОтвЬть на статью №  22 „Московскихъ
Вѣдомостей" (за подписью „Z") — РВЬд. 1874, 
№ 30. 1874.

6. Рец. на переводъ И. Е. Тимо шенк а 
Одиссеи Гомера. Вып. 1 и 2 (рапсодія 1 и 2), 
Кіевъ. 1875 — УВ. Библ., 1875, т. 1, стр. 1—22.

1875.
7. Рец. на соч. К. Я. Б ѣлицкаго :  Уче

т е  о гомеровскихъ формахъ, по грамматикѣ 
д-ра Дейшл е,  составленной на основаніи 
краткаго обозрѣнія формъ гомеровскаго діа- 
лекта Э. А. В и ланда,  Познань. 1874 г. 
Изд. 2-ое, испр., Одесса. 1875 г. — УВ. Библ. 
1875, т. I, ч. 1, стр. 1—22.

8. По поводу „гласнаго отвѣта" г. Л ю би 
мова.  (За подписью „Другой изъ подписав
шихся")—РВѢд. 1877, №  5. 1877.

9. Способы относительнаго подчиненія. 
Глава изъ сравнительнаго синтаксиса, Москва. 
1877, НО стр. Докторская диссертація.

10. Weitere Beobachtungen uber die Aus-
sprache des Russischen — Archiv f. slav. Ph., Ill, 
666 — 684 [отд. Отт.]. 1878.

11. Рец. на книгу У. Г р о сп и ча :  „Иліада 
Гомера съ комментаріями, для употребленія 
въ гимназіяхъ. Первая и вторая пѣсни, Москва. 
1879“ —Критич. Обозр. 1879, №  15, стр. 1—9.

1879.
12. Рец. на соч. И. Ц в ѣ т ае ва :  „Сбор- 

никъ Осскихъ надписей, съ очеркомъ фонетики, 
морфологіи и глоссаріемъ, Кіевъ. 1877“ — 
Критич. Обозр. 1879, №  22, стр. 26—31.

13. Рец. на соч. Э. Чернаго :  „Объ отно- 
шеніи видовъ русскаго глагола къ греческимъ 
временамъ", С.-Пб. 1878 — Критич. Обозр. 
1879, №  4, стр. 37—42.

14. Рец. на соч. Э. Ч е р н а г о :  „Русско- 
греческій словарь гимназическаго курса, Мо
сква. 1877“ — Критич. Обозр. 1879, №  4, стр. 
37—42.

15. Рец. на соч. Э. Ч е р н а г о :  „Хресто- 
матія по древне-греческой исторіи и литера-

турѣ, Москва. 1878“ — Критич. Обозр. 1879, 
№  4, стр. 37—42.

16. Арабскій спектакль — РВЬд. 1880,
№ 121. [О спектакляхъ въ Лазаревскомъ 
Институтѣ Восточныхъ Языковъ]. 1880.

17. De interpolationibus Propertianis—Nor- 
disk Tidskrift for Filologi og Paed. 1880—82, 
V, стр. 257—79.

18. Рец.насоч.Н. Скворцова:  „Евтидемъ, 
діалогъ Платона"—Критич. Обозр. 1880, №  1.

19. Рец. на соч. С. О п а ц к а г о :  „Плиній 
Младшій"—Критич. Обозр. 1880, № 3.

20. Рец. на соч. Ю. Мел ьгунова:  „Рус- 
скія Пѣсни“—Критич. Обозр. 1880, №  8.

21. Рец. на соч. Д. Н а гу е в скаго :  „Рим
ская сатира и Ювеналъ" — Критич. Обозр. 
1880, №  11.

22. О звукахъ „Е“ и „О" въ греческомъ 
языкЬ — ЖМНП. 1881, № 3, стр. 107 — 156. 
[Статья вызвана изслЬдованіемъ проф. Люге- 
биля: „О формахъ родительнаго падежа един- 
ственнаго числа такъ наз. 2 греческаго скло- 
ненія“—ЖМНП. 1880, янв. и февр.]. 1881.

23. Переводъ сонета П р е ш и р н а :  „Какъ 
вашихъ звѣздъ на темномъ кругозорѣ". . . .  — 
Газета А. Гатцука,  1881, №  1.

24. Переводъ стихотворснія П р е ш и р н а :  
„Сила памяти" — Газета А. Гатцука,  1881, 
№  4. [Переводъ сонета подписанъ буквами: 
Z. Z.].

25. Переводъ стихотворснія П р е ш и р н а :  
„Куда?" — Газета А. Гатцука,  1881, № 4 5 .  
[Переводъ подписанъ иниціалами: Z. Z.].

26. Переводъ сонета П р е ш и р н а :  „На 
небѣ мѣсяцъ блещетъ кроткимъ свѣтомъ". . .— 
Газета А. Г а т ц у к а  1881, №  1.

27. Рец. на соч. L. Becq de F o u q u ie r e s :  
Traite general de versification frangaise, Paris. 
1879 — ЖМНП. 1881, ч. ССХШ, февраль, 
отд. II, стр. 315 — 316.

28. Рец. на соч. Р. L. F. P h i l a s t r e :  „Pre
mier essai sur la genese du langage et le myslere 
antique, Paris. 1879“—ЖМНП. 1881, ч. ССХШ, 
февраль, отд. II, стр. 316 — 319.

29. De Saturnio Latinorum versu — ЖМНП.
1882, № 4, стр. 151 — 180; №  5, стр. 197—234. 
[По поводу книги L. H a v e t  подъ тѣмъ же 
заглавіемъ, Paris. 1880]. 1882.

30. Переводъ сонета П р е ш и р н а :  „Когда 
страдальцу опытность врачей". . . .  — Газета 
А. Гатц ука ,  1882, №  5.

31. Переводъ съ арабскаго яз.: „Элегія на
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смерть отца Г. А. Муркоса“ — МВѢд. 1882, 
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35. Рец. на книгу И. В. Нетуши ла :  „Объ
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стр. 335.
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Lexikographie und Grammatik, Leipzig. 1885, 
II, стр. 120. 1885.
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57. Переводъ съ польскаго: Сонета XIII 
Мицкевича:  „Ты смотришь мнѣ въ глаза, 
вздыхаешь, бѣдъ не чая".. . .  — Газета А. Г а т 
цука, 1889, №  47.

58. Переводъ стихотворенія П реширна :  
„Органиста"—Газета А. Гатцука,  1889, № 1. 
[Въ примѣчаніи имѣется краткая справка о 
Преширнѣ].
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59. Переводъ стихотворенія П р еш н р на :  
„Поэту" — Газета А. Гатцука,  1889, №  9.

60. Переводъ стих. П р е ш и р н а :  „Сонет
ный Вѣнокъ" — РМ. 1889, кн. 7.

61. Вступительная лекція при занятіи ка-
ѳедры въ Новороссійскомъ Университете— 
Одесскія Новости 1890, сентябрь. 1 8 9 0 .

62. Переводъ стихотворенія пастора Мар
тина Вера  въ сочиненіи Дм. Ц в ѣ т ае ва :  „Про- 
тестанство и протестанты въ Россіи до эпохи 
преобразованій", Москва. 1890.

63. Примѣчанія и дополненія къ изслѣ- 
доваиію Г. С. Д е ст у н и са  о рукописномъ 
греческомъ лицевомъ сборникѣ прореченій, 
относящемся къ концу XVI в.—Др. 1890, XIV.

64. „Horatiana" — ФОбозр. 1891, т. I, 1,
стр. 154 — 158. 1 8 9 1 .

65. Переводъ съ итальянскаго: сонетъ 
Д а н т е :  „Когда друзей моя богиня встре
тить" — РОбозр. 1891, кн. 8.

66. Переводы съ ново-греческаго: „Печаль 
и радость" Полеми;  „Поэтъ и его Муза", 
„Поэтъ", „Мое дерево", „Ея отъЬздъ" Георгія 
З а л а к о с т а ;  „Утесъ и Волна", „Дикая лоза" 
Аристотеля В алаоритн  — РМ. 1891, кн. 1 
и 8.

67. Переводъ съ румынскаго: „Посмерт
ный Сонетъ" Михаила Эм инес ку  — РМ.
1891, кн. 5.

68. „Пустота" [оригинальное стихотворе- 
ніе] — РОбозр. 1891, II, стр. 625.

69. „Замѣтки къ тексту поэмы объ Аполло
ны Тирскомъ" по изданію Вагнера,  Одесса.
1892, стр. 51. [Лѣтопись Истор.-Филолог. Общ. 
при Новоросс. Универе. 1893 г., вып. II]. 1892.

70. Переводъ съ ново-греческаго: стихотво- 
реніе Валавани :  „Могила Клефта" и Дро- 
сини:  „Любовныя чары"—Южный Сборникъ 
въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая, 1892.

71. „Ad Horatium" (Carm. 1, 6, 1 sqq.) —
ФОбозр. 1893, IV, 1, стр. 42. 1893.

72. De Anthologiae Palatinae quibusdam 
locis — ФОбозр. 1893, IV, 1, стр. 83 — 85.

73. Значеніе темпа въ греческой рит- 
микѣ — ФОбозр. 1893, IV, 2, стр. 154 — 176. 
[Статья была написана по-нѣмецки; на рус- 
скій языкъ переведена Я. А. Денисовымъ] .

74. Изъ Лукреція: II, 1 — 61; III, 929 — 
1021; V, 925 — 1160 — ФОбозр. 1893, IV и V 
(приложеніе).

75. Языкъ и литература Персовъ. (Всту
пительная лекція, читанная въ Лазаревскомъ 
Институт!;)— МВЬд. 1892, № 298.

76. Coniectanea in Catullum et in Hora
tium — ФОбозр. 1893, III, 1, стр. 165 — 171.

77. Новѣйшая теорія дохмія — ФОбозр.
1893, V, 2, стр. 95 — 129. [Статья написана по 
поводу диссертаціи Я. А. Д е н и с о в а :  „Дохмій. 
Глава изъ греческой метрики, Москва. 1892", 
и въ значительной части представляетъ само
стоятельное изелѣдованіе].

78. Переводъ трактата Цицерона „Объ 
ораторѣ", кн. I, §§ 1 — 194 — ФОбозр. 1893, 
IV и V (приложеніе).

79. Универсалы П е т р а  В ел икаго  къ 
Буджацкимъ и Крымскимъ Татарамъ — Тр. 
ВКМАО. 1893, I, вып. 3, стр. 465—83.

80. „Horatiana" — ФОбозр. 1893, V, 1.
81. Ad Anthologiam Palatinam (VII, 467

[Antipatri 1], 3) — ФОбозр. 1894, VI, 1, стр. 
67 — 68 и 83 — 84. 1894.

82. Ad Babrium, Ad Anthologiam Paia- 
tinam, XI, 430, VII, 286, 706; Ad Plautum, 
Aulul. 125 sq.; Ad Sophoclem Elect. 1077; 
Ad Ovidium, III, 12, 13 — 16 — ФОбозр.
1894, VII.

83. Ad Mimnermi fragm. I, Bergk. (In v. 5 
sqq) — ФОбозр. 1894, VI, 1, стр. 32 — 34.

84. Ad Martialem — ФОбозр. 1894, VI, 
1, стр. 84.

85. Ad Ovidium (Ovidii Trist., III, 12, 13— 
16) — ФОбозр. 1894, VII, 2.

86. De amantis persona sacrosancta — 
ФОбозр. 1894, VI, 2, стр. 137—38.

87. De Anthologiae Palatinae locis non- 
nulis — ФОбозр. 1893, IV, 1.

88. Ad Solonem (Solonis 38 B.) — ФОбозр. 
1894, VI, 1, стр. 34.

89. Coniectanea in poetas graecos (Hesiod, 
ap. Fulg. Myth., Ill 1; Eurip. Med. 701 sq.; Babr. 
fab. nova, V, 6, 7; Anth. Pal. VII, 413)—ФОбозр. 
1894, VI, 2, стр. 129—32.

90. Переводы на греческій языкъ: Domitii 
Marsi in mortem Tibulli и Valerii Aeditui Baehr., 
Fragm. poet, eat., p. 2 — 75 — ФОбозр. 1894, 
VII (приложеніе).

91. Переводы на латинскій языкъ: Luciani 
epigr. 12; Anthol. Pal. X, 41; Pauli Silent., 
Anthol. Pal. V, 2252,—ФОбозр. 1894, VII (при
ложеніе).

92. Рецензія на изданіе проф. О. А. Ше- 
бора:  Избранный оды и эподы Горація съ 
объясн. примѣчаніями. Вып. I. Оды и эподы 
со введеніемъ, примечаниями и 20 рис., С.-Пб. 
1894 — ФОбозр. 1894, VII, 2, стр. 177—218.
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93. Удареніе холіамба — ФОбозр. 1894, 
VII, 2. стр. 247—53.

94. De Sophoclis Antigonae vers. 904. 
De Statii Silv. I, 1, 37, 43. Cuiusdam proverbii 
significatio Plautina — ФОбозр. 1895, IX, 1.

1895.
95. In Anthologiae Palatinae librum VII 

coniectanea — ФОбозр. 1895, VIII, 1, стр. 83—
108.

96. Колоссъ Домнціана — АИиЗ. 1895 г., 
№№ 9—10 [отд. отт., М. 1895 г., 13 стр.]. [Объ 
описаніи конной статуи Домиціана Папиніемъ 
Стаціемъ въ „Silvae"].

97. Нисколько замѣчаній къ греческой 
фонетикѣ Б р у г м а н а —Сборн. Ист.-Фил. Общ. 
при Харьк. У нив. 1895 г.

98. Пере во дъ на латинскій языкъ стихо
творения А. С. Пушкина:  „Мечтателю" — 
ФОбозр. 1895, VIII (приложеніе).

99. Рец. на книгу Л. Мюллера:  „De re me
trica poetarum latinorum", ed. 2 — ФОбозр.
1895, VIII, 2, стр. 166—71.

100. Ad Euripidem Iphig. Aul. 919; Bacchyl,
993 — 996 et 1012 — 1016. Ad Tibullum IV, 13. 
31 sq.; Cicer, ad Herennium. IV 21. 18. Ad 
Anthologiam Palatinam, VII, 442. Verbum 
dandi duobus locis interpolatum apud Ovi
dium — ФОбозр. 1896, X, 1, 2. 1896.

101. Ad Horatium, Carm. I, 35. 5 sq. Ad 
Anthologiam Palatinam. VII, 307. Ad Plutar- 
chum Carm. 30 — ФОбозр. 1896, XI, 1.

102. De ogrig pronomine ad definitam rem 
relato — ФОбозр. 1896, XI, 1, стр. 87—90.

103. Критическія замѣтки къ 2ѵѵа!да.діоѵ 
тоѵ т((ігщйѵоѵ уадсідоѵ — Визант. Времени.
1896, т. III, вып. 3 и 4, стр. 528—559.

104. Мысли о происхожденіи ново-грече- 
скаго языка — Лѣтопись Ист.-Фил. Общ. при 
Новорос. Унив., Одесса. 1896, стр. 279—294.

105. Опытъ ритмическаго объясненія древ- 
не-индійскаго эпико - дидактическаго размѣра 
<;!okas—ТрВКМ АО, 1896, II, стр. 133—162 [отд. 
отт., Москва. 1896, 30 стр.].

106. О русскомъ народномъ стихосложеніи,
I. Былины — ИзвІІОИАН., т. I, вып. 1, стр. 1— 
45 и т. II, вып. 2, стр. 429 — 504.

107. Малорусскія стихотворенія: „Вида
видъ кумедіянтивъ", „Зъ Преширна", „Роз- 
вага“—Альманахъ Складка, С.-Пб. 1897. 1897.

108. Переводы съ ново-греческаго: поэма 
„Сули" Валаорити и басня Ферба — Сборникъ 
„Братская Помощь", Г. А. Джаншіева, 1897 
(II изд., 1898).

109. Ad Domitii Marsi in Bavium et Mae
vium epigramma—ФОбозр. 1898, XIV, 1. 1 8 9 8 .

110. Основное время въ ритмикѣ — 
ФОбозр. 1898, XV, 13 — 45. [Перепечатано въ 
изданіи ИзвОЛЕ. ТрЭО, XVII. Матсріалы по 
музыкальной ритмикѣ, вып. I, Москва. 1907].

111. Разборъ вопроса о подлинности окон- 
чанія „Русалки" Пушкина  по записи Д. П. 
З у е в а  — ИзвІІОИАН., т. III, кн. 3, стр. 633— 
785; т. IV, кн. 1, стр. 1—100; кн. 2, стр. 476 — 
588 [отд. отт., С.-Пб. 1898].

112. Римская элегія и романтизма—Рѣчь 
и Отчеть Имп. Моек. Университета 1898, 
стр. 112. [Перепечатано въ Вопр. Филос. и 
Психол. 1899].

113. De ei particula cum futuro indicativi 
coniuncta — ФОбозр. 1900, XVIII, стр. 61—80.

1 9 0 0 .

114. Nekaj о tekstu Presernovih pesmi — 
Presernov Album: Ljublanski Zvon, 1900, Decem
ber, str. 805—810.

115. Presernov Album.1800—1900 (Ljubljan- 
ski Zvon, 1900, XX, December) — ИзвІІОИАН. 
T . V, кн. 4, стр. 1332 — 1346 [отд. отт., С.-Пб. 
1901 г., 15 стр.].

116. Г. Суворинъ  въ качествѣ научнаго 
критика — С.-Пб. Вѣд. 1900, № 33.

117. Рец. на „Восточный замѣтки. Сбор
никъ статей и изелѣдованій профсссоропъ и 
преподавателей Факультета Восточныхъ Язы
кова Имп. С.-Пб. Университета. 1895“ — Изд. 
Имп. Моек. Арх. Общ., Москва. 1900, 15 стр.

118. Доклады: 1) Каменецъ - Подольскіс 
армяно-татарскіе документы Кіевскаго Цен
тральна™ Архива. 2) Кіевская жалованная гра
мота конца XVII в. 3) Лингвистическія замѣтки:
a) пропуска б въ арабскомъ множ. числѣ;
b) персидское „бада", перс, „гунд"; с) сирскія 
bar и treyn — Др. Восточн. 1901, II. 1 9 0 1 .

119. Praeteritum in lingua graeca cur cum 
optativo iungi soleat—Commentationes Nikitinia- 
nae, С.-Пб. 1901, стр. 153—161.

120. Персидская грамматика и метрика, 
(въ сотрудничествѣ съ Мирзой Джафаромъ),  
Москва. 1901, изд. 2-ое.

121. Стихотворенія Франца Преширна,  
Москва. 1901.

122. Рец. н а  к н и гу : „Ruska Antologija ѵ slo-
venskih prevodih. Zbral Ivan Vesel. V Goric i .  
Tisk. in zal. „Goriska Tiskama" A. Gabrscek ,  
1901—ИзвІІОИАН., t .  VII, к н . 4, стр. 423—430 
[отд. отт., С.-Пб., 8 стр.]. 1 9 0 2 .
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123. De quarto Isylli carmine commentatio 
metrica — ФОбозр. 1902, т. XX.

124. Zum zamburischen Dialekt. (Издана 
въ Гельсингфорсѣ Финно-Угорскимъ Обще- 
ствомъ, въ типографіи Фиискаго Литератур- 
наго Общества), 7 стр.

125. Доклады: 1) О слѣдахъ сѣвернаго ва-
ріанта средне-персидскаго языка. 2) Образо- 
ваніе настоящаго времени на „йорум" въ южно- 
тюркскихъ языкахъ — Др. Восточн. 1903, II, 
стр. 209—210 и 215—216. 1903.

126. Переводъ латинскаго стихотворенія 
Т и х о -д е -Б р а г е :  „Тотъ мужъ, подобнаго ко
торому вѣками".. .  . въ статьѣ проф. В. Цера-  
скаго:  „Коперникъ и Тихо Браге"— Науч. 
Слово 1903, I.

127. Рец. на книгу: Presernove poezije. Ure- 
dil A. Askerc .  V Ljubljani. 1902—Archiv f. SI. 
Ph. 1903, T. 25, вып. 4, стр. 637—652.

128. Слѣды діалектическаго ротацизма 
въ средне-персидскомъ языкѣ — Др. Восточн.
1903, II стр. 11—21. [отд. отт., 11 стр.].

129. Турецкіе элементы въ языкѣ „Слова 
о Полку Игоревѣ". (Замѣтки къ изслѣдованію 
П. М. М ел іоранскаго :  Извѣстія, VII, 2, 
стр. 273 — 302) — ИзвІІОИАН., т. VIII, кн. 4, 
стр. 1 — 58 [отд. отт., 58 стр.].

130. Двоегласные въ древне-греческомъ 
языкѣ съфизіологической точкизрѣнія—Сборн. 
въ честь Ф. Ѳ. Ф ортун атова ,  стр. 281—348,
1904, 1904.

131. О нѣкоторыхъ славянскихъ словахь 
иноязычнаго происхожденія—Сборникъ статей 
по славяновѣдѣнію, посвященныхъ профессору 
М. С. Дринов у ,  стр. 53—62 [отд. отт., Харь- 
ковъ. 1904]. Въ изслѣдованіи говорится о слѣд. 
словахъ: Грекъ, доместикъ, жидъ, крижь, мо- 
сколудъ, осаль, Римъ, скамья, хоржгы, шапка].

132. Опыты окончанія „Русалки"—Пуш- 
кинъ и его современники, т. I, вып. III, С.-Пб.
1905, стр. 1 — 22 [отд. отт.]. 1905.

133. Отзывъ о сочиненіи Д. К. З е л е 
нина,  представленномъ на премію М. И. Ми
х е л ь с о н а — Отч. о I присужд. премій имени 
М. И. Михел ьс она  [отд. отт., С.-Пб. 1905, 
11 стр.]. Трудъ Д. К. З е л е н и н а  озаглавленъ: 
„Германскіе, романскіе и латинскіе элементы, 
вошедшіе въ русскій языкъ до XV в.“.

134. Планъ изслѣдованія о стихосложеніи 
П у ш ки на  и словаря пушкинскихъ риѳмъ — 
П уш ки нъ и его современники. Матеріалы и 
изслѣдованія, т. I, вып. III, С.-Пб. 1905 [отд. 
отт., С.-Пб. 1905, 24 стр.].

135. Докладная записка II ОИАН. о 
дѣятельности Московской Музыкально - Этно
графической Комиссіи — Мат. и Изслѣд. по 
изуч. Народи, пѣсни и Музыки 1906, т. I, 
стр. 37—8 (приложеніе къ протоколамъ).

136. Происхожденіе десятисложнаго стиха 
южныхъ и западныхъ славянъ — Сборникъ въ 
честь В. И. Лам анс каго ,  1-ая часть, С.-Пб. 
1905 [отд. отт., С.-Пб. 1905, 16 стр.].

137. По поводу второй статьи проф. П. М. 
М еліоран ск аг о  о турецкихъ элементахъ въ 
языкѣ „Слова о Полку Игоревѣ" (Изв. Отд. 
Русск. яз. и сл., т. X, кн. 2)—Изв. II ОИАН., 
т. XI, кн. 1, стр. 259 — 315 [отд. отт. С.-Пб.
1906, 57 стр.]. 1906.

138. Введеніе въ науку о славянскомъ 
стихосложеніи — Статьи по славяновѣдѣнію, 
вып. II, 1906, стр. 300 — 378.

139. Замѣчаніе къ „Элементарному Учеб
нику музыкальной ритмики" Ю. Н. Мельгу-  
нова) — Матеріалы по музык. ритмикѣ 1907, 
т. III, вып. 1, стр. 89—102. 1907.

140. Основное время въ ритмикѣ — Мате
ріалы по музык. ритмикѣ 1907, т. III, вып. 1, 
стр. 103—124.

141. Голосъ изъ партіи 17-го октября, 
Москва. 1907, 32 стр.

142. До кладь: О мусульманско-татскомъ 
словарѣ В. Ѳ. Миллера  — Др. Восточн. 1907, 
III, стр. 35 (отд. протоколовъ).

143. Происхожденіе формъ настоящаго 
времени въ западно-турецкихъ языкахъ — Др. 
Восточн. 1907, III, стр. 1—22.

144. Ритмизованный текстъ пѣсенъ въ 
сборникѣ „Великорусскихъ пѣсенъ, записан- 
ныхъ въ 1619 — 20 гг. для Ричарда Д ж ем са 
на крайнемъ сѣверѣ Московскаго царства — 
Памятники стариннаго Русскаго языка и сло
весности XV — XVIII ст., П. Симони,  С.-Пб.
1907, II, 1, стр. 16—29.

145. Иноязычное происхожденіе церковно-
славянскихъ словъ: иногь-уоѵір, чрътогъ и Сва- 
рогъ—Zbornik u slavu Vatroslava J ag i с а, Ber
lin. 1908, стр. 254—61. 1908.

146. Мелочи—Пушки нъ  и его современ
ники, т. II, вып. VII, С.-Пб. 1908 [отд. отт., 
С.-Пб. 1908, 9 стр.].

147. Памяти Г. Н. Г аб р и ч ев ск аг о  — 
РВѢд. 1908, №  75.

148. Владиміровы боги — Сборн. Харьк. 
Истор.-Филол. Общ., изд. въ честь проф. Н. Ѳ. 
Сумцова,  т. XVIII, стр. 51—8 [отд. отт., Харь- 
ковъ. 1908, 8 стр.].

3 5 9



Ѳ. Е. Ко р ш ъ .

149. Древнѣйшій народный стихъ турец-
кихъ племенъ—Зап. ВО., т. XI, вып. 2 и 3 [отд. 
отт., С.-Пб. 1909, 29 стр.]. 1909.

150. О нѣкоторыхъ бытовыхъ словахъ, 
заимствованныхъ древними Славянами изъ 
такъ называемых!, урало-алтайскихъ языковъ — 
Сборникъ въ честь семидесятилѣтія Григорія 
Николаевича Пота нина  — ЗапИРГО. по Отд. 
Этногр., XXXIV, стр. 537—546 [отд. отт., С.-Пб. 
1909, 10 стр.].

151. Слово „балдак" и долгота гласныхъ 
въ турецкихъ языкахъ — ЖС., II — III, С.-Пб. 
1909, стр. 156—61 [отд. отт., 6 стр.].

152. „Слово о Полку Игоревѣ"—Изслѣдо- 
ванія по Русскому языку, т. II, вып. 6. Изд. 
II ОМАН., С.-Пб. 1909.

153. Стихотворные переводы съ персид- 
скаго — А. Крымскій,  Исторія Персіи, ея 
литературы и дервишеской философіи, Москва.
1909.

154. До історіі украінського осьмискла- 
дового вірша — Зап. Наук. Тов. ім. Шевченка,
1910, кн. IV, стр. 33—40. 1910.

155. Классификація турецкихъ племенъ 
по языкамъ — ЭОбозр. 1910, кн. LXXXIV — 
LXXXV, стр. 114 — 127 [отд. отт., Москва. 
1910 г., 14 стр.].

156. О комизмѣ Гоголя.  — Гоголевскіе 
дни въ Москвѣ, М. 1910, стр. 190—207.

157. Z powodu nowych etymologji „kobiety" 
(Ilj inskij,  Rozwadowski ,  L o s ,  U las zyn )— 
MPKI IV 73 — 83, 357 — 89; BrGckner, RWF, 
XLVII, 374—81) — Rocznik slawistyczny, III, 
стр. 307—12 [отд. отт., 6 стр.].

158. Памяти Т. Г. Ш ев че нк а  — Утро
Россіи 1911, № 46. 1911.

159. Рец. на книгу: Ievgenij Onjegin, ro
man ѵ verzih ruski zlozil Aleksander Sergejevic 
Pus kin, prelozil Dr. Ivan P r i j a t e l j ,  v Ljubljani. 
1909 — Archiv f. Slav. Ph. 1911, XXXII, 587 — 
593, 3—4 Heft [отд. отт., 7 стр.].

160. „Sophocleum" — Serta Borysthenica. 
Сборникъ въ честь Ю. А. Кулаковскаго,  
Кіевъ. 1911, стр. 209 — 216.

161. Стихотворные переводы съ араб- 
скаго — А. Крымскій.  Исторія арабовъ и 
арабской литературы, Москва. 1911.

162. Въ борьбЬ за родной языкъ — Утро 
Россіи 1912, №  8 [Украинскій вопросъ]. 1912.

163. Къ спору объ Украинской культурѣ. 
[По поводу статьи П. Б. Струве:  Общерус
ская культура и украинскій партикуляризмъ]— 
Украинская Жизнь 1912, № 2.

164. De Anni Flori aliorumque poetarum 
aetatis imperatoriae versibus quadratis-IlQOJlEfi- 
лті)дш, 1912. Сборникъ въ честь Э. Р. фонъ- 
Штерна.

165. НЬкоторыя персидскія этимологіи — 
Др. Восточн. 1912, т. IV.

166. Отзывъ о сочиненіи М. Г. Фас- 
мера:  „Греко-славянскіе этюды" — Сб. отч. о 
прем, и натр., присужд. ИАН. въ 1909, С.-Пб. 
1912, стр. 561 — 623 [отд. огг., С.-Пб. 1912, 
63-4-ІІ стр.].

167. Тріединая Русь — Утро Россіи 1912, 
№ 39 [Украинскій вопросъ].

168. Патріотъ о Мазепинствѣ— Утро Рос
сіи 1912, № 53.

169. „Turkische Etymologien" — Festschrift 
With. Thomsen  zur Vollendung d. siebzigsten 
Lebensjahres am 25 Januar 1912 dargebracht 
von Freunden und Schiilem, Leipzig. 1912.

170. Ш евченко  среди поэтовъ славян
ства— Сборникъ, посвященный памяти Шев
ченка,  Москва. 1912.

171. „Zur Etymologie des finn. ajattara — 
Finnisch-Ugrische Forschungen, 1912, XII, S. 
150—153 [Festgabe fur Wilh. Thomsen].

172. Австрійская военная газета и русскій
націонализмъ — РВѢд. 1913, № 252. 1 9 1 3 .

173. Нѣсколько лннгвистическихъ данныхъ 
для исторической этнографіи Восточной Ев
ропы — Сборникъ въ честь 70-лѣтія проф. 
Д. Н. Аручина,  Москва. 1913.

174. Объ украинскомъ культурномъ воз- 
рожденіи — Украинская Жизнь 1913, №  1.

175. Памяти Всеволода Ѳедоровича Мил
лера — Утро Россіи 1913, №  262.

176. Переводы изъ Мицкевича,  Асныка,  
Тишинскаго,  А ш керц а—Изв. Общ. Славян
ской культуры 1913, II, кн. 1.

177. По поводу принятія проекта о вы- 
дѣленіи Холмщины—Украинская Жизнь, 1913, 
№  3 .

178. Рсц. на „Болгарскій Сборникъ" 
К. Ст. К у зм и нскаго  — Утро Россіи 1913, 
№  86.

179. Рец. на „Панславизмъ, или панрус- 
сизмъ?" П. Перцова  — Утро Россіи 1913, 
К» 167.

180. „СлЬпая злоба". (Отвѣтъ на статью 
Л. Волкова  „Слѣпая ученость" въ Моек. 
Вѣд.) — Утро Россіи 1913, № 236.

181. Украинскій народъ и украинскій 
языкъ—Изв. Общ. Славянской культуры 1913, 
т. II, кн. I.

— Збо —
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182. Украинцы и Австрія — Украинская 
Жизнь 1913, №  2.

183. Воспоминанія о Г р а н о в с к о м ъ — 
Голосъ Минувшаго 1913, кн. 5 (изъ дѣтства 
автора до 12-лѣтняго возраста).

184. 6 октября 1913 г. (Воспоминанія чи
тателя „Русскихъ Вѣдомостей")— Утро Россіи
1913, № 230.

185. Націоналистическая наука — Укра
инская Жизнь 1913, №  7 — 8.

*КОТЛЯРЕВСКІЙ, Н е ст о р ъ  А ле- 
к сан др ов и ч ъ ; изъ дворянъ Полтав
ской губерніи, родился въ Москвѣ 
21 января 1863 года; отецъ его былъ 
извѣстный слависта, профессоръ Уни
верситета Св. Владиміра въ Кіевѣ—  
Александръ Александровичъ К отл я 
ревскій; мать— Екатерина Семеновна, 
рожденная П оп ова. Среднюю школу 
К. прошелъ въ Кіевѣ, въ Коллегіи 
Павла Галагана; въ 1881 году посту- 
пилъ на Историко-Филологическій Ф а
культета И м п ер а т о р ск а го  Москов- 
скаго Университета, гдѣ работалъ подъ 
руководствомъ А. А. Д ю в ер н у а , 
Н. И. С тор ож ен к а , Алексѣя Н. Ве- 
с е л о в с к а г о , Н. С. Т и хон р ав ов а  и
В. О. К л ю ч ев ск аго . Окончилъ курсъ 
Университета въ 1885 году со степенью 
кандидата словесныхъ наукъ и былъ ко- 
мандированъ на два года за границу 
для приготовлснія къ профессорскому 
званію по каѳедрѣ исторіи иностран
ной словесности и въ 1889— 1890 ака- 
демическомъ году сдалъ магистерскій 
экзаменъ.

Въ 1892 году К. началъ читать лек- 
ціи по исторіи иностранной литера
туры на Высшихъ Женскихъ Курсахъ 
въ С.-Петербургѣ, въ 1893 году былъ 
назначенъ преподавателемъ старшихъ 
классовъ И м п ер а т о р ск а го  Алексан- 
дровскаго Лицея, гдѣ и оставался 
на службѣ до избранія въ ординар

ные академики И м п ер ат ор ск ой  
Академіи Наукъ.

Въ 1899 году, послѣ публичнаго 
защищенія написанной имъ диссерта- 
ціи, подъ заглавіемъ „Міровая скорбь 
въ концѣ прошлаго и въ началѣ на
шего вѣка“, К. былъ утвержденъ въ 
степени магистра исторіи всеобщей ли
тературы. Въ 1906 году (8 ноября) 
былъ избранъ въ почетные академики 
Разряда Изящной словесности И м пе
р атор ск ой  Академіи Наукъ, а въ 
1909 году (14 февраля) — въ ор
динарные академики по Отдѣленію 
Русскаго языка и словесности. Въ 
1911 году былъ избранъ въ почетные 
члены Общества Любителей Россій- 
ской Словесности при И м п е р а т о р 
ском ъ Московскомъ Университетѣ.

1. Очерки новѣйшей Русской литературы. 
I. Поэзія гнѣва и скорби, Москва. 1890, 52 стр.

1 8 9 0 .
2. Михаилъ Юрьевичъ Лер м онтова .

Личность поэта и его произведенія. Опытъ 
историко-литературной оцѣнки, С.-Пб. 1891, 
IV -4-295. 1 8 9 1 .

3. Нѣсколько отрывков?) изъ неизданной
переписки Бѣлинскаго.  (По матерьяламъ, со- 
общеннымъ А. Н. Пыпинымъ) — „Помощь 
голодающимъ. Научно - литературный сбор- 
никъ“, Москва. 1892, стр. 420—439. 1 8 9 2 .

4. Памяти Е. А. Б о р ат ы н ск а г о  — BE.
1895, кн. VII, стр. 177—217. 1895.

5. Наше недавнее прошлое — BE. 1896,
кн. V, стр. 1—24. 1 8 9 6 .

6. Исторія новой русской литературы отъ 
Гоголя  до нашихъ дней. Лекціи, читанный въ 
И м п ер а т о р ско м ъ  Александровскомъ Лицеѣ. 
Выпуска первый, С.-Пб. 1897, II - 4-  220 стр.

1 8 9 7 .

7. В. Г. Бѣлинск ій .  Избранный сочи-
ненія. Съ предисловіемъ и вступительной 
статьей о В. Г. Бѣ линскомъ  (стр. 1—76), 
2 тома, С.-Пб. 1898. 1 8 9 8 .

8. Міровая скорбь въ концѣ прошлаго и 
въ началѣ нашего вѣка. Ея основные этиче- 
скіе и соціальные мотивы и ихъ отраженіе въ

Збі
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художественномъ творчестве, С.-Пб. 1898, 
XXX +  360 стр.

9. Л. Н. Толстой. Рѣчь, сказанная на 
актѣ С.-Пб. Высшихъ Женскихъ Курсовъ 
21 ноября 1898 — „Космополисъ" 1898, кн. XII, 
стр. 196—204.

10. Литературная деятельность декабри-
стовъ. Вильгельмъ Карловичь Кюхельбе-  
керъ  — РБог. 1901, кн. III, стр. НО—137 и 
кн. IV, стр. 47—88. 1901.

11. Севильскій Цирюльникъ Бома рше — 
Ежегодн. Имп. Театровъ, 3-е Приложеніе 
1900—1901, стр. 10—19.

12. Литературная деятельность декабри- 
стовъ. Князь Александръ Ивановичъ Одоев- 
скій — РБог. 1901, кн. IX, стр. 96—129.

13. Историческое значеніе поэзіи гр. А. К.
Толстого  — „Подъ знаменемъ науки. Юби
лейный сборникъ въ честь Н. И. Сторо-  
же нк а“, Москва. 1902, стр. 582—604. 1902.

14. Разборъ сочиненій К. К. Случев- 
скаго — Отч. о XIII присужд. Пушкинскихъ 
премій, С.-Пб. 1902, 30 стр.

15. Литературная деятельность декабри- 
стовъ. Александръ Александровичъ Бесту- 
жевъ - Марлинскій  — РБог. 1902, кн. V, 
стр. 42 — 99; кн. VIII, стр. 186 — 225, кн. XII, 
стр. 65—103.

16. Трилогія гр. А. К. Толстого,  какъ 
національная трагедія — BE. 1902, кн. X, 
стр. 697—712.

17. Николай Васильевичъ Гоголь. 1829— 
1842. Очеркъ изъ исторіи русской повести и 
драмы, С.-Пб. 1903, XVII 438 стр. 1903.

18. Историческіе мотивы въ стихотво-
рсніяхъ гр. А. К. Толстого — Міръ Божій 
1904, кн. II, стр. 174—195. 1904.

19. Литературная деятельность декабри- 
стовъ. А. А. Б есту жев ъ- М арлинск ій ,  какъ 
публицистъ и критикъ — РБог. 1904, кн. I, 
стр. 219—246; кн. II, стр. 114—140.

20. Князь Владиміръ Ѳедоровичъ О до ев- 
скій,  авторъ „Русскихъ Ночей" — Изв. II 
ОМАН., т. IX, кн. 2, стр. 162—176.

21. Литературная деятельность декабри- 
стозъ. К. Ѳ. Р ы л ес в ъ  — РБог. 1904, кн. VIII, 
стр. 26—64, кн. IX, стр. 94—137.

22. Разборъ сочиненія „Владиміръ Карс-
нинъ: Жоржъ Сандъ. Ея жизнь и произведе- 
нія“ — Отч. о XV присужд. Пушк. премій, 
С.-Пб. 1905, 29 стр. 1905.

23. „Манфредъ", Б ай р о н а  — Библіотека

великихъ писателей. Бай ронъ ,  Томъ 2-й, 
С.-Пб. 1905, стр. 39—48.

24. Литературная деятельность декабри- 
стовъ. К. Ѳ. Рылеевъ .  Последніе годы — 
Р. Бог. 1905, кн. VII, стр. 44—82.

25. М. Ю. Лермонтовъ.  Личность поэта 
и его произведенія. Изд. 2-е, исправленное,
С.-Пб. 1906. 1 9 0 6 .

26. Воспоминанія о В. П. Преображен-  
скомъ — Вопр. Философіи и Психологіи 1906, 
годъ XI, книга 54 (IV), стр. 501—538.

27. Кондратій Ѳедоровичъ Р ы л ее в ъ  — 
Полярная Звезда, II, 1906, 27 января, № 7, 
стр. 466—480.

28. Байронизмъ въ его историческомъ 
развитіи и значеніи — Библіотека великихъ 
писателей. Байронъ,  томъ 3-й, С.-Пб. 1906, 
стр. 590—616.

29. Графъ Алексей Толстой,  какъ сати- 
рикъ — BE. 1906, кн. VII, стр. 5—48.

30. Пу ш ки нъи  Веневитиновъ—ЖМНП. 
1906, кн. VII, стр. 1—42.

31. „Нигилистка", романъ С. Ковал ев 
ской — „Страна" 1906, № 151, 3 сентября.

32. Левъ Толстой о нашей революціи — 
„Страна" 1906, № 240, 16 декабря.

33. Декабристы. Кн. А. И. Одоевскій и 
А. А. Бестужевъ-Марлинскій .  Ихъ жизнь 
и литературная деятельность, С.-Пб. 1907,
VI -+- 439 стр. [Въ эту книгу вошли въ испра- 
вленномъ виде статьи №№ 13, 16 и 21]. 1 9 0 7 .

34. В. Г. Б е л и нскій. Избранный сочине
нія, съ предисловіемъ и вступительной статьей, 
2 т., изд. 2-е, С.-Пб. 1907.

35. Старинные портреты, С.-Пб. 1907,
VII 457 стр. [Въ эту книгу вошли въ испра- 
вленномъ виде статьи №№ 4, 7, 11, 16, 17, 
20, 22, 27, 30 и неизданная статья о Тургеневе, 
какъ драматурге].

36. Литературный беседы — „Голосъ Мо
сквы" №  138,15/VI; № 145, 23/ѴІ; № 156, 6/VII; 
№ 195, 23/VIII; № 220, 23/ІХ; № 240, 17/Х.

37. Литературный направленія Алексан
дровской эпохи, С.-Пб. 1907, XI ■+■ 276 стр.

38. Памяти В. В. Стасова  — „Московскій 
Еженедельникъ" 1907, № 45, стр. 55—63.

39. Гергардъ Гауптманнъ,  этюдъ — Пол
ное собраніе сочиненій Г. Гауптман на, 
С.-Пб. 1908, томъ І-й, стр. 3—26. 1 9 0 8 .

40. Н. Гутьяръ.  „Иванъ Сергеевичъ 
Тургеневъ" ,  рецензія—ЖМНП. 1908, кн. III, 
отд. II, стр. 174—181.

41. Н. В. Гоголь. 1829 — 1842. Очеркъ

— 3 6 2  —
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изъ исторіи русской повѣсти и драмы. Изд. 2-е, 
исправленное, С.-Пб. 1908.

42. Рылѣевъ ,  С.-Пб. 1908, I I 213 стр. 
[въ эту книгу вошли въ исправленномъ видѣ 
статьи №№ 23, 26 и 27].

43. Graf Leo То Isto j. Zu seinem achtzig- 
sten Geburtstage— Internationale Wochenschrift 
fiir Wisscnschaft, Kunst und Technik, 1908, 
Berlin, 4 Mai; 16 стр.

44. Новыя странички изъ воспоминаній 
А. Ѳ. Кони — BE. 1908, кн. V, стр. 431—436.

45. Памяти Алексѣя Михайловича Жем
ч у ж н и к о в а — BE. 1908, кн. VI, стр. 514 — 
538.

46. „Братья Разбойники" Пушкина — 
Библіотека великихъ писателей. Пушкинъ .  
томъ 2-й, С.-Пб. 1908, стр. 122—126.

47. И. С. Т у р г ен ев ъ  для дѣтей, С.-Пб. 
1908, ХХІІІ-4-298стр.,со вступительной статьей, 
Тургеневъ и его „Записки Охотника" (стр. I— 
XXIII).

48. А. С. Хомяковъ,  какъ поэтъ — 
РМ. 1908, кн. X, стр. 1—21.

49. Тургеневъ и наше время—Слово 1908, 
№  542, 22/VIII.

50. Памяти А. Н. П лещ еева  — Слово 
1908, №  572, 26/IX.

51. „Вѣстникъ Европы" — Слово 1908, 
№ 598, 23/X.

52. „Каменный Гость" Пушкина — Биб
ліотека великихъ писателей. Пушкинъ,  
томъ 3-й, стр. 135—146.

53. М. Ю. Лер мо нтовъ.  Личность поэта
и его произведенія. Изд. 3-е, исправленное и 
дополненное, С.-Пб. 1909. 1 9 0 9 .

54. N. Gogol .  Die Abenteuer Tschitschi- 
kow’s, Miinchen. 1909, I, Einfiihrung, S. XIII— 
XXXXII.

55. Последняя вспышка бодрящаго смѣха 
(Гоголь) — Слово 1909, №  742, 20/ІІІ.

56. Памяти П етр а  Великаго—Слово 1909, 
№  842, 30/ѴІ.

57. Къ пятидесятилѣтію Литературнаго
Фонда. Двѣ поминки. I. И. С. Тургеневъ.  
II. Петръ Исаевичъ В ейнбергъ  — BE. 1910, 
кн. I , стр. 248—258. 1 9 1 0 .

58. Шестидесятые годы въ освѣщеніи 
нашего времени—BE. 1910, кн. VIII, стр. 190— 
212, кн. X, стр. 111—136.

59. Радикалы (шестидесятыхъ годовъ) и 
ихъ вожди — BE. 1910, кн. XI, стр. 158 — 176.

60. Тактика отрицанія и созданная ею

трудность положенія — BE. 1910, кн. XII, 
стр. 245—260.

61. Міровая скорбь въ концѣ XVIII и въ 
началѣ прошлаго вѣка. Изд. 2-е, С.-Пб. 1910.

62. Некрологъ Л. Н. Толстого  — Отч. о 
дѣят. Отд. Русск. яз. и слов. ИАН. за 1910 годъ, 
С.-Пб. 1910, стр. 29—46.

63. Н. В. Гоголь 1829 — 1842. Очеркъ
изъ исторіи русской повѣсти и драмы. Изд. 3-е, 
исправленное, С.-Пб. 1911. 1911.

64. Молодое поколѣніе на рубежѣ новой 
эры (1855—1861)-ВЕ. 1911, кн. IV, стр. 243— 
261.

65. „Колоколъ" 1857 — 1861 — BE. 1911, 
кн. VI, стр. 59—84; кн. VII, стр. 143—173.

66. Отзывъ о сочиненіи Н. Платонов ой:  
„Кохановская (Н. С. Соханская), 1824 — 1884, 
С.-Пб. 1909“ — Сборн. отч. о прем, и нагр. за 
1910 годъ, С.-Пб. 1912, стр. 122—130.

67. Н. А. Доброл юбовъ .  Его личность— 
BE. 1911, кн. XI, стр. 202—229.

68. Н. А. Доброл юбовъ .  Его про
грамма — BE. 1911, кн. XII, стр. 248—285.

69. Д о б р о л ю б о въ  для школы. Изд. 
О. Н. Поп овой,  XXXIV-»-681. Со вступи
тельной статьей: „Основная мысль критиче- 
скихъ статей Добролюбова " ,  стр. I—XXXIV.

70. Некрологъ В. О. К л ю ч ев ск аго  — 
Отч. о дѣят. Отд. Русск. яз. и слов. ИАН. 
за 1911 г., С.-Пб. 1911, стр. 30—34.

71. М. Ю. Лер м онтовъ .  Личность поэта
и его произведенія. Изд. 4-е, исправленное и 
дополненное, С.-Пб. 1912. 1912.

72. Лицейская старина. [Д. Ѳ. Кобе  ко. 
Импер. Царскосельскій Лицей. Наставники и 
питомцы, 1811 — 1834] — BE. 1912, кн. V, 
стр. 181—192.

73. Первый разговоръ Россіи съ Западомъ 
на общекультурную тему [Герценъ] — Бирж. 
Вѣд., утр. выпускъ 1912, 25/ІІІ.

74. Отзывъ о сочиненіи М. Гершензон а :  
„П. Я. Ч а ад аев ъ ,  С.-Пб. 1908“— Сборн. отч. 
о прем, и нагр., присуждаемыхъ Имп. Акад. 
Наукъ. IV, С.-Пб. 1912, стр. 369—379.

75. Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к ій ,  какъ новый 
типъ общественнаго дѣятеля—BE. 1912, кн. XI, 
стр. 268—294.

76. Н. Г. Ч е р н ы ш е вс к ій  и новая вѣра 
въ философскомъ одѣяніи — BE. 1912, кн. XII, 
стр. 229—256.

77. Странности большого таланта [Гонча- 
ровъ]—Бирж. Вѣд., утр. выпускъ 1912, 6/ VI.

78. Литературный направленія Алексан-
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дровскон эпохи. Пособіе для приступающихъ 
кь изученію Русской изящной словесности 
XIX вѣка. Изд. 2-е, переработанное, С.-Пб. 
1913. 1913.

79. Отзывъ о сочиненіи S. Duchesne:  
Le rmon tov ,  Paris. 1910 — BE. 1913, кн. Ill, 
Лит. Обозр., стр. 365—369.

80. Н. Г. Чернышевск ій .  Его взглядъ 
на соотношеніе общественныхъ снлъ, двигаю- 
іцихъ прогрессомъ—BE. 1913, кн. VI, стр. 95— 
126.

81. Н. Г. Чернышевск ій .  Его отношеніе 
къ русскимъ обществсннымъ силамъ 1855— 
1861 гг. — BE. 1913, кн. X, стр.

82. Жснскій вопросъ въ его первой поста
новка— BE. 1914, кн. II, стр. 225—252. 1914.

83. Вильгельмъ Карловичъ фонъ-Кюхель- 
беке ръ — Библіотека всликихъ писателей. 
Пушки нъ,  т. VI, С.-Пб. 1914, стр. 266—279.

84. Иностранная книга въ рукахъ моло
дого человека 1855 — 1861 годовъ — BE. 1914, 
кн. IV, стр. 161—186,

85. Одинокая сила [М. Е. Сал тыковъ]— 
РВѢд., 27 апрѣля 1914 г.

86. Памяти М. Е. С ал т ы ко в а—BE. 1914, 
кн. V, стр. 254 — 263.

87. Викторъ Гюго и судьбы романтиче
ской драмы—„Исторія западной литературы*1, 
подъ ред. Ѳ. Д. Батю ш кова ,  книга 7-я.

88. Міровая скорбь въ концѣ XVIII и въ 
началѣ XIX вѣка. Изд. 3-е, С.-Пб. 1914.

КУНИКЪ, А р и стъ  А р и стов и ч ъ  
(Эрнсть - Эдуардъ); родился 2/14 ок
тября 1814 г. въ Прусской Силезіи, 
близъ города Яуэра (по - польски 
Яворжъ), въ деревнѣ Грановицы (Gran- 
vitz), гдѣ его отецъ, Эрнстъ-Фрид- 
рихъ Куникъ (ум. 1857), былъ помѣ- 
щикомъ. Учился К. въ гимназіи въ 
Лигницѣ и былъ первымъ ученикомъ; 
уже въ то время онъ особенно инте
ресовался исторіей Силезіи и Польши. 
Окончивъ курсъ гимназіи, К. въ зим- 
немъ полугодіи 1835— 1836 г. слу- 
шалъ лекціи у Ш тенцеля (S ten ze l)  
въ Бреславлѣ по исторіи Наполеонов- 
скихъ войнъ 1811 — 1815 гг. и по 
исторіи Силезіи и объясненіе юриди-

ческихъ памятниковъ Саксовъ (Sach- 
senspiegel). Изъ Бреславля перейдя 
въ 1836 г. въ Берлинскій Универ- 
ситетъ, К. окончилъ здѣсь курсъ въ 
1838 году со степенью кандидата фи- 
лософіи, а въ слѣдующемъ, 1839 г. 
былъ уже въ Москвѣ, куда пріѣхалъ 
изъ Варшавы, едва-ли не въ каче- 
ствѣ домашняго учителя. Рекомендо
ванный П о г о д и н у , К. въ лицѣ его 
нашелъ себѣ и руководителя, и покро
вителя, восторженно писавшаго о немъ
С. С. У варову, вниманіе котораго онъ 
старался обратить на молодого нѣмец- 
каго ученаго; вскорѣ П огоди н ъ  до- 
ставилъ К. и личное знакомство съ 
У варовы м ъ, котораго тотъ и посѣ- 
щалъ въ его Порѣчьѣ. Въ 1841 г. К. 
началъ сотрудничать въ Погодинскомъ 
„Москвитянинѣ“, занимаясь въ то же 
время изученіемъ Русскаго языка, 
исторіи и литературы и собирая исто- 
рическіе матеріалы. Вернувшись въ 
1841 г. въ Германію, онъ, по совѣту 
П о год и н а , снова пріѣхалъ въ Россію  
(въ ноябрѣ 1842 г.) и поселился въ 
Петербургѣ, гдѣ въ1844г. (16 февраля) 
получилъ мѣсто второго хранителя 
русскихъ монетъ и древностей при 
Нумизматическомъ Музеѣ Имп. Ака- 
деміи Наукъ, и въ томъ-же году, 5 ок
тября, послѣ смерти академика Ф. 
К р уга , былъ избранъ въ адъюнкты 
Академіи по Русской исторіи. Избран
ный 2 марта 1850 г. въ экстра
ординарные академики, онъ до конца 
дней своихъ, въ теченіе 49-ти лѣтъ, 
оставался въ этомъ званіи, служа 
одновременно въ И м ператорском ъ  
Эрмитажѣ (съ 8 марта 1859 г. —  
хранителемъ Русскихъ монетъ, а съ 
1864 года хранителемъ и съ января 
1886 г.— старшимъ хранителемъ Гал- 
лерей И м п ератора П етра I и дра-
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гоцѣнныхъ вещей), и въ Имп. Архео
графической Комиссіи, гдѣ онъ со
стоялъ (съ 27 марта 1851 г.) чле- 
номъ и главнымъ редакторомъ из- 
даваемыхъ ею иностранныхъ актовъ 
(съ 27 января 1849 г. онъ испра- 
влялъ эту должность временно). 23 де
кабря 1876 г. Куникъ былъ избранъ 
Совѣтомъ Университета Св. Влади- 
міра въ Кіевѣ докторомъ исторіи ho
noris causa. Съ 7 февраля 1858 года, 
послѣ смерти академика М. А. Кор- 
кунова, К. состоялъ библіотекаремъ 
(директоромъ) I Отдѣленія Библіо- 
теки Академіи Наукъ, при которомъ 
въ 1881 г. имъ основанъ былъ осо
бый Славянскій Отдѣлъ для книгъ на 
славянскихъ языкахъ. Въ 1846 г., во 
время отсутствія акад. К. М. Бэра, 
и въ 1867 и 1871 гг. Куникъ состоялъ 
библіотекаремъ II Отдѣленія Библіо- 
теки Академіи Наукъ. Въ 1857 г. онъ 
совершилъ археологическую поѣздку 
въ Старую Ладогу и въ Новгородъ, а 
въ 1892 г. былъ представителемъ Ака
деміи на Археологическомъ Съѣздѣ 
въ Вильнѣ. К. скончался 18 января 
1899 года въ Петербургѣ, гдѣ и по- 
гребенъ на Смоленскомъ лютеран- 
скомъ кладбищѣ.

1. Рец. на „Энциклопедію законовѣдѣнія" 
К. Неволина — Москв. 1841, ч. I, стр. 582— 
587 (въ переводѣ съ нѣмецкаго языка).

1841.
2. Литература исторіи въ Гсрманіи за два 

послѣдніе вѣка. Съ нѣмецкаго перевелъ П. Пя- 
териковъ  — Москв. 1841, кн. II и III.

3. Критика на сочиненіе Рейца :  „Учре-
жденія и правовое состояніе Далмаціи" (Verfas- 
sung und Rechtszustand der Dalmatinischen Kii- 
stenstadte und Inseln im Mittelalter aus ihren 
Municipalstatuten entwickelt. Ein Beitrag zur 
Kenntniss slavischer Rechte, von Alexander von 
Reutz — Dorpat. 1841), Москв. 1842, кн. I, 
стр. 247-257. 1842.

4. Разборъ: Денница, литературная га

зета, — (Jutrzenka, Pismo literackie, Варшава. 
1842) — Москв. 1842, ч. II, стр. 215—218.

5. Ljudewit G ay und der Illyrismus—Jahrb. 
f. si. Lit., Kunstu. Wiss. 1843, t. I, p. 15—20.

1843.
6. Der polnische Historiker Jozef Lukasze-  

wicz — Jahrb. f. si. Lit., Kunst u. Wiss. 1843, 
t. I, p. 20-21 .

7. Petersburger Skizzen. Von Treumund 
Welp.  3 Theile, Lpz., 1842 — Jahrb. f. si. Lit., 
Kunst u. Wiss. 1843, t. I, p. 76—77.

8. St.-Petersburg (Correspond.) — Jahrb. f. 
sl. Ut., Kunst u. Wiss. 1843, t. I, p. 157— 158.

9. Aus Petersburg (Correspond.)—Jahrb. f. 
sl. Ut., Kunst. u. Wiss. 1843, t. I, p. 239 — 241.

10. Uebersicht der Arbeiten auf dem Ge-
biete der Geschichte des russischen Volkes und 
Reiches, St.-Pb. 1844, 8P. 1844.

11. Die Berufung der schwedischen Rodsen 
durch die Finnen und Slawen. Eine Vorarbeit zur 
Entstehungsgeschichte des Russischen Staates.
2 vol., St.-Pb. 1844 — 1845, 80. Cp. ЖМНП., 
4. XLIII, отд. VI, стр. 43; Bull. HPh., t. II, 
p. 98—112 (отзывъ Шёгрена).

12. Der Raubzug und die Bekehrung eines 
Russenfiirsten nach der Biographie des Bischofs 
Georg von Amastris — Bull. HPh., t. III, №  3, 
1845, p. 33 — 48 [отд. on-., St.-Pb. 1845, 8°].

1845.
13. Die Dynastien und der Herrenstand 

der Lingen bei den polnischen, bohmischen und 
mahrischen Slaven. Eine historische Untersu- 
chung. Erste Abhandlung — Bull. HPh., t. II, 
№  11, 12, 1845, p. 161—186.

14. Rapport sur la succession littcraire de 
feu l’Academicien Krug. (Lu le 14 fevr. 1845)— 
Par Sjogren,  O u s t r i a lo f  et Kunik — Bull. 
HPh., t. II, № 16, 17, 18, 1845, p. 279—286 
[отд. on-., St.-Pb. 1845, 8°].

15. Geschichte des Russischen Volkes und 
Reiches. Von Ernst Kunik — Beitr. z. Kenntniss 
des Russ. Reiches, В. IX, St.-Pb. 1845, S. 177— 
219.

16. Einiges iiber das finnische Epos. I. Die
Wiirdigung des finnischen Epos in Deutschland— 
St.-Pb. Zeit. 1846, № 76, S. 301; II. Der finnische 
und estnische Mythus von der Erfindung des 
Gesanges — ibid., № 77, 78, S. 305, 309 [отд. 
orr., St.-Pb. 1846]. 1846.

17. Ueber die Herausgabe von „Beitragen
zur Kenntniss des altbolgarischen Sprache und 
Litteratur". (Lu le 12 fevr. 1847) — Bull. HPh., 
t. IV, № 9, 1847, p. 141—144. 1847.

— 365 —



А. А. К у н и к ь .

18. Vorschlag zu einer Preisaufgabe iiber 
eine byzantinische Chronographie von J. 610 bis 
zum 1204. (Lu le 15 Janvier 1847) — Bull. HPh., 
t. IV, №  10,1847, p. 145—160 [отд. отг., St.-РЬ.]

19. Sur I’cxpcdition dcs Russes Normands 
en 944 vers les pays situes aux bords de la mer 
Caspienne d’apres Nizami, lbn-al-A thiret Ainy. 
(Lu le 18 dec. 1846) — Bull. HPh., t. IV, №  12, 
13,1847, p.182—202 [отд. отг., St.-РЬ. 1847, 8°].

20. Sur la premiere expedition Caspienne 
des Russes Normands en 914, d’apres la chro- 
nique inedite de l’Armenien Mose Caghancoto- 
vatzi. (Lu le 23 avr. 1847) — Bull. HPh., t. IV, 
№ 12, 13, 1847, p. 202—204.

21. Критика на разсужденіе П. Биляр- 
скаго:  „О средне-болгарскомъ вокализмѣ, по 
патріаршему списку лѣтописи Манассіи" — 
С.-Пб. Вѣд. 1847, № 213 и 214, стр. 970 и 973.

22. Разборъ сочиненія архим. Макарія:  
„Исторія Христіанства въ Россіи до Равно- 
апостольнаго Князя Владиміра, какъ введеніе 
въ Исторію Русской Церкви", С.-Пб. 1846 — 
Отч. о XVI прис. Демид, нагр., 1847, стр. 
165—180, на нѣмецкомъ язык'Ь [отд. отт., St.-Pb.
1847, 8°].

23. Forschungen in der alteren geschichte 
Russlands, von Philipp Krug ,  2 Th., 1848. 
Издано подъ редакціей А. А. Куни к а и съ 
его статьей о Кругѣ.

24. K r u g ’s Leben, St.-Pb. 1848, 8». 1848.
25. Historisch - ethnographische Bemerkun- 

gen zu einigen Stellen der K rug’schen Forschun
gen, St.-Pb. 1848, 80.

26. Vorschlag zu einer Preisaufgabe uber
eine byzantinische Chronographie, St.-Pb. 1849, 
8° (sine auctore) [было перепечатано въ St.-Pb. 
Zeit. 1849, № 1, 3; E rm an ’s Arch., В. VII, S. 348; 
ЖМНП. 1849, ч. LXIII, стр. 1—20: Программа 
и задачи на прсмію о Византійской хроногра- 
фіи]. 1849.

27. Предложеніе Куника Археографиче
ской Комиссіи объ изданіи иностранныхъ пи
сателей о Россіи—ЖМНП. 1849, ч. LXIII. Прот. 
Археогр. Комм., и отд., т. II, стр. 435—441.

28. Aufklarungen iiber einige Punkte der 
ausseren Geschichte des slawischen Evangeliums 
zu Reims. (Lu le 22 dec. 1848) — Bull. HPh., 
t. VI, 1849, p 225—250; 257—282; 289—307; 
320—333; MelR., 1.1, p. 1—НО [отд. отт., St.-Pb.
1848, 80].

29. Analectes historiques ou choix de mate- 
riaux pour servir a la connaissance des sources 
de l’histoire russes. №  1—5 — Bull. HPh., t. VI,

p. 353—379; MelR., t. I, p. 124—159; idem 
№  61 — ibid., t. VII, p. 70—74 и ibid., t. I, 
239—245; idem № 67—ibid., t. VIII, p. 170— 
172 и ibid., t. I, p. 599—602; idem № 88—ibid., 
t. VIII, p. 185—192 и ibid., t. I, p. 603—614; 
idem №  9—ibid., t. VIII, p. 305—327, 353—387 
и ibid., t. I, p. 653 — 731 [отд. отт., № 1 — 9, 
St.-Pb. 1849—1851, 80].

30. Kritische Bemerkungen zu den Rafn- 
schen Antiquites Russes, und zu dem Kruse- 
schen Chronicon Nordmannorum. I Beitrag (Lu 
le 16 nov. 1849) — Bull. HPh., t. VII, №  9, 10, 
1849, p. 129—151, 171—191, 193—224; MelR., 
t. I, p. 246—350; II Beitrag. (Lu le 30 nov. 1849 
et le 22 fcvr. 1850) — Bull. HPh., t. VII, №  18, 
19, 1850, p. 273 — 302, 314 — 336, 337 — 359; 
MelR., t. I, p. 351 — 452; Anhang — Bull. HPh., 
t. XI, № 1, 2, 3, 1853, p. 4 5 — 48; MelR., t. II, 
p. 279—282 [отд. отт., St.-Pb. 1849—1850, 8«].

31. Ueber einige historische Schrifren von 
Konr. Bussau,  Martin Beer und Petrus P e t 
r e j u s — Inland 1850, № 7; Ermans Arch. IX, 
S. 29—32,1850; St.-Pb. Zeit. 1850, №  29, p. 113.

1850.
32. Содѣйствіе Круга канцлеру графу 

Ру м ян ц о ву  въ пользу русской исторіи — 
ЖМНП., ч. LXV, 1850, отд. V, стр. 1—34.

33. Сказанія иностранныхъ писателей о
Россіи, изд. Археографическою Коммиссіею. 
Rerum Rossicarum scriptores exteri a Collegio 
Archaeographico editi. T. I. Московскія лѣто
писи Конрада Бу ссова  и Петра Петрея.  T. II. 
Извѣстія Голландцевъ Исаака Массы и Ильи 
Геркмана,  С.-Пб. 1851 — 1868. Подъ рсд. 
А. А. Куника и Р. Минцлофа.  1851.

34. Объ ученыхъ сборникахъ и періоди-
ческихъ изданіяхъ Имп. Академіи Наукъ, съ 
1726 по 1852 годъ, и объ изданіи „Ученыхъ 
Записокъ" — Введеніе къ 1-му тому Уч. Зап. 
ИАН., по I и III Отд., С.-Пб. 1852, т. I, вып. I, 
стр. I—СХХХ, съ подп.: „—къ.“ 1852.

35. Объ изданіи Уч. ЗапИАН. (Чит. 20 авг. 
1852) — Уч. ЗапИАН. по I и III Отд., т. I, 
вып. I. 1852, стр. CXXXI-CLX.

36. О книгѣ: „Палаты Академіи Наукъ" 
(Сообщ. Г. Н. Геннади  съ примѣчаніями и 
прибавленіями Куника) — Уч. ЗапИАН. по 
I и III Отд., т. I, вып. III, 1852, стр. 34, 345—346.

37. Die moderne Mythe von dem tausend- 
jahrigen Bestehen des russischen Reiches seit 
dem Jahre 852—St.-Pb. Zeit. 1852, № 116 [отд. 
отт., St.-Pb. 1852, 8»].

38. Analyse d'un ouvrage manuscrit intitule
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„Die Ssabier und der Ssabismus"... von Dr. 
Joseph Chwolson.  (Lu le 28 nov. 1851). Avant- 
propos. I. Essai pour eclaircir, au moyen de 
l’histoire comparee Ie question de l’influence 
des Iraniens sur les destinees de la race se- 
mitique — Bull. HPh., t. IX, № 15, 16, 17, 
1852, p. 225 — 257; MelAs., t. I, p. 497 — 542. 
Suite. I. Essai pour eclaircir... etc. Appendice. 
Renseignements sur les rois iraniens d’Assyrie 
et de Babylonie, contemporains du patriarche Ab
raham. II. Expose des recherches de M. Chwol-. 
son sur le developpement historique du sabisme— 
Bull. HPh., t. X, № 13, 14, 15 и 16, 1852, 
p. 193—208, 209—249; MelAs., t. I, p. 611—687.

39. Probe einer neuen Ausgabe der byzan- 
tinischen Chronologie von Philipp Krug. Vorbe- 
merkungen des Herausgebers. (Lu le 10 oct. 
1851) — Bull. HPh., t. IX, № 14, p. 223—224, 
№ 18,1852, p.379—384; MelR., t. II, p. 165—174.

40. Первая аудіенція академиковъ у Импе
ратрицы Екатерины I, 15 августа 1725 г .— 
Уч. ЗапИАН. по I и III Отд., т. I, вып. II, 1853, 
336—341. 1853.

41. Извѣстіе о первомъ изданіи книги: 
„Палаты Академіи" — Уч. ЗапИАН. по I и 
III Отд., т. I, вып. 4, 1853, стр. 531—553.

42. О портретах* и изображаніяхъ пра
вительницы Анн ы. Опытъкритики портретов*
в* смыслѣ источников* для Русской исторіи--
Уч. ЗапИАН. по I и III Отд., т. I, вып. 4,1853, 
стр. 554—599.

43. О необходимости подробных* хроно
логических* таблиц* для Русской исторіи 
XVIII вѣка — Уч. ЗапИАН. по I и III Отд., т. I, 
вып. 5, 1853, стр. 623—625.

44. Хронологическая таблица к* 1-му тому 
Ученых* Записок* — Уч. ЗапИАН. по I и 
III Отд., т. I, вып. V, 1853, стр. 626—646.

45. Почему нынѣ не возможна еще исто- 
рія Академіи Наук* в* XVIII столѣтіи — Уч. 
ЗапИАН. по I и III Отд., т. II, вып. I, 1853, 
стр. 137—144.

46. Об* описаніяхъ русско - шведской 
войны 1741 и 1742 гг. — Уч. ЗапИАН. по I 
и III Отд., т. II, вып. I, 1853, стр. 144—146.

47. Первое оффиціальное объявленіе о 
побѣдѣ при Вильманстрандѣ — Уч. ЗапИАН. 
по I и III Отд., т. II вып. I, 1853, стр. 147— 
148.

48. Штелинов* Реестр* оффиціальных* 
бумаг*, относящихся к* исторіи Академіи от* 
1725 и 1749 г. — Уч. ЗапИАН. по I и III Отд., 
т. И, вып. I, 1853, стр. 156—173.

49. Взгляд* Шведа Т ибурц іуса на  битву 
при Вильманстрандѣ в* 1741 году — Уч. Зап. 
ИАН. по I и III Отд., т. II, вып. I, 1853, 
стр. 146—147.

50. Реляція графа Лессія  о побѣдѣ при 
Вильманстрандѣ—Уч. ЗапИАН. по I и III Отд., 
т. II, вып. I, 1853, стр. 148—155.

51. Проект* Указа, составленный в* концѣ 
1725 г. (Истор.-литерат. лѣтопись Академіи)— 
Уч. ЗапИАН. по I и III Отд., т. II, вып. I, 1853, 
стр. 173—184.

52. Хронологическая таблица, составлен
ная Э. Боннелемъ на основаиіи Генриха 
Латышскаго  и нѣкоторыхъ русских* лѣто- 
писей — Уч. ЗапИАН. по I и III Отд., т. II, 
вып. II, 1853, стр. 297—317.

53. Выписки из* Генриха Латышскаго
0 русских* событіяхъ 1221—1223 годов*—Уч. 
ЗапИАН. по I и III Отд., т. II, вып. II, 1853, 
стр. 317—330.

54. Сказаніе Шведа Тибурц іуса  о битвѣ 
при Вильманстрандѣ — Уч. ЗапИАН. по I и 
III Отд., т. II, вып. II, 1853, стр. 330—333.

55. Почему Византія донынѣ остается за
гадкой во всемірной исторіи? (Чит. 11 ноября 
1853) — Уч. ЗапИАН. по I и III Отд., т. III, 
вып. III, 1853, стр. 423—444.

56. О трудах* византиниста Тафеля — 
Уч. ЗапИАН. по I и III Отд., т. II, вып. III, 
1853, стр. 444—454.

57. Vorlaufige Andeutungen iiber das Jahr 
der Schlacht an der Kalka, mit besonderer 
Riicksicht auf H e in r ic h  den Letten .  (Lu le 
30 sept. 1853)—Bull. HPh., t. XI, № 8, 9, 1853, 
p .  133—139; MelR., t. II, p .  345—354.

58. Отзыв* о сочиненіи пробста А. Г и п- 
пинга:  „Нева и Нюэншансъ, или Введеніе в* 
исторію С.-Петербурга", рукоп. — Отч. XXII 
Демид, нагр., стр. 43—57.

59. О русском* изданіи рѣчи, говоренной
профессором* Би льфингеромъ  при отьѣздѣ 
из* Тюбингена в* С.-Пб. в* 1725 году — Уч. 
ЗапИАН. по I и III Отд., т. I, вып. IV, 1854, 
стр. 524—530. 1854.

60. Выписка из* Иб нъ-эль-Атира о пер
вомъ нашествіи татар* на Кавказскія и Черно- 
морскія страны, съ 1220 по 1224 г. — Уч. Зап. 
ИАН. по I и III Отд., т. II, вып. IV, 1854, 
стр. 636—668.

61. Основаніе Трапезунтской Имперіи, в* 
1204 г. (Чит. 16 іюня 1854)—Уч. ЗапИАН. по
1 и III Отд., т. II, вып. V, 1854, стр. 705 — 732.

62. О связи трапезунтско - сельджукской
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войны 1223 года съ первыми нашествіемъ та- 
таръ на Сѣверное Черноморье. (Чит. 21 апр.
1854) — Уч. ЗапИАН. по I и III Отд., т. II, 
вып. V, 1854, стр. 734—746.

63. О перенесеніи иконы св. Николая изъ 
Корсуня въ Новгородъ, въ 1223 г. Матеріалы, 
служащіе къ возстановленію первобытной Нов
городской Лѣтописи съ 1208 по 1224 годъ. 
(Чит. 30 іюня 1854) — Уч. ЗапИАН. по I и 
III Отд., т. II, вып. V, 1854, стр. 747—759.

64. О походѣ татаръ въ 1223 году, по ней- 
бургской лѣтописи — Уч. ЗапИАН. по I и 
III Отд., т. II, вып. V, 1854, стр. 760.

65. О тожествѣ пресвитера Іо аннаицаря  
Д а в и д а  съ Чи н гисх ан о м ъ  — Уч. ЗапИАН. 
по I и III Отд., т. II, вып. 5,1854, стр. 761—764.

66. О признаніи 1223 года временемъ 
битвы при Калкѣ — Уч. ЗапИАН. по I и 
III Отд., т. II, вып. 5, 1854, стр. 765—787.

67. Дополненія къ статьямъ о трапезунт- 
скихъ дѣлахъ — Уч. ЗапИАН. по I и III Отд., 
т. II, вып. 5, 1854, стр. 788—798.

68. Хронологическая таблица — Уч. Зап. 
ИАН. но I и III Отд., т. II, вып. V, 1854, 
стр. 799—824.

69. Отзывъ о сочиненіи д-ра Э. фонъ- 
Муральта:  „Essai de Chronographie Byzan
tine, de 395 a 1057“, рукоп. — Отч. XXIII 
Демид, нагр. 1854, стр. 63—84 (съ М. И. 
Броссе).

70. Разборъ сочиненія Н. Попова:  „В. Н. 
Татищевъ и его время" — Отч. XXIII Демид, 
нагр. 1854, стр. 100—104.

71. Нисколько словъ о Ф ен ел о н ѣ  и его
одѣ 1681 года, переведенной Ломоносо
вы м ъ — Уч. ЗапИАН. по I и III Отд., т. III, 
вып. II, 1855, стр. 256—264. 1855.

72. Первое подражаніе Л омоносова  ям- 
бамъ, въ концѣ 1740 года — Уч. ЗапИАН. по 
I и III Отд., т. III, вып. II, 1855, стр. 264—265.

73. Краткое извѣстіе о вновь открытыхъ 
одахъ Л омоносова,  1741 года. (Чит. 19 янв.
1855) — Уч. ЗапИАН. по I и III Отд., т. Ш, 
вып. II, 1855, стр. 265—266.

74. Описаніе фейерверка въ день рожде- 
нія Іоанна Антоновича 12 авг. 1741 г. — Уч. 
ЗапИАН. по I и III Отд., т. III, вып. II, 1855, 
стр. 267—270.

75. Ода Л о м о н о со в а  на день рожденія 
Іоанна Антоновича 12 авг. 1741 г. — Уч.. 
ЗапИАН. по I и III Отд., т. III, вып. II, 1855, 
стр. 270—277.

76. Ода Лом оносова  на побѣду при

Вильманстрандѣ, 23 авг. 1741 г.—Уч. ЗапИАН. 
по I и III Отд., т. III, вып. II, 1855, стр. 277— 
284.

77. Ода на день рожденія Императрицы 
Е лизаветы  П етр овн ы 18 дек. 1741 г .— 
Уч. ЗапИАН. по I и III Отд., т. III, вып. II, 
1855, стр. 284—290.

78. Предложеніе Ломоносо ва  объ изда- 
ніи глобуса — Уч. ЗапИАН. по I и III Отд., 
т. III, вып. II, 1855, стр. 290.

79. О трудахъ византиниста Муллаха — 
Уч. ЗапИАН. по I и III Отд., т. III, вып. III, 
1855, стр. 413—428.

80. Объ обработкѣ Византійской хроно- 
графіи (По поводу сочинснія Э. Муральта)— 
Уч. ЗапИАН. по I и II Отд., т. III, вып. 3, 
1855, стр. 465—478.

81. Списокъ ученикамъ Академической 
Гимназіи съ 1725 по 1731 г. — Уч. ИзвИАН. 
по I и 111 Отд., т. III, вып. 4, 1855, стр. 519— 
566.

82. Оправданіе Академической Конфе- 
ренціи предъ Правительствующимъ Сенатомъ 
въ 1732 г. — Уч. ЗапИАН. по I и III Отд., т. III, 
вып. 4, 1855, стр. 566—568.

83. Перечень сочиненій Академика Ше- 
грен а  съ 1821 по 1854 г. — Уч. ЗапИАН. по 
I и III Отд., т. III, вып. 4, 1855, стр. 569—583.

84. Оправданіе Президента Академіи 
Л. Б лю мен тр ост а  предъ Правительствую
щимъ Сенатомъ въ январѣ 1733 года — Уч. 
ЗапИАН. по I и III Отд., т. III, вып. 5. 1855, 
стр. 683—688.

85. Историческій взглядъ на Академиче
ское управленіе съ 1726 по 1803 годъ — Уч. 
ЗапИАН. по I и III Отд., т. III, вып. 5, 1855, 
стр. 689—692.

86. Извлеченіе изъ рѣчи академика Б и л ь- 
фингера ,  произнесенной въ 1731 году, о 
Петербургскихъ достопримѣчательностяхъ — 
Уч. ЗапИАН. по I и III Отд., т. III, вып. 5, 
1855, стр. 692—713.

87. О торкскихъ Печенегахъ и Половцахъ 
по мадьярскимъ источникамъ, съ указаніемъ 
на новѣйшія изслѣдованія о черноморско-торк- 
скихъ народахъ, отъ Аттилы до Чингисхана — 
Уч. ЗапИАН. по I и III Отд., т. III, вып. 5, 
1855, стр. 714—741.

88. Еще о замужествѣ дочери Володаря 
Ростисл ав ича—Уч. ЗапИАН. по I и III Отд., 
т. III, вып. 5, 1855, стр. 742.

89. Мнимая русская лѣтопись Я рослава  
Плоцкаго  и латинская лѣтопись Епископа
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Христіана  о языческихъ Пруссахъ — Уч. 
ЗапИАН. по I и III Отд., т. III, вып. 5, 1855, 
стр. 742—747.

90. О Болонской перепечатай Коммента- 
ріевъ Академіи Наукъ — Уч. ЗапИАН. по I и 
III Отд., т. III, вып. 5, 1855, стр. 747—749.

91. Списокъ Президентамъ и Вице-Прези- 
дентамъ Академіи Наукъ съ 1725 по 1855 г.— 
Уч. ЗапИАН. по I и III Отд., т. III, вып. 5, 
1855, стр. 750.

92. Хронологическая таблица — Уч. Зап. 
ИАН. по I и III Отд., т. III, вып. 5, 1855, 
стр. 751—774.

93. Отзывъ о сочиненіи Ф. Г. фонъ- 
Бунге:  „Liv-, Eslh- und Curlandisches Urkun- 
denbuch nebst Regesten. I Band. 1093—1300“, 
Reval. 1853; II Band. Reval. 1854 — Отч. XXIV 
Демид, натр., 1855, стр. 57—67.

94. Отзывъ о Хронологической маіпинѣ 
Г. Головацкаго,  по отношенію къ историче
ской хронологіи — Отч. XXIV Демид, нагр., 
1855, стр. 115—117.

95. Отзывъ о сочиненіи А. Воронова:  
„Историко-статистичсскос обозрѣніе учебныхъ 
заведеній С.-Пб. Учебнаго Округа съ 1829 по 
1853 г.“ — Отч. XXIV Демид, нагр., 1855, 
стр. 233—237.

96. Rcnseignements sur les sources et re- 
cherches relatives a la premiere invasion des 
Tatares en Russie. (Lu le 19 janv. 1855) — Bull. 
HPh., t. XII, № 12, 13, 1855, p. 201—204; 
МёІА., t. II, p. 462—466; MelR., t. II, p. 464—467.

97. Ueber die chronologische Abhandlung 
des Herrn A. Engelmann.  (Lu le 4 mai 1855)— 
Bull. HPh., № 21, 22, 1855, t. XII, p. 328—329; 
MelR., t. II, p .  540—541.

98. Verzeichniss der vom Akademikcr 
A. S jogren  in den Jahren 1821—1854 gedruck- 
ten Schriften und Aufsatzc. (Presente le 19 janv. 
1855) — Bull. HPh., XII, Supplement, 4°, p. 7; 
CR. 1854—5, p .  55—67.

99. Geschichte des Russischen Volkes und 
Reiches. Bericht (1845) — Beitr. z. Kenntniss des
Russ. Reichs....  t. IX, 1-re partie (1855),
p. 177—219.

100. О вліяиіи Иранскаго племени па 
судьбы Семитическихъ народовъ. Опытъ при- 
ложснія этнологическаго взгляда къ разработай 
древней исторіи — ЖМНП. 1856, ч. ХС, № 5, 
отд. V, стр. 59—140 [отд. отт., С.-Пб. 1856,8°].

1856.
101. Ргзборъ рукописнаго сочиненія 

г. Ундольскаго подъ заглавіемъ: Изслѣдо-

ванія о Церковно-Славянскихъ Хронографахъ. 
Томъ I. О Временникѣ Гсоргія Амартола въ 
отношеніи къ Несторовой Лѣтописи — XXV 
Демид, нагр., С.-Пб. 1856, стр. 71—84.

102. Доказательства, что текущій XIV ве-
ликій нндиктіонъ начинается 1 марта 6917 
мартовскаго и сентябрскаго года отъ С. М. 
(— 1 марта 1409 юліанскаго г.), въ пятницу — 
ЖМНП. 1857, ч. ХСѴІ, отд. И, стр. 388—396; 
Bull. HPh., t. XV, p. 332—341; MelR., t. III, 
p. 608-619 [отд. orr., С.-Пб. 1858, 8°]. 1357.

103. Грамоты, касающіяся до сиошеній 
Скверо-Западной Россіи съ Ригою и Ганзей
скими городами въ XII, XIII и XIV вѣкѣ. Най
дены въ Рижскомъ АрхивЪ К. Э. Напіер- 
скимъ и изданы Археографическою Комис- 
сіею, С.-Пб. 1857, съ 8 литогр. снимками. 
Подъ ред. А. Куника и М. Коркунова.

104. Temoignages constants que la XIV
grande - indiction courante part du vendredi 
1 mars de l’annce 6917 du monde ou du 1 mars 
de l’annee julienne 1409. (Lu le 13 aoflt 1858) — 
Bull. HPh., t. XV, № 20, 21, 22, 1858, p. 332— 
341; MelR., t. Ill, p. 608—619. 1858.

105. Предисловіе и примѣчанія къ сочи- 
ненію А. S. S jo g r en ’a: „Uber die Wohnsitze 
und die Verhaltnisse der Jatwagen. Ein Beitrag 
zur Geschichte Osteuropas um die Mitte des XIII. 
Jahrhunderts (подписано: октябрь 1858)—Mem., 
VI Ser., PHPh., t. IX, 1859, p. 163—165; 319— 
328 [отд. отт., С.-Пб. 1858, 4°, 196 стр.].

106. Фуксъ,  Куникъ и Штакель- 
бергъ — Путеводители, С.-Пб. 1858, 8 книгъ. 
[Геннади,  Книжныя рѣдкости, № 200: „Эти 
Путеводители составлены по порученію Вели- 
каго Князя Константина Николаевича и въ 
продаж!, не были"].

107. Jordebocker bfver Ingermanland. Пис- 
цовыя книги Ижорской земли. T. I, годы 1618— 
1623. Отд. I—II — Изд. Археограф. Ком., подъ 
ред. А. А. Куника,  С.-Пб. 1859* — 1862, 4°.

Рсц.: 0 3 . 1860, т. СХХХ, отд. III, стр. 68.
1859.

108. О русско - византійскихъ монетахъ 
Ярослава I Владиміровича, съ изображеніемъ 
св. Георгія ПобЬдоносца. Историко-нумизма
тическое изелѣдованіе. Съ 4-мя таблицами ри-

* Ср. ЖМНП. 1859, ч. СІѴ, отд. III, Выписка 
изъ проток, засѣд. Археографической Комиссіи, 
прилож. 4: „Село на Ѳоминѣ острову на Невѣ 
у моря. (Изъ издаваемой А. А. Куникомъ 
писцовой книги 1623 г. на шведскомъ языкѣ)“.
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сунковъ, С.-Пб. 1860, 4°, изд. ИАН. Ср. от
зывы : ИзвИАН. II О., т. VIII, вын. V, стр.374— 
379; Библ. для Чт., т. 160, № 7, стр. 1—3; 0 3 ., 
т. СХХХ, отд. III, стр. 72—74; С.-Пб. Вѣд.
1860, № 90 и 91; РВ. 1860, т. XXVII, № 9, май,
кн. 1, Соврем. Лѣт., стр. 46 — 50; ibid., 
т. XXIX, №  18, сент., кн. 2, Соврем. Лѣт., 
стр. 144—152. 1860.

109. Zur Wiirdigung des Erfinders der 
Olegmiinze — St.-Ptbg. Zeit. 1860, № 224 und 
225, p. 907 und 911 [отд. отт., St.-Petersb. 1860,
120, 15 CTp.].

110. Briefe von Christian Wolff  aus den 
Jahren 1719—1753. Ein Beitrag zur Geschichte 
der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 
zu St.-Petersburg, St.-Pb. 1860, 8°, съ предисл. 
и подъ ред. А. А. Куника.  Ср. статьи 1) В. Р.: 
Новыематеріалыдля біографіи Лом оносова— 
Соврем. 1860, т. LXXXIV, № 12, отд. III, стр. 
433—448 и 2) Н. Булича  „Философъ Вольфъ 
и С.-Петербургская Академія Наукъ во второй 
четверти XVIII в.“ — МВѢд. 1860,№ 253 и 256.

111. Розысканія о славяно-византійскихъ
монстахъ: 1) Извѣстіе о найденномъ вь
1858 году, въ Мекленбургѣ, Владкміровомъ 
серебрѣ, 2) Извѣстіе о найденномъ въ Польшѣ 
Влидиміровомъ серебрѣ — ИзвИАН., т. III,
1861, вып. 1, столб. 69—79; 3) О древности съ 
именемъ Владиміра. Письмо И. А Ба ртоло
мея къ А. А. Науку  — ibid., стр. 105—113; 
4) Отзывъ г. Г и ль д ен бр а н т а  о небывалой 
монетѣ Олега, съ замѣч. А. К у н и к а — ibid., 
вып. 5, стр. 337—359; 5) Письмо графа А. С. 
У ва р о ва  къ А. А. Кунику  о монетахъ Вла
диміра и Ярослава—ibid., стр. 127—144. 1861.

112. Водосвятная чаша, данная княземъ 
Д. М. Пожарскимъ Троицкому Александро- 
Свирскому монастырю. Съ 2 рис. — ИзвИАО., 
т. III, 1861, вып. 6, столб. 463—467.

113. По плану и подъ наблюденісмъ А. А. 
К уника  составлена „Русская историческая 
библіографія" 1855 и 1856 гг., С.-Пб. 1861, 8°, 
ѴІІІ+-166+І и VI+228.

114. Примѣчанія къ письму члена-основа- 
тсля И. А. Б ар то л о м ея  къ члену-основателю 
А. А. Кунику  о „Ярославлѣ сребрѣ"— Изв. 
ИАО., т. II, вып. 5 и 6, 1861, стр. 338—342 
(оть 27 мая 1860 г.).

115. Замѣтка къ сочикенію: Boh t l ing k  
und Wiede mann ,  „Vorschliige zu einer gleich- 
massigen Umschreibung russischer Eigennamen 
in den Schriftcn der Akademie — Bull, de 1’Acad., 
t. III, № 2, 1861, p. 158; MelR., t. IV, p. 186.

116. Bericht iiber das behauptete Seichtcr- 
werden des Asowschen Meeres. Bericht einer 
Commission an die Akademie der Wissen
schaften. Mit 1 Karte. Von Baer,  Lenz,  Hel- 
mersen,  V esse lovsky ,  S te p h an i ,  Kunik.  
(Lu le 8 fevrier 1861) — Bull, de 1’Acad., t. V, 
1862, p. 72—105; MelPh-Ch., t. V, p. 181—228.

1862.
117. Beitriige zur russischcn Chronographie. 

I. Ueber die „Russisch - livlandische Chrono- 
graphie“ des Herrn Bonnell .  (Lu le 30 mai 
1862) — Bull, de l’Acad., t. V, p. 338—348; 
MelR., t. IV, p. 275—290.

118. Dic Liven und ihre Klagen — St.-Pb. 
Zeit. 1862, №  109, p. 449; Inland, XXVII, 1862, 
№ 23, p. 357-360.

119. Споръ о подлинности Суда Любуши 
и Краледворской Рукописи. Статья первая — 
ЗапИАН., т. II, кн. 1, 1862, стр. 1—18.

120. Отзывъ о сочиненіи А. Ѳ. Гиль- 
фердинга:  „Борьба Славяиъ съ Нѣмцами 
на Балтійскомъ Поморьѣ въ средніе вѣка", 
С.-Пб. 1861 — Отч. V нагр. гр. Уварова — 
ЗапИАН., т. II, кн. 1, стр. 36—42.

121. О двухъ клинообразныхъ надписяхъ, 
открытыхъ г. Кестн ером ъ въ Россійской 
Арменіи. Донесеніе Броссе ,  Куника и 
Лерха  — ЗапИАН., т. II, кн. 2,1862, стр. 136— 
142; то же на франц. яз.: Notice sur deux in
scriptions cuneiformes, decouvertes par M. Kast- 
ner dans Г Armenie russe. (Lu le 8 aout 1862)— 
Bull, de Г Acad., t. V, p. 428—435; MelA., t. IV, 
p. 671—680.

122. О Русско-Ливонской хронографіи 
г. Боннеля  — ЗапИАН., т. II, кн. 2, 1862, 
стр. 143—152.

123. Примѣчанія къ статьѣ Л ап п ен бер га  
„Объ архитекторѣ А. Шлютсрѣ,  умершемъ 
въ С.-Петербургѣ въ 1714 г.“—ЗапИАН., т. I, 
кн. 2, 1862, стр. 221—222.

124. Предисловіе и замѣчанія къ сочине- 
нію С. Гед еонова:  „Отрывки изъ изелѣдо- 
ваній о варяжскомъ вопросѣ". I—XII — Зап. 
ИАН., т. I, кн. 2, 1862, прил. № 3, стр. III—VI 
и 121—127; XIII—XV—ibid., т. II, кн. 2, прил. 
№ 3, стр. 207—239; XVI — ibid., т. III, кн. 1, 
стр. 274.

125. Замѣчанія о личныхъ именахъ въ
древней Русской Исторіи — ЗапИАН., т. III, 
кн. 1, 1863, прил., стр. 274. 1863.

126. О сравнитсльномъ изелѣдованіи сла- 
вянскихъ и литовскихъ нарѣчій. Предложеніе 
акад. Б етлинга,  Куника и Ш иф нера .  (Чит.
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12 іюня 1863) — ЗапИАН., т. IV, кн. 1, 1863, 
стр. 91—98.

127. Konnen Hebraer in der Krim schon
im 3-ten Jahrhundert den tatarischcn Fiirsten- 
namen Tochtamysch gefiihrt haben? (Lu le 27 mai 
1864) — Bull, de l’Acad., t. VII, 1864, p. 391 — 
403; MelA. t. V, p. 147—164. 1864.

128. Извѣстіе о неизданных!) сочинсніяхъ 
Ивана Посошкова.  (Чит. 4 марта 1864)— 
ЗапИАН., т. V, кн. 1, 1864, стр. 62—64.

129. Донесеніе акад. А. Куника о „Ма- 
теріалахъ для исторіи Болгарской церкви", 
соч. Цахаріэ  фонъ-Лингенталя—ЗапИАН., 
т. V, кн. 2, 1864, стр. 254—262; то же на 
нѣмецкомъ яз.: Bericht uber die „Beitrage гиг 
Geschichte der bulgarischen Kirche" von Herrn 
Zachariac von-Lingenthal.  (Lu le 8 avr. 1864)— 
Bull, de l’Acad., t. VII, p. 341—350; MelR., t. IV, 
p. 383—396.

130. Замѣчанія [на статью M. Погодина:  
„Г. Гедеоновъ и его система о происхожденіи 
Варяговъ и Руси"] — ЗапИАН., т. VI, кн. 1, 
1864, прил. № 2, стр. 53—84.

131. Опыты коммиссіи, избранной для об- 
сужденія вопроса объ изелѣдованіи на мѣстахъ 
памятниковъ, находимыхъ въ Россіи, въ особен
ности же тѣхъ русскихъ православныхъ памят- 
никовъ, которые сохранились въ Западномъ 
Краѣ ея (А. А. Куникъ, В. В. Вельяминовъ-  
З е р н о в ъ  и др.). I. О Зап. Краѣ. II. О памят- 
никахъ вообще. (Чит. 17 мая 1864)-ИзвИРАО., 
1864, т. IV, отд. 2, стр. 2—7.

132. Отчетъ коммиссіи (съ участіемъ А. А. 
Куника и Полѣнова), избранной для снаря- 
женія археологической экспедиціи въ Запад
ный Край Имперіи — ИзвИРАО. 1864, т. IV, 
отд. 2, стр. 8—12.

133. Отзывъ о сочиненіи Ѳ. И. Смита:  
„Исторія Польскаго возстанія и войны 1830 и 
1831 г.", С.-Пб. 1863 — 1864 — Отч. XXXIV 
присужд. Демидов, нагр., 1865, стр. 59—65.

1865.
134. Отзывъ о соч.: Н. Gro, e: Zum zweiten 

Bande der Miinzstudien. Die altesten russischen 
Miinzen. Von Kunik in Petersburg — Miinzstu- 
dien, IV (Lpz.), 1865, p. 310—311.

135. По плану и подъ наблюденіемъ А. А. 
Куника составлена „Русская историческая 
библіографія" 1858 г., С.-Пб. 1865, 8°, IV-»- 
-+-224-«-1 стр.

136. Сборникъ матеріаловъ для исто
ріи Императорской Академіи Наукъ въ 
XVIII вѣкѣ, ч. I и II, С.-Пб. 1865.

137. Ueber einige slavische Benennungen
des Purpurs, der Sonne und des Bernsteins. Ein 
Beitrag zur vergleich. Alterthumskunde des bal- 
tischen Volksstammcs. § 1—5. (Lu le 25 avr. 
1867)—Bull, de l’Acad., t. XII, 1867, p. 28-56; 
MelR., t. IV, p. 515—554. 1867.

138. Bericht fiber die „Bibliotheca Livoniae 
historica. Von Ed. Winkelmann". (Lu lel3juin 
1867) — Bull, de Г Acad., t. XII, p. 169—179; 
MelR., t. IV, p. 555-570 [отд. отт., St.-Pb. 
1867, 80].

139. Русско - Линонскіе акты, собранные
К. Е. Напьерскимъ. Изданы Археографиче
скою Коммиссіею. Russisch-Livlandische Urkun- 
den, gesammelt von К. E. N ap ie rs ky ,  С.-Пб. 
1368, 4°, XXIII +  262 стр. Изд. подъ ред. А. А. 
Куника. 1808.

140. Литературные труды П. И. Кеппе
на — ЗапИАН., т. XII, кн. 2,1868 г., стр. 107—- 
142; Сб. II ОИАН., т. II, № 6, стр. 1—36.

141. Отзывъ о сочиненіи г. Карпова:  
„Исторія борьбы Московскаго Государства съ 
Польско - Литовскимъ 1462—1508 г.“ — Отч. 
XI нагр. гр. Уварова,  1868, стр. 112—117.

142. О собраніи рукописей и другихъ
древностей, предложенныхъ гг. Фиркови-  
чами въ продажу Имп. Публичной Библіо- 
текѣ. Донесеніе М. И. Б россе,  А. А. Куни
ка, П. Лерха,  А. А. Ш иф н ер а  и В. В. 
Вельяминова -Зернова  — ЗапИАН., т. XV, 
кн. 2, 1869, стр. 252—264. 1869.

143. Записки придворнаго брильянтщика
Позье:  о пребываніи его вг Россіи, съ 1729— 
1764 г. (Переводъ съ французской неизданной 
рукописи)—РСт. 1870, т. I, № 1, 2 и 3. 1870.

144. Замѣчанія на сочиненіе Д. Хволь- 
сона: „О Волжской Руси — Извѣстія о Хоза- 
рахъ, Буртасахъ... Славянахъ и Руссахъ Ибнъ- 
Даста“, С.-Пб. 1869 (подписано: окт. 1870)— 
ЗапИАН., т. XVIII, кн. 1, 1870, стр. 152—154; 
Отч. XIII нагр. гр. Уварова,  С.-Пб. 1870.

145. Замѣтка въ концѣ книги А. Я. Гар- 
кави: „Сказанія мусульманскихъ писателей о 
славянахъ и русскихъ", С.-Пб. 1870, 8°.

146. О запискѣБезъимяннагоТаврическаго 
(Anonymus Tauricus). (По поводу сочиненія 
П. П. Ламбина:  Опытъ возстановленія и 
объясненія Несторовой лѣтописи) — Отч. XIV 
нагр. гр. У варова,  1871, стр. 106—110. 1871.

147. Жизнь И. И. Неплюева  (имъ самимъ 
писанная) по сообщенію А. А. Куника,  опуб
ликована съ предисловіемъ и примѣчаніями 
Л. Н. Майкова  — РАрх. 1870, стр. 577 — 696
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148. Приписка къ статьѣ Д. И. Прозо- 
ровскаго :  „Добавленіе къ статьѣ о ливо- 
незѣ — ИзвИРАО., т. VII, вып. 3,1872, стр. 373.

1872.
149. Дѣти правительницы Анны Леополь

довны. Судьба ея семейства, 1740—1807 гг. — 
РСт. 1873, т. VII, №  1, стр. 67—73. 1873.

150. О запискѣ Готскаго Топарха. (По по
воду новыхъ открытій о Таманской Руси и 
Крымскихъ Готахъ)—ЗапИАН., т. XXIV, кн. 1,
1874, стр. 61—160. 1874.

151.0тзывъ о сочиненіи Вячеслава Срез-
невскаго:  „Сѣверный рѣзной календарь.
Историко - этнографическое изслѣдованіе" — 
Отч. XVI нагр. гр. Уварова,  1874, стр. 186— 
190.

152. Предложеніе о необходимости полнаго 
систематич. сборника извѣстій восточ. писате
лей о древней Россіи для ученыхъ не оріента- 
листовъ. (Чит. 30 мая 1874) — ИзвИРАО., 
т. VIII, вып. 3, 1874, стр. 244—247 [отд. отт., 
С.-Пб., 4°, 3 стр.].

153. Отзывъ о соч. Б. Дорна :  Каспій. О
походахъ древнихъ русскихъ въ Табаристанъ, 
съ дополнительными свѣдѣніями о другихъ на- 
бѣгахъ ихъ на прибрежья Каспійскаго моря, 
С.-Пб. 1875, 80 — Прил. №  I, Къ XXVI т. 
ЗапИАН. 1875; на нѣмецкомъ языкѣ — Mem., 
VII Ser., t. XXIII, № 1. 1875.

154. Этнографическая карта Европейской 
Россіи. Составлена подъ наблюденіемъ спе- 
ціальной коммиссіи изъ предсѣдателя П. П. С е- 
менова  и членовъ... А. А. Куника...,  С.-Пб.
1875.

155. То хтамышъ и Фирковичъ .  По
поводу спора о двухъ искаженныхъ еврейскихъ 
надписяхъ и двухъ вымышленныхъ лѣтоисчи- 
сленіяхъ — ЗапИАН., т. XXVII, кн. 2, прилож. 
3-е, 1876 г. [отд. отт., С.-Пб. 1876]; ср. Зна- 
ніе 1876, №  7, стр. 22—26. 1876.

156. Замѣтка о годахъ смерти великаго 
князя Святослава Игоревича и Ярослава Вла- 
диміровича — ЗапИАН., т. XXVIII, кн. 2, 1876, 
стр. 156—164.

157. Замѣтка о годахъ смерти Святослава 
Игоревича, великаго князя Кіевскаго. Замѣтка 
къ статьѣ Н.П. Ламбина.  (Чит. 13 апр. 1876)— 
ЗапИАН., т. XXVIII, кн. 2, 1876, стр. 156—164.

158. Объактахъ, переведенныхъ съ англій-
скаго языка на русскій Ю. В. Толстымъ 
(отъ 18 дек. 1871) — Лѣтоп. занятій Археограф. 
Ком., вып. 6, (1872—1875), С.-Пб. 1877, отд. IV, 
стр. 33—35. 1877.

159. О составлении указателя къ русскимъ 
грамотамъ (отъ 7 апр. 1872) — Лѣтоп. занятій 
Археограф. Ком., вып. 6, (1872—1875), С.-Пб., 
1877, отд. IV, стр. 36—43.

160. О первой книгѣ „Перечня русскихъ 
актовъ" (отъ 13 окт. 1873) — Лѣтоп. занятій 
Археограф. Ком., вып. 6, (1872—1875), С.-Пб.
1877, отд. IV, стр. 57—59.

161. Замѣтка по поводу книги С. А. Г е- 
део нова  „Варяги и Русь. Историческое из
слѣдованіе", С.-Пб. 1876 — С.-Пб. Вѣд. 1877, 
№ 282.

162. Извѣстія ал-Бекри и другихъ авто- 
ровъ о Руси и Славянахъ. Ч. I. Статьи и разы- 
сканія А. Куника и барона В. Р о з ен а  — 
ЗапИАН., т. XXXII, кн. 2, прилож. № 2, С.-Пб.
1878, 191 стр., 8°. 1878.

163. Замѣчанія по поводу критики г. Фор-
тинскаго  (на изслѣдованіс С. Гедеонова:  
„Варяги и Русь" 2 ч. С.-Пб. 1876), напечатан
ной въ отч. о XX присужд. Уваровск. наградъ, 
С.-Пб. 1878; I. Должно-ли считать Байера  
основателемъ норманской теоріи? — II. О за- 
слугахъ, оказанныхъ г. Гедеоновымъ норма- 
нистикѣ—Прилож. къ XXXIII т. ЗапИАН. 1879, 
стр. 652—665. 1879.

164. Отзывъ о рукописномъ изелѣдованіи
И.Тихомирова  „О составѣ западно-русскихъ 
такъ называемыхъ лѣтописей"—XXIII Уваровск. 
нагр., С.-Пб. 1881; Прил. № 8, къ XXXIX т. 
ЗапИАН. 1881, стр. 17—19. 1881.

165. Erganzendc Bcmcrkungcn zu den Un- 
tersuchungen fiber die Zeit der Abfassung des 
Lebens des h. G e o r g  von Amastris. Ein Beitrag 
zur Aufklarung der russisch - byzantinischen 
Chronologie des 9-ten Jahrhunderts. (Lu le 
10 Mars 1881) — Bull, de Г Acad., t. XXVII, 
№ 3, 1881, p. 338—362; MelR., t. V, livr. 1, 
1884, p. 8—42.

166. Письмо по поводу Бѣлгородской Зо
лотой Медали (отъ 8 дек. 1878) — ИзвИРАО., 
т. X, вып. 2, 1882, стр. 209. 1882.

167. О молдавскомъ происхожденіи такъ 
называемаго золотого талера Русскаго князя 
Холмскаго. (Чит. 20 апр. 1882) — ЗапИАН., 
т. XLI, кн. 2, 1882, стр. 33—34.

168. Перечень сочиненій В. Н. Татищева
и матеріаловъ для его біографіи, собранныхъ 
академикомъ А. А. Куникомъ.  (Чит. 13 сент. 
1883) — ЗапИАН., т. XLVII, кн. I, 1883 г., 
стр. 78—87. 1883.

169. Wilb. Gesenius .  Hebraisches und 
Chaldaisches Handworterbuch fiber das Alte
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Testament. 9 Aufl., neu bearb. von F. Miihlau 
und W. Volck,  Lpz. 1883 [поправки и добав- 
ленія Кунина].

170. Zur Vita Anskarii — Forschungen zur
deutschen Geschicbte, XXIV, Gottg. 1884, 
p. 191—197. 1884.

171. Отэывъ о соч.: A. Bezzenberger ,
Die namen Litauer und Seimgallen in altnordi- 
schen Quellen — Beitr. z. Kunde d. Indogerm., 
1886, В. X, S. 323—324. 1886.

172. Сообщеніе о напечатанной въ Лон- 
донѣ въ XVII ст. Литовской библіи. (Чит. 15 дек. 
1887) — ЗапИАН., т. LVII, 1888, стр. 94.

1888.
173. Отзывъ о сочиненіи П. Голубов-

скаго „Печенѣги, торки и половцы до наше- 
ствія татар-ь. Исторія южно-русскихъ степей 
IX—XIII в.“, Кіевъ. 1884. Съ акад. В. В. Рад- 
л о в ы м ъ — Отч. XXIX нагр. гр. Уварова — 
ЗапИАН., (25 сент. 1886), т. LIX, кн. 1, С.-Пб. 
1889, стр. 31—36. 1889.

174. Записка объ ученыхъ трудахъ адъ
юнкта Академіи Наукъ Н. Ѳ. Дубровина.  
Съ 1837—1890. (Чит. 2 мая 1890), С.-Пб. 1890, 
14 стр. 1890.

175. Записка объ ученыхъ трудахъ члена- 
корреспондента Имп. Академіи Наукъ В. Г. 
Васильевскаго — С.-Пб. 1890, 8°, 40 стр.

176. О коллекціи монетъ, поднесенныхъ 
Его Императорскому Высочеству АвгусгЬй- 
шему Президенту пасторомъ Амирханьян-  
цемъ и пожертвованныхъ Его Высочествомъ 
Академическому Музею. (Чит. 3 окт. 1889) — 
ЗапИАН., т. LXI, кн. 2, 1890, стр. 96—98.

177. Замѣтка объ описаніи славянскихъ 
земель, составленномъ Ибрагимомъ Ибн-Яку- 
бомъ. (Чит. 23 мая 1890) — ЗапИАН., т. LXIII, 
кн. 2, стр. 221—223 (прот. Ист.-Филолог. Огд. 
ИАН.).

178. Соображенія относительно положенія 
городища „Царьградъ — Герцике" на правомъ 
берегу Западной Двины. (Чит. 31 окт. 1890)— 
ЗапИАН., т. LXIV, кн. 1, 1891, стр. 118—119.

1891.
179. Замѣтка о новгородскихъ и латышек, 

концахъ. (Чит. 23 янв. 1891) — ЗапИАН., 
т. LXIV, кн. 2, стр. 162—163.

180. Сообщеніе о происхождсніи русскихъ 
погостовъ и чудскихъ кихлакунтъ. (Чит. 22 мая 
1891) — ЗапИАН., т. LXVI, 1891, стр. 70-72.

181. Отзывъ о соч.: Die Grenzen des letti- 
schen Volksstammes und der lettischen Sprache 
in der Gegenwart und im 13 Jahrhundert. Ein

Beitrag zur ethnologischen Geographie und Ge- 
schichte Russland von A. Bie lens te in .  (Mit 
Beitragen von A. Kunik), St.-Pb. 1892, 4°. 1892.

182. Представленіе по поводу записки
Биленштейна о предварительныхъ резуль- 
татахъ работъ по этнографической топографін, 
предпринятыхъ Латышскимъ Литературнымъ 
Обществомъ (вмѣстѣ съ К. Г. Залеманомъ) .  
(Чит. 21 апр. 1893) — ЗапИАН., т. I-XXII, кн. 2, 
1893, стр. 149—150. 1893.

183. Представление объ изданіи списковъ 
населенныхъ мѣстъ Сѣверо-Западной Россіи, 
собранныхъ при участіи маг. Э. А. Вольтера.  
(Чит. 19 мая 1893) — ЗапИАН., т. LXXII, кн. 2, 
1893, стр. 154—155.

184. Записка о найденныхъ въ I Отдѣл.
Библіотеки бумагахъ и документахъ, отчасти 
изъ канцеляріи А. Д. Меньшикова.  (Чит. 
4 сект. 1893) — ЗапИАН., т. LXXIII, кн. 2. 
1894; стр. 24—25. 1894.

185. Записка о составленіи перечня Ви- 
зантійскихъ грамотъ и писемъ, читанная ака
демиками В. Г. Васильевскимъ и А. А. Ку
ни ком ъ—Визант. Времен. 1894, т. I, стр. 249— 
252; ЗапИАН., t.LXXV, к н . 2, 1895, стр. 98- 102.

186. Briefwechsel zwischen akad. Kunik 
und W. von G u t z e i t  in den Jahren 1876—1894, 
Riga. 1899.

Труды А. А. Куника,  вышедшіе по
смертно,—см. ниже, въ спискѣ трудовъ А. С. 
Лаппо-Данилевскаго;  кромѣ того, въ „За- 
мѣткѣ“ Ю. Б. И верссн а  о Молодинскомъ 
кладѣ 1878 г. (С.-Пб. 1900) напечатано сообще
ніе Куника.  Съ 1849 г. А. А. Куникъ былъ 
главнымъ редакторомъ изданій Археографи
ческой Комиссіи и былъ редакторомъ „Уче
ныхъ Записокъ Имп. Академіи Наукъ по I и 
III Отдѣленіямъ", т. I, II и III, С.-Пб. 1852— 
1855 гг. Значительное количество его мелкихъ 
записокъ и замѣтокъ по академическимъ 
дѣламъ (отзывы о разпыхъ присылавшихся въ 
Акадсмію рукописяхъ, книгахъ и предметахъ) 
помѣщено въ Извлеченіяхъ изъ протоколовъ 
засѣданій Акадсміи въ ЗапИАН.

Матеріалы для біографіи:
Некрологь, написанный В. Г. Васильев

скимъ— въ ИзвИАН., V сер., т. X, № 3, стр. 
XV — XXV (перепечатано въ „Византійскомъ 
Временникѣ" 1899г., т. VI, вып. 3—4, стр. 619— 
636; (Э. А. Вольтеръ):  Академикъ А. А. Ку
никъ (біографическая замѣтка къ его портре
ту) — Русск. Стар. 1899 г., т. 98, стр. 365—370
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(съ портрстомъ); Н. П. Барсуковъ .  Жизнь и I 
труды П. М. С т р о ев а ,  С.-Пб.; Н. П. Б ар 
суковъ.  Жизнь и труды М. П. Погоди
на,  т. V и др. (по указателю); Н. Дубровинъ.  
Отчетъ И мп. Академіи Наукъ за 1899 г., 
стр. 3—8; Энциклопедическій Словарь Брок
гауза  и Еф рона;  Необходимое дополни
тельное приложеніе къ „Настольному Словарю" 
Ф. Толля,  подъ его же редакціею составлен
ное, С.-Пб. 1866; В. С. Иконниковъ.  Опыть 
Русской исторіографіи, т. I, кн. 2, С.-Пб. 1892, 
стр. 1297 (о библіотекѣ Куника) и 1415 (о ну- 
мизм. колл.); А. С. Л ап п о -Д а ни л ев ск ій ,  
ЗапискиотрудахъК.-Прот. Ист.-Филол. Отдѣл. 
ИАН. 1900г.; Н. Поповъ,  Начало византино- 
вѣдѣнія въ Россіи — Сб. статей, посвящ. В. О. 
Ключевскому ,  М. 1909, стр. 445 — 448; 
С. Венгеровъ,  Источники для Словаря рус- 
скихъ писателей; т. III; Der Nachlass des Aka- 
demikers E. K un ik  — St.-Pb. Zeit. 1899, №41; 
E. Kunik und der Ursprung des Namens Rus 
(Русь)—St.-Pb. Zeit. 1899, № 234; Ernst Eduard 
Kuniks  historische Arbeiten. (Bibliographischc 
Notiz)—St.-Pb. Zeit. 1899, № 248; Lechica. Pog- 
i<jd krytyczny na dotychczasowe traktowanie 
kwestyi Lcchickiej, Lwovv. 1898, I, 8°, 24. II, 
497—514. Odbitka z Kwartalnika Historycznego, 
Rocznik, XII, Zeszyt 1 и 3 (съ объясненіями 
проф. И. А. Б одуэна  де-Куртенэ и извлече- 
ніями); Vortrag zum Andenken an den Akade- 
mikcr Dr. Ernst Kunik ,  von Pastor Dr. A. В ie- 
l c n s t e i n — Rigaer Tageblatt 1899, № 58 u. 59 
[отд. Отт., Riga. 1899, 24 S.].

* КУРНАКОВЪ, Н иколай С ем е- 
нови чъ; родился въ городѣ Но- 
линскѣ, Вятской губерніи, 24 ноября 
I860 г.; происходитъ изъ дворянъ 
Нижегородской губерніи; отецъ его, 
Семенъ Александровичъ —  офицеръ 
Брянскаго егерьскаго полка— участво- 
валъ въ защитѣ Севастополя, находясь 
сначала на Малаховомъ курганѣ, а 
затѣмъ на 3-мъ бастіонѣ; на послѣд- 
ней позиціи онъ былъ тяжко конту- 
женъ при разрывѣ бомбы, вслѣдствіе 
чего лишился возможности продол
жать военную службу. Впослѣдствіи 
хотя онъ и оправился отъ получен- 
ныхъ ранъ, но здоровье его было

подорвано, и онъ скончался въ 1868 г. 
Двое его малолѣтнихъ сыновей, Ни
колай и Александръ, остались на по- 
печеніи своей матери, Варвары Але- 
ксѣевны, рожденной М езен ц ов ой * .

Первоначальное воспитаніе К. по- 
лучилъ дома, въ материнскомъ имѣніи 
въ селѣ Жедринѣ, Нижегородскаго 
уѣзда, а затѣмъ, въ 1871 году, опре- 
дѣленъ былъ въ Нижегородскую воен
ную гимназію, курсъ которой окончилъ 
въ 1877 году. Четырнадцатилѣтнимъ 
гимназистомъ, въ мезонинѣ Жедрин- 
скаго дома, К. устроилъ первую хими
ческую лабораторію; здѣсь, пользуясь 
„Школой химіи“ Ш тек гардта и „Хи
мической Лабораторией" Ш там м ера, 
онъ самостоятельно продѣлалъ опыты 
препаративной и аналитической химіи, 
имѣвшіе рѣшающее значеніе при вы- 
борѣ дальнѣйшей его дѣятельности. 
Послѣ шестилѣтняго пребыванія въ 
Гимназіи К. поступилъ въ 1877 году, 
по конкурсному экзамену, въ Горный 
Институтъ, въ которомъ окончилъ 
курсъ въ 1882 году. Съ чувствомъ 
глубокой признательности вспоми
наются имъ имена первыхъ настав- 
никовъ: профессоровъ химіи К. Д. 
С уш ина, К. И. Л и сен к а , профес
сора минсралогіи академика П. В. 
Е рем ѣ ева и директора Горнаго Ин
ститута академика Н. И. Кокш арова, 
руководившихъ и ободрявшихъ моло
дого студента при начальныхъ шагахъ 
научнаго изслѣдованія. Подъ ихъ влія- 
ніемъ, на III—IV курсахъ Института,

* Въ родствѣ съ фамиліей Ннжегородскихъ 
дворянъ М езе нцовыхъ находится родъ Мар
ков ни ковы хъ; изъ послѣдняго происходить 
профессоръ химіи Московскаго Университета 
Владиміръ Васильевичъ Марковниковъ,  ко
торому наука обязана классическими изслѣдо- 
ваніями химической природы русской нефти.
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имъ были произведены наблюденія 
надъ кристаллизаціей квасцовъ и соли 
Ш липпе, которыя дали матеріалъ для 
первыхъ его сообщеній въ Минерало- 
гическомъ Обществѣ въ 1880 г. По 
окончаніи курса по заводскому отдѣ- 
ленію съ званіемъ горнаго инженера, 
К. былъ оставленъ при Институтѣ 
для занятій въ Химической Лабора- 
торіи и съ іюня по сентябрь 1882 года 
получилъ командировку, вмѣстѣ съ 
профессоромъ Н. А. I о с с о й, на Алтай- 
скіе заводы Кабинета Его В еличе
ства для изслѣдованія операцій по 
выплавкѣ мѣди, свинца и серебра. 
Въ слѣдующемъ году состоялась за
граничная поѣздка К. съ цѣлью изуче- 
нія соляного дѣла, металлургіи и про- 
бирнаго искусства. Во время пребыва- 
нія въ Германіи К. занимался въ лабо- 
раторіяхъ и слушалъ курсы профессо- 
ровъ Фрейбергской Академіи: Кле
менса В инклера, Л ед еб у р а  и Рих
тера; лѣто 1884 года было посвя
щено имъ подробному изслѣдованію 
солеваренныхъ заводовъ Пруссіи, Ло- 
тарингіи, Виртемберга, Бадена, Бава- 
ріи и Австрійскаго Тироля. Результа- 
томъ заграничной командировки яви
лась диссертація К.: „Испарительныя 
системы соляныхъ варницъ", пред
ставленная въ 1885 г. для получения 
званія адъюнкта по каѳедрѣ метал
лургіи, галургіи (соляного дѣла) и 
пробирнаго искусства.

Съ 1885 по 1893 г. адъюнктъ К. 
руководилъ практическими занятіями 
студентовъ по горнозаводскому тех
ническому анализу, пробирному искус
ству и читалъ лекціи по соляному дѣлу, 
технологии тепла и горючихъ матеріа- 
ловъ, а также по общей металлургіи. 
По его предложенію Пробирная Лабо- 
раторія Института переведена была въ

новое, спеціально приспособленное по- 
мѣщеніе и значительно расширена.

Въ 1893 году, послѣ защиты дис- 
сертаціи „О сложныхъ металличе- 
скихъ основаніяхъ", послѣдовало наз- 
наченіе К. профессоромъ по каѳедрѣ 
неорганической химіи. Шесть лѣтъ 
спустя, въ 1899 году, ему была пору
чена каѳедра аналитической химіи и 
завѣдываніе Химической Лаборато- 
ріей Горнаго Института. Съ этого же 
времени имъ было организовано также 
преподаваніе физической химіи въ 
Электротехническомъ Институтѣ. Съ 
1895 по 1898 г. онъ состоялъ Секре- 
таремъ Совѣта Горнаго Института.

Въ теченіе лѣтнихъ мѣсяцевъ 
1894 — 1898 г. К. совершилъ, по по- 
рученію Горнаго Департамента, рядъ 
поѣздокъ съ научно - техническою 
цѣлью: 1) на Крымскія соляныя озера— 
для химическаго изслѣдованія мине- 
ральныхъ лѣчебныхъ грязей и въ До- 
нецкій бассейнъ—для собиранія пробъ 
гремучаго воздуха и газовъ изъ камен- 
ноугольныхъ копей (1894 и 1895 г.); 
2) въ 1896 г. онъ получилъ назначеніе, 
въ качествѣ эксперта, на Всероссій- 
скую Промышленную и Художествен
ную Выставку въНижнсмъ-Новгородѣ, 
гдѣ былъ избранъ Предсѣдателемъ 
III подкомиссіи экспертовъ Горнаго 
Отдѣла и докладчикомъ въ Главномъ 
Комитетѣ по группамъ 59 и 63 (мѣдь, 
ртуть, серебро, свинецъ и пр. полез
ный ископаемыя); 3) въ 1898 году 
командированъ былъ въ Германію и 
Францію для ознакомленія съ устрой- 
ствомъ испытательныхъ станцій и для 
изученія методовъ изслѣдованія гре
мучаго газа каменноугольныхъ копей.

Въ томъ же году, при основаніи 
Екатеринославскаго Высшаго Г ор
наго Училища — нынѣ Екатерино-
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славскаго Горнаго Института, — ему 
было предложено, отъ имени промы- 
шленннковъ Юга Россіи, а также отъ 
Горнаго Вѣдомства, мѣсто Директора 
и профессора химіи въ этомъ новомъ 
учебномъ заведеніи (1898 г.); но это 
почетное предложеніе не могло быть 
имъ принято.

Лѣтомъ 1900 г. К. былъ командиро- 
ванъ въ Парижъ делегатомъ на Между
народные Конгрессы по химіи и гор
ному дѣлу, а также членомъ комиссіи 
экспертовъ Парижской Всемірной Вы
ставки по классу 64 (grosse metal- 
lurgie).

При учреждении С.-Петербургскаго 
Политехническаго Института, вмѣстѣ 
съ профессорами Д. И. М енделѣе- 
вымъ, Н. А. М енш уткинымъ и 
П. И. В ал ьден ом ъ , К. принималъ 
участіе въ разработѣ вопросовъ, свя- 
занныхъ съ устройствомъ Лаборато- 
ріи и преподаванія химическихъ пред- 
метовъ. Въ 1902 году онъ былъ пригла- 
шенъзанятьздѣськаѳедруобщейхиміи.

Періодъ 1899— 1906 гг. характери
зуется постройкой новыхъ химиче
скихъ лабораторій для трехъ выше- 
наззанныхъ Институтовъ.

Въ 1903 г. Лабораторія Физиче
ской Химіи Электротехническаго Ин
ститута Императора Александра III 
была переведена въ новое зданіе, 
при чемъ она получила значительное 
увеличеніе и была оборудована при
борами для преподаванія различныхъ 
отдѣловъ физической химіи и элек- 
трохиміи.

Два года спустя (въ 1905 году), 
Горный Институтъ Императрицы Ека
терины II получилъ возможность от
крыть для работъ студентовъ новое 
большое зданіе Лабораторіи, исклю
чительно назначенное для химиче

скихъ дисциплинъ. Завѣдываніе этой 
Лабораторіей было поручено Совѣ- 
томъ особой Комиссіи подъ Предсѣ- 
дательствомъ К.

Въ громадномъ химическомъ па- 
вильонѣ С.-Петербургскаго Политех
ническаго Института Императора 
Петра Великаго, подъ руководствомъ 
К., было устроено отдѣленіе общей 
химіи, которое начало функціониро- 
вать съ 1902 года. Несомнѣнно, Хи
мическая Лабораторія послѣдняго Ин
ститута является однимъ изъ наиболѣе 
обширныхъ учрежденій въ своемъ 
родѣ. Какъ по своимъ размѣрамъ, 
такъ и по своему внутреннему обору- 
дованію, это сооруженіе занимаетъ 
видное мѣсто въ исторіи лаборатор- 
наго строительства въ Россіи.

Въ 1908 году, вслѣдствіе накопле- 
нія занятій, К. долженъ былъ оста
вить преподаваніе физической химіи 
въ Электротехническомъ Институтѣ. 
Въ засѣданіи 30 сентября 1908 г. Со- 
вѣтъ названнаго учебнаго заведенія 
избралъ К. почетнымъ членомъ Ин
ститута и членомъ Совѣта.

Постановленіемъ Совѣта Импе- 
р атор ск аго  Московскаго Универси 
тета отъ 25 мая 1909 года К. удс- 
стоенъ званія доктора химіи „honoris 
causa“. Въ томъ же году, послѣ смерти 
профессора А. А. Кракау,  ему было 
предложено отъ имени преподаватель- 
схаго персонала занять каѳедру об
щей химіи въ Электротехническомъ 
Институтѣ Императора Александра III.

Съ 13 ноября 1909 г. К. назначенъ 
членомъ Горнаго Ученаго Комитета и 
принималъ активное участіе въ раз- 
работкѣ различныхъ химико-техниче- 
скихъ вопросовъ, а именно: 1) руко- 
водилъ занятіями совѣщанія при Ми- 
кистерствѣ Торговли и Промышлен-
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ности по аффинажу русской сырой 
платины (1910 г.); 2) въ 1911 году 
командированъ былъ за границу для 
изученія способовъ проведенія теплой 
сѣрной воды на далекія разстоянія; 
3) назначенъ членомъ постоянной ко
миссии по изслѣдованію гремучаго 
газа и для завѣдыванія испытатель
ной станціей; 4) по порученію рус
ской комиссіи для изученія ядовитыхъ 
свойствъ заводскихъ сортовъ ферро- 
силиція произведены, вмѣстѣ съ Г. Г. 
У р азов ы м ъ , химико-металлографи- 
ческія наблюденія надъ свойствами 
сплавовъ желѣза съ кремніемъ, алю- 
миніемъ и фосфоромъ и установлены 
условія выдѣленія вредныхъ фосфори- 
стыхъ и мышьяковистыхъ газовъ; 
5) въ 1913 году К. назначенъ былъ 
предсѣдателемъ комиссіи для экспери- 
ментальнаго изслѣдованія взрывча- 
тыхъ свойствъ каменноугольной пыли 
изъ рудниковъ Донецкаго бассейна. 
7 декабря 1913 г. И м п ераторск ая  
Академія Наукъ избрала К. ординар- 
нымъ академикомъ по химіи.

По приглашенію профессоровъ 
Г. Таммана и Р. Л о р ен ц а , К. со
стоять съ 1909 года постояннымъ со- 
трудникомъ редакціи „Zeitschrift fill* 
anorganische Chemie"; въ 1912 г. былъ 
избранъ членомъ Совѣта въ „Associa
tion Internationale des Societes Chimi- 
ques“ и членомъ Русскаго Отдѣла 
Международной Комиссіи по номен- 
клатурѣ неорганическихъ соединеній. 
Въ качествѣ делегата отъ Отдѣлекія 
Химіи Русскаго Физико-Химическаго 
Общества К. участвовалъ въ собра- 
ніяхъ Международной Ассосіаціи Хи- 
мическихъ Обществъ въ Берлинѣ въ 
1912 году и въ Брюсселѣ въ 1913 г. 
Въ послѣднемъ году избранъ Товари- 
щемъ Предсѣдателя Русскаго Метал-

лургическаго Общества, Предсѣдате
лемъ Соединеннаго Секціоннаго Коми
тета и Товарищемъ Предсѣдателя сек- 
ціи металлургіи ІХ-го Международнаго 
Конгресса Прикладной Химіи, созы- 
ваемаго въ Петербургѣ въ 1915 г.

1. О кристаллическихъ формахъ квас-
цовъ—ЗапМО., т. XVI, стр. 210. 1880.

2. Кристаллизація соли Ш липпе — ibid., 
стр. 331.

3. Выплавка мЬди, свинца и серебра на
Алтайскихъ заводахъ (совместно съ Н. А. 
I ос сой) — ПК. 1884, т. I. 1884.

4. Испарительный системы соляныхъ вар- 
ницъ—ibid., 1885, т. IV, и отд. изд. С.-Пб. 1885. 
Диссертація, представленная въ Совѣтъ Гор- 
наго Института для полученія званія адъюнкта 
по каѳедрѣ металлургіи и галлургіи. 1885.

5. Продукты сочеганія тіомочевины съ
платиновыми солями — ЖРФ-ХО., т. XXI, стр. 
230—231. 1889.

6. О кобальтомолибдековыхъ соедине-
ніяхъ — ibid., т. XXI, стр. 79. 1890.

7. Замѣтка о теплоемкостяхъ углекислоты 
при высокихъ температурахъ — ibid., т. XXII, 
стр. 493—495.

8. О серебряномъ соединены тіомоче
вины — ibid., т. XXIII, стр. 559—565 (то же — 
В. 23, 3956 — 3962). 1891.

9. Первый русскій заводъ жидкой угле
кислоты — ibid., т, XXIV, стр. 50. 1892.

10. О вычислен!!! температурь горѣнія — 
ГЖ. 1892, № 11, стр. 26 [отд. отт., С.-Пб. 1893].

11. Нѣсколько замѣчаній по поводу статьи 
Е. Б ласса: „О вычислены температурь го- 
рѣкія" — ibid., № 12, стр. 8.

12. О составѣ воздуха и гремучихъ га- 
зсвъ изъ каменноугольныхъ копей Донецкаго 
бассейна — ЖРФ-ХО., т. XXV, стр. 53 — 55.

1893.
13. О сложныхъ металлическихъ основа- 

ніяхъ — ЖРФ-ХО., т. XXV, стр. 565 — 618, 
693—746 (см. также ГЖ. 1893, № 10) и отд. 
изд., С.-Пб. 1893. Диссертація, представленная 
въ Совѣть Горнаго Института для полученія 
званія профессора по каѳедрѣ химіи.

14. Рецензіи сочинены: Г орстм ана и 
Ж укова — ГЖ. 1893.

15. Рецензіи сочинены: П онтьера, Бор- 
херса, Р обертсъ -О сти на и Л е-Ш ателье— 
Изв. Общ. Горн. Инжснеровъ, 1893.
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16. Отзывъ о сочиненіи В агн ера-Ф и 
ш ера: „Химическая Технологія" (Совместно 
съ В. Е. Т и щ ен ко м ъ)— ЗапИРТО. 1893.

17. О вліяніи гидратаціи на раствори
мость—ЖРФ-ХО., т. XXVI, стр. 363—375 [отд. 
отт., С.-Пб. 1894]. 1894.

18. Ueber complexe Metallbasen, 1-е Abh.— 
Journ. f. pr. Chemie, B. LI.

19. Рецензія сочиненія С. С овинскаго: 
„О плавкѣ стали въ печахъ Сименсъ-Мар- 
тена“ — ИзвОГИ. 1894 г.

20. Ueber complexe Metallbasen, 2-te Abh.—
Journ. f. pr. Chem., B. L. 1895.

21. Ueber den Einfluss der Hydratation auf 
Loslichkeit — ZAC., В. VIII, S. 103 — 114.

22. О строеніи высших!) формъ химиче
ских ь соединеній — ЖРФ-ХО., т. XXVIII, стр. 
213—216. 1896.

23. Къ исторіи введенія мартеновскаго 
производства въ Россіи — ИзвОГИ. 1896.

24. О метаморфизаціи разсоловъ Крым- 
скихъ соляныхъ озеръ — ЗапМО., т. XXXIV 
(1896).

25. О соотношеніяхъ между цвѣтомъ и 
строеніемъ двойныхъ галоидныхъ солей —
ЖРФ-ХО., т. XXIX, стр. 706 — 733. 1897.

26. Химическій составь разсоловъ Куяль- 
ницкаго и Хаджибейскаго лимановъ близъ 
Одессы — ЗапМО., т. XXXV (1897).

27. О шестиводномъ бромомеркуригѣ ли-
тія. (Совмѣстно съ В. Я. Бурдаковы м ъ) — 
ЖРФ-ХО., т. XXX, стр. 324 — 325. 1898.

28. О водномъ бромокупритѣ литія. (Сов
мѣстно съ А. А. С еменченкомъ) — ibid., 
стр. 701 — 704.

29. Ueber die Beziehungen zwischen der 
Farbe und Constitution der Haloiddoppel- 
salze — ZAC., В. XVII, S. 207 — 235.

30. Отношеніе хлористаго никкеля къ 
этилендіамину — ibid., стр. 688 — 691.

31. Объ этилендіаминовыхъ соединеніяхъ 
палладія. (Совмѣстно съ Н. И. Гвоздаре- 
вымъ) -  ЖРФ-ХО., т. XXXI, стр. 691 — 694.

1899.
32. О взаимныхъ соедикеніяхъ метал- 

ловъ — ibid., стр. 927 — 948.
33. О температурахъ плавленія нѣкото- 

рыхъ изоморфныхъ смѣсей. (Совмѣстно съ 
ГІ. Эй лер о мъ) — ibid., стр. 974 — 976.

34. Объ условіяхъ превращенія глауберо
вой соли въ тснардитъ въ соляныхъ озерахъ. 
(Вмѣстѣ съ С. Ф. Ж емчужнымъ) — ЗапМО., 
т. XXXVII (1899).

35. Ueber ein Hydrat des Lithiumbromo- 
cuprits —ZAC, В. XIX, S. 335—338.

36. Объ учрежденіи металлографической
комиссіи при И м ператорском ъ Русскомъ 
Техническомъ Обществѣ -ЗапИРТО., т. XXXIV, 
январь 1900. 1 9 0 0 .

37. Sur les combinaisons mutuelles des me- 
taux — Bull, de la Soc. d’Encouragement pour 
lTndustrie nationale, 1900, Septembre (см. также 
ZAC., В. XXIII, S. 439—462).

38. Гидратъ роданистаго кобальта — ЖРФ- 
ХО., т. XXXII, стр. 354-355.

39. О химичсскомъ составѣ разсоловъ Ге- 
ническаго и Перекопскихъ соляныхъ озеръ въ 
Крыму—ЗапМО., т. XXXVIII, вып. 1 (1900).

40. Объ условіяхъ выдѣленія глауберовой 
соли въ Карабугазѣ — ibid.

41. О сплавахъ таллія. (Совмѣстно съ Н. А. 
Пуш инымъ)—ЖРФ-ХО., т. XXXIII, стр. 565.

42. О температурахъ плавленія сплавовъ
калія съ натріемъ. (Совмѣстно съ Н. А. Пу
ш инымъ)— ibid., стр. 588—592. 1901.

43. Нахожденіе состава опредѣлеиныхъ 
соединеній по методу плавкости — ЗапИРТО., 
т. XXXV (см. также ГЖ. 1902 г.).

44. Composition chimique du grisou des 
houilleres du Donetz — Bui. Soc. de lTndustrie 
minerale, 3 serie, t. XV (1901).

45. Die Thallium-Legierungen. (Совмѣстно
съ H. А. Пуш инымъ)—ZAC., В. XXX, S. 86— 
108. 1 9 0 2 .

46. Ueber die Schmelztemperaturen der Le- 
gierungen des Natriums mit Kalium. (Совмѣстно 
съ H. И. Пушинымъ) — ibid., S. 109—112.

47. О зеленыхъ гидратныхъ формахъ рода
нистаго марганца. (Совмѣстно съ П. П. фонъ- 
Веймарномъ) — ЖРФ-ХО., т. XXXIV, стр. 
518—520.

48. Составь гремучаго газа изъ Донецкихъ 
каменно-угольныхъ копей—ibid., стр. 654—659.

49. Редакція изданія Металлографической 
Комиссіи при И м перато рском ъ Русскомъ 
Техническомъ Обществѣ: „Матеріалы для изу- 
ченія металлографіи", Вып. 1 и 2—ЗапИРТО., 
т. XXXVI, февраль и декабрь 1902.

50. Способы химическаго изелѣдованія 
гремучаго газа изъ каменноугольныхъ копей,
С.-Пб. 1903 (то же —ГЖ. 1903). 1 9 0 3 .

51. Составь кобальтовой руды изъ Новой 
Каледоніи и Нижняго Тагила. (Совмѣстно съ 
Н. И. Подкопаевымъ) — ГЖ. 1903.

52. Результаты опредѣленій плотности раз- 
личныхъ сортовъ желѣза, стали и чугуна, произ-
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веденныхъ въ Лабораторіи Горнаго Института. 
(Совмѣстно сь Н. И. Подкопаевымъ) .  Изда- 
ніе Высочайше утвержденной Совещательной 
Конторы Желѣзозаводчиковъ, С.-Пб. 1903, 
20 стр.

53. Новая форма регистрирующего пиро
метра — ЖРФ-ХО., т. XXXVI, стр. 841 — 856 
(то же по-нѣмецки—ZAC., В. XLII, 184—202) *.

1904.
54. Опредѣленіе твердыхъ растворовъ по-

срсдствомъ регистрирующаго пирометра—ibid., 
т. XXXVII, стр. 578—579. 1905.

55. Промежуточные продукты реакціи 
между баріевыми и сѣрнокислыми солями. (Сов
мѣстно съ П. И. фонъ-Веймарномъ) — ibid., 
стр. 949—950.

56. Твердые растворы галоидныхъ солей 
калія и натрія. (Совмѣстно съ С. Ф. Жемчуж- 
нымъ) — ibid., стр. 352—353.

57. Сплавы кадмія съ сурьмой. (Совмѣстно 
съ Н. С. Констаитиновымъ)  — ibid., стр. 
580—587.

58. Антимониды никкеля. (Совмѣстно съ 
Н. И. Подкопаевымъ) — ibid., стр. 1280— 
1281.

59. Сплавы магнія съ оловомъ и свинцомъ. 
(Совмѣстно съ Н. И. Степановымъ)  — ibid., 
стр. 668 — 682 (тоже по-нѣмецки — ZAC., В. 
XLVI, S. 177—192).

60. Изоморфизмъ соединеній калія и
натрія. (Совмѣстно съ С. Ф. Жемчужнымъ)— 
ibid., т. XXXVIII, стр. 49—63. 1906.

61. Неопредѣленныя сондиненія таллія съ 
висмутомъ. (Совмѣстно съ С. Ф. Жемчуж
н ы м ъ )— ibid., стр. 898—900.

62. О кадмидахъ натрія. (Совмѣстно съ
А. Н. Кузнецовымъ)  — ibid., стр. 809 — 820.

63. Меркуриды цсзія и рубидія (Совмѣстно 
съ Г. Ю. Жуковскимъ)- іЬі6., стр. 1216—1229.

64. О сплавахъ свинца съ таллісмъ и ин- 
діемъ. (Совмѣстно съ Н. А. Пушинымъ) — 
ibid., стр. 1146—1167.

65. О соединеніяхъ желѣза съ сурьмой. 
(Совмѣстно съ Н. С. Констаити новымъ)— 
ibid., стр. 461—462.

66. Матеріалы для изученія металлографіи,

* Статьи №№ 53, 57, 60, 63, 68, 73, 80, 
82, 84, 86, 87, 89, 91, 94, 95, 98, 102, 103, 105 
напечатаны также въ Извѣстіяхъ С.-Петер- 
бургскаго Полнтехническаго Института Импе
ратора Петра Великаго (томы I—XXI).

вып. 3. См. ЗапИРТО., сентябрь, октябрь и 
ноябрь 1906 г.

67. О сплавахъ мѣди съ никкелемъ. (Сов
мѣстно съ С. Ф. Жемчужнымъ) — ЖРФ-ХО., 
т. XXXVIII, стр. 894—896.

68. Изоморфный смѣшенія мѣди и золота, 
электропроводность твердыхъ металличсскихъ 
растворовъ. (Совмѣстно съ С. Ф. Жемчуж
нымъ)— ibid., стр. 1048—1050.

69. По поводу эамѣтки проф. О. Руф ф а  — 
Изв. С.-Пб. Политехи. Инст., т. V, стр. 232.

70. Обь электропроводности сплавовъ тал
лія съ свинцомъ — ЖРФ-ХО., т. XXXIX, стр. 
657—658. 1 9 0 7 .

71. Электропроводность простыхъ тѣлъ — 
ibid., стр. 659—660.

72. О сплавахъ мѣди съ нихкелемъ и золо- 
томъ. Электропроводность твердыхъ металли- 
ческихъ растворовъ. (Совмѣстно съ С. Ф. Жем
чужнымъ)—ibid., стр. 211—229.

73. Изоморфный смѣси солей калія и 
натрія. (Совмѣстно съ С. Ф. Жемчужнымъ)— 
ibid., стр. 122—123.

74. Cadmide des Natriums. (Совмѣстно съ
А. Н. Кузнецовымъ)—ZAC., В. LII, S. 173— 
185.

75. Isomorphismus der Kalium u. Natrium- 
Verbindungen. (Совмѣстно съ С. Ф. Жемчуж
нымъ)— ibid., S. 186—201.

76. Merkuride des Caesiums und Rubidiums. 
(Совмѣстно съ Г. Ю. Жуковскимъ)—ibid., 
S 416—429.

77. Die Legierungen des Bleies mit Thalium 
und Indium. (Совмѣстно съ H. А. П уш и
нымъ) — ibid., S. 430—451.

78. Ueber die Legierungen des Kupfers 
mit Nickel und Gold. Die elektrische Leitfa- 
higkeit der festen Metalllosungen. (Совмѣстко съ 
С. Ф. Жемчужнымъ)—ibid., В. LIV, S. 149—
169.

79. Очсркъ работъ проф. К. И. Лисенка  
въ области химіи — ЗапИРТО., февраль 1907 г.

80. Антимониды желѣза и кадмія. (Сов
мѣстно съ Н. С. Констаитиновымъ)  — 
ЖРФ-ХО., т. XL, стр. 227 — 249 (то же по- 
нѣмецки — ZAC., В. LVIII, S. 1—22). 1 9 0 8 .

81. Электропроводность сплавовъ серебра 
съ магніемъ. (Совмѣстно съ В. И. Сми рно
вы мъ)— ibid., стр. 726.

82. Твердость металлическихъ твердыхъ 
растворовъ и опрсдѣленныхъ химическихъ сое
диненій. (СовмѣстносъС.Ф. Жемчужнымъ) —
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ibid., стр. 1067—1104 (то же по-нѣмецки-ZAC.,
B. LX, S. 1—37).

83. Stand der Forschung ueber electrische 
Leitfahigkeit der krystallinischen Metalllegierun- 
gen Zur Abbandlung von Herm Guertler—Jahrb. 
d. Radioaktivitat u. Elektronik, В. V, S. 374—377. 
(Совмѣстно съ С. Ф. Жемчужнымъ).

84. Электропроводность и давленіе истс- 
ченія изоморфныхъ смѣсей свинца съ индіемъ 
и талліемъ. (Совмѣстно съ С. Ф. Жемчуж
нымъ)— ЖРФ-ХО., т. XLI, стр. 1182 — 1219 
(то же по-нѣмецки—ZAC., В. LXIV, S. 149—183.

1909.
85. Твердость сплавовъ магнія съ сереб- 

ромъ. (Совмѣстно съ В. И. Смирновымъ)  — 
ibid., стр. 108.

86. Электропроводность и твердость спла
вовъ серебра съ мѣдыо. (Совмѣстно съ Н. Пу- 
шинымъ и М. Сенковскимъ )—ibid., т. XLII, 
стр. 733 — 751 (то же по-нѣмецки — ZAC., В. 
LXVIII, S. 123-140). 1910.

87. Давленіе истеченія изоморфныхъ смѣ
сей пара-дигалоидныхъ производныхъ бензола. 
(Совмѣстно съ Н. Н. Н а го р н о в ы м ъ  и С. Ф. 
Жемчужнымъ) — ibid., стр. 1168—1179.

88. Внутреннее треніе двойныхъ системъ: 
амины и горчичныя масла. (Совмѣстно съ
C. Ф. Жемчужнымъ) — ibid., стр. 1331 — 
1332.

89. Простѣйшій случай діаграммы твер
дости. (Совмѣстно съі. Б. Вржесневскимъ)— 
ibid., т. XLIII, стр. 1392—1397. 1911.

90. Внутреннее треніе двойкыхъ жидкихъ 
системъ. (Совмѣстно съ М. М. Гольцма- 
номъ) — ibid., стр. 1505.

91. Опредѣленныя соединенія съ перемен
ны мъ составомъ твердой фазы. Электропровод
ность и твердость системы магній — серебро. 
(Совмѣстно съ В. И. Смирновымъ) — ibid., 
стр. 725 — 752 (то же по-нѣмсцки — ZAC., В. 
LXXII, S. 31-54).

92. Ирраціоиальныя дистектики системы 
таллій — висмутъ. (Совмѣстно съ С. Жемчуж
нымъ и В. Тараринымъ)  — ibid., стр. 
504—505.

93. Fliessdruck isomorpher Gemische der — 
p. Dihaloidbenzolderivate. (Совмѣстно съ С. Ф. 
Жемчужнымъ и Н. Н. Нагорновымъ)  — 
ОРС., т. LXXVI, стр. 241—250.

94. Электропроводность сплавовъ калія съ 
рубидіемъ. (Совмѣстно съ А. И. Никитин-  
скимъ) — ЖРФ-ХО., т. XLIII, стр. 680.

95. Внутреннее треніе двойныхъ системъ.

Характеристика опредѣленнаго соединенія. 
(Совмѣстно съ С. Ф. Жемчужнымъ) — ibid., 
т. XLIV, стр. 1964-1991. 1912.

96. Сплавы кадмія съ серебромъ и мѣдью. 
(Совмѣстно съ А. И. Глазуновымъ) — ibid., 
стр. 1006.

97. Внутреннее треніе системы бромъ — 
этиловый эфиръ. (Совмѣстно съ П. Анисимо- 
вымъ) — ibid., стр. 1005.

98. Лекціонные опыты образованія двой
ныхъ жидкихъ эвтектикъ. (Совмѣстно съ Н. Н. 
Ефремовымъ) — ibid., стр. 1992—2000.

99. Der einfachste Fall eines Hartcdia- 
gramms. (Совмѣстно съ I. Вржесневскимъ)— 
ZAC., В. LXXIV, S. 89—94.

100. Памяти H. H. Бекетова—ЖРФ-ХО., 
т. XLIV, стр. 264—266.

101. Докладъ Отдѣленію Химіи Русскаго 
Физико - Химическаго Общества о работахъ 
Международной Ассоціаціи Химическихъ Об- 
ществъ-ЖРФ-ХО., т. XLV, стр. 147 — 150.

1913.
102. Соединенія перемѣннаго состава въ 

сплавахъ таллія съ висмутомъ. (Совмѣстно съ 
С. Жемчужнымъ и В. Тараринымъ) — 
ibid., стр. 700—729 (то же по-нѣмсцки—ZAC.,
В. LXXX11I, S. 200-228).

103. Давленіе истсченія и твердость пла- 
стическихъ тЪлъ. (Совмѣстно съ С. Ф. Жем
чужнымъ)— ibid., стр. 1004 — 1076; см. также 
Ж. Русск. Металлург. Общ. за 1913 г. (Докладъ 
Всероссійскому Съѣзду Дѣятелей по Горному 
Дѣлу, Металлургіи и Машиностроенію).

104. Die innerc Reibung der binaren Ge
mische. Charakteristik der bestimmten Verbin- 
dung. (Совмѣстно съ С. Ф. Жемчужнымъ)— 
ОРС., т. LXXX1II, стр. 481 — 506.

105. Внутреннее треніе системъ: хлораль- 
вода и хлораль-этилозый спиртъ. (Совмѣстно съ 
H. Н. Ефремовымъ) — ЖРФ-ХО., т. XLV, 
329—348; ОРС., т. LXXXV, стр. 401— 418.

106. Замѣчаніе на докладъ Б. Всйн- 
берга  — ЖРФ-ХО., т. XLV, стр. 649.

107. Ядовитыя свойства продажныхъ сор- 
товъ ферросилиція. (Совмѣстно съ Г. Г. Ура- 
зовымъ и Г. С. Елинымъ) — ibid., стр. 676.

108. Изоморфный смѣси камфероксима. 
Тсрмическія и микрографическія наблюденія. 
(Совмѣстно съ А. А. Вигдеровичемъ) — 
ibid., стр. 2068.

109. Электропроводность системы серебро- 
кадмій. (Совмѣстно съ А. И. Глазуно- 
в ы м ъ) — ibid., стр. 2068.
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110. Внутреннее треніе системъ: вода- 
бромаль и хлораль-аллиловый спирть. (Со- 
вмѣстно съ Н. Н. Ефремовы м ъ)— ibid., 
стр. 2069 и 2070.

111 .0  номенклатур^ интерметаллическихъ 
соединекій (металлидовъ). Работы русской 
комиссіи по номенклатурѣ неорганических!) 
соединеній, С.-Пб. 1913.

112. Внутреннее треніе системы анилинъ- 
аллиловое горчичное масло. (Совмѣстно съ 
И. Квятомъ) — Изв. С.-Пб. Полит. Инст., 
т. XX, стр. 661 — 678.

113. Соединеніе и химическій индивидъ.
Докладъ въ секціи химіи Перваго Всероссій- 
скаго Съѣзда Преподавателей физики, химіи 
и космографіи 2 янв. 1914 г.—ИзвИАН. 1914, 
стр. 21 1 9 1 4 .

114. Fliessdruck und Hiirte plastischer 
Korper. Bericht. (Совмѣстио съ С. Ф. Жемчуж
ным ъ) — Jahrb. d. Rad ioaktivitat und Elek- 
tronik, B. 11, S. 1 — 66.

115. Электропроводность и давленіе исте- 
ченія сплавовъ калія съ рубидіемъ. (Совмѣстно 
съ А.И. Никитинскимъ)-ЖРФ-ХО.,т.ХЬѴІ, 
стр. 360 — 371.

116. Твердость и модуль упругости изо- 
морфныхъ смѣсей мЬди съ никкелемъ. (Со
вмѣстно съ Я. Рапке)—ibid., стр. 380—394.

Біог рафи че ск ія  данный: Энциклопе- 
дическій Словарь Брокга уза  и Ефрона,  
т. 17 (1896); Po g g en d o r f f  - O e t t i n g e n ’s 
Phhysikalisch - litterarisches Handworterbuch, 
В. HI, Leipzig. 1904, S. 820.

ЛАВРОВСКІЙ, Н иколай А ле- 
ксѣевичъ; родился 21 ноября 1825 г. 
въ селѣ Выдропускѣ, Новоторжскаго 
уѣзда Тверской губерніи, гдѣ его 
отецъ былъ священникомъ. Учился въ 
Новоторжскомъ Духовномъ Училищѣ; 
въ 1842 г. былъ опредѣленъ въ Глав
ный Педагогическій Институтъ на 
Историко-Филологическое Отдѣленіе, 
гдѣ окончилъ курсъ въ 1851 г. съ зо
лотою медалью, послѣ чего назначенъ 
былъ и. д. адъюнкта Института по 
каѳедрѣ греческой и латинской сло
весности и древностей — 17 августа
1851 г.; черезъ годъ (25 августа
1852 г.). Л. перемѣщенъ былъ въ

Харьковскій Университетъ и. д. адъ
юнкта по каѳедрѣ педагогики, но до от- 
правленія въ Харьковъ сдалъ при Пе- 
тербургскомъ Университетѣ экзаменъ 
на степень магистра и защитилъ дис- 
сертацію: „О византійскомъ элементѣ 
въ языкѣ договоровъ русскихъ съ 
греками". 19 февраля 1853 г. при
быль въ Харьковъ, 9 марта утвер- 
ждеиъ былъ въ степени магистра рус
ской словесности, а 26 мая — въ зва- 
ніи адъюнкта. 19 января 1855 г., по 
защитѣ диссертаціи „О древне-рус- 
скихъ училищахъ", Л. утвержденъ 
былъ въ степени доктора славяно
русской филологіи и 22 іюня утвер
жденъ былъ экстраординарнымъ про- 
фессоромъ по той-же каѳедрѣ; съ 
26 августа 1856 г. по 17 іюля 1858 г. 
Л. состоялъ цензоромъ неоффиціаль- 
ной части „Харьковскихъ Губерн- 
скихъ Вѣдомостей".

8 октября 1858 г. Л. былъ переве- 
денъ, на ту-же каѳедру педагогики, въ 
Главный Педагогическій Институтъ, 
но черезъ мѣсяцъ (27 ноября) вновь 
перемѣщенъ былъ въ Харьковскій Уни
верситетъ — ординарнымъ профессо- 
ромъ по каѳедрѣ русской словесности, 
но читалъ лекціи и по каѳедрѣ педа
гогики. 17 января 1862 г. утвержден
ный, по избранію Совѣта Универси
тета, Деканомъ Историко-Филологи- 
ческаго Факультета на 4 года, Л. въ 
1868 г. (20 іюня) снова былъ утвер
жденъ—на 3 года, послѣ чего 21 авгу
ста 1871 г. былъ снова утвержденъ, 
также на 3 года. Въ маѣ 1861 г. Л. былъ 
командированъ, съ ученою цѣлью, за 
границу на 1% года, но, по болѣзни, 
вернулся уже въ октябрѣ; онъ прини- 
малъ участіе въ дѣятельности Педа- 
гогическихъ Курсовъ въ Харьковѣ, а 
1 января 1875 г. былъ назначенъ
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Директоромъ вновь учрежденнаго 
Историко - Филологическаго Инсти
тута князя Б е зб о р о д к а  въ Нѣжинѣ. 
29 декабря 1879 г. избранный чле- 
номъ-корреспондентомъ Имп. Акаде- 
міи Наукъ по Отдѣленію Русскаго 
языка и словесности, Л. 20 сентября 
1882 г. оышелъ въ отставку, но уже 
20 августа 1883 г. снова поступилъ 
на службу— Ректоромъ Имп. Варшав- 
скагоУниверситета;3 марта 1890г. онъ 
избранъ былъ ординарнымъ академи- 
комъ Имп. Академіи Наукъ по Отдѣ
ленію Русскаго языка и словесности, 
съ оставленіемъ въ должности Рек
тора Варшавскаго Университета, а 
вскорѣ, 17 августа 1890 г., былъ 
назначенъ Попечителемъ Дерптскаго 
Учебнаго Округа (впослѣдствіи пере- 
именованнаго въ Рижскій), съ остав
леніемъ въ званіи академика. А. скон
чался въ ночь на 18 сентября 1899 г. 
на дачѣ, въ с. Кочеткѣ, Чугуевскаго 
уѣзда Харьковской губерніи.

1. Сравненіе перевода „Одиссеи" Жу-
ковскаго съ подлинникомъ, на основаніи 
разбора 9-й рапсодіи — 0 3 . 1849, т. LXIII, 
№ 3. 1849.

2. Избраніе Михаила Ѳсодоровича на цар
ство—„Опыты историко-филологическихъ тру- 
довъ студентовъ Главнаго Педагогическаго 
Института", С.-Пб. 1852, стр. 179—282. 1852.

3. О византійскомъ элементѣ въ языкѣ 
договоровъ русскихъ съ греками, С.-Пб. 1853.

1853.
4. О древне-русскихъ училищахъ, Харь

кова 1854. 1854.
5. Разборъ Слова о житіи и преставленіи

в. кн. Димитрія Іоанновича. (Не напечатано, 
но было представлено во ІІ-ое Отдѣленіе Ака
деміи Наукъ. См. ИзвИАН. II О., т. IV).

6. О педагогическомъ значеиіи сочиненій
Екатерины Великой, Харьковъ. 1856. 1856.

7. Русскій языкъ въ областныхъ нарѣ- 
чіяхъ — Москвит. 1856, т. IV.

8. О прусскихъ регулятивахъ 1, 2 и 3 сен

тября 1854 года — ЖМНП. 1858, ч. ХСѴИ, 
двѣ статьи. 1 8 5 8 .

9. Мэнтенонъ, ся сочиненія и педагоги
ческая дѣятельность до основания Сенъ-Сира— 
РСл. 1859, № 10. 1 8 5 9 .

10. Замѣтка о словѣ Севріа въ апокри-
фическомъ сказаніи объ Адамѣ — МВѢд. 1861, 
№ 24. 1 8 6 1 .

11. Памятники стариннаго русскаго воспи- 
танія — Чт. ОИДр. 1861, кн. III, стр. 1—71.

12. О педагогическихъ бесѣдахъ въ уѣзд- 
ныхъ училищахъ — ЖМНП. 1861, ч. СХ, 
стр. 118.

13. Объ осмотрѣ низшихъ учебныхъ заве- 
деній директорами училищъ — ЖМНП. 1861, 
ч. СХ, стр. 187.

14. Повѣсть о чудотворномъ образѣ Бого
родицы, находившемся въ Выдропускѣ — 
Лѣтоп. Р. лит. и др., кн. IV, М. 1862. 1862.

15. Рѣчь о заслугахъ ректора Харьков- 
скаго университета А. П. Рославскаго-Пет-  
ровскаго  — МВѢд. 1862, № 250.

16. Мнѣніе о преподаваніи новаго періода
русской литературы — Циркуляръ по Харьков. 
Уч. Окр. 1863, №№ 11 и 12. 1863.

17. Обозрѣніе учительскихъ съѣздовъ въ 
1862 году въ Харьковскомъ Учебномъ Округѣ— 
ЖМНП. 1863, ч. СХѴІІ, стр. 348, и ч. СХѴІІІ, 
стр. 15 (двѣ статьи).

18. По поводу преобразования духовныхъ 
семинарій — С.-Пб. Вѣд. 1863, №№ 166 и 167.

19. Обозрѣніе ветхозавѣтныхъ апокри-
фовъ — Дух. В. 1864, т. IX [отд. отт., Харьковъ. 
1864]. 1864.

20. Нѣсколько словъ о Л о м о н о с о в ѣ--
Сб. Памяти Ломоносова,  6-го апрѣля 1865 г., 
Харьковъ. 1865. 1 8 6 5 .

21. О трудахъ Ломо носова  по грамма- 
тикѣ русскаго языка ипо русской исторіи—ibid.

22. О Ломоносовѣ по новымъ матеріа- 
ламъ, Харьковъ. 1865.

23. А. П. З е р ни н ъ .  Рѣчь при его погре
бены — Харьков. Губ. Вѣд. 1866, № 73. 1866.

24. К ар ам зин ъ  и его литературная дѣя
тельность. 1 декабря 1866, Харьковъ. 1866.

25. По вопросу объ устройствѣ гимназій—
ЖМНП. 1867, ч. СХХХѴІ, № 10, отд. II, 
стр. 155—192. 1 8 6 7 .

26. Вступительная рѣчь и заключительное 
слово на Съѣздѣ учителей русскаго языка въ 
Харьковѣ — Прибавленіе къ Циркуляру по 
Харьков. Уч. Окр. 1867 г., № 8.

27. О Крыловѣ и его литературной дѣя-
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тельности — ЖМНП. 1868, ч. СХХХѴІІ, № 2, 
отд. II, стр. 390—459. 1868.

28. О русской народной поэзіи. Публичная 
лекція въ Харьковѣ—ФЗап. 1868, т. VII, вып. 2, 
стр. 81—102 [отд. отт., Воронежъ. 1868].

29. М. Д. Деларю — Харьков. Губ. Вѣд. 
1868, №№ 26 и 27.

30. Первоначальная исторія Харьковскаго 
Университета-ЖМНП., ч. CXLV, отд. 2. 1869.

31. Педагогь прошлаго времени ДюГу
ров ъ — РАрх. 1869, стр. 1541.

32. ЗамЪчанія о первоначальной исторіи 
Харьковскаго Университета — Харьков. Губ. 
Вѣд. 1869, №№ 26 и 27.

33. Изъ первоначальной исторіи Харьков
скаго Университета — ЖМНП. 1869, ч. CXLV, 
Кя 10, отд. II, стр. 235—260.

34. О сношенін Н. М. К ар ам зин а  съ 
Харьковскимъ У ниверситетомъ— РАрх. 1869, 
№ 12, стр. 2017—2024.

35. О новомъ чешскомъ переводѣ Слова
о Полку Игоревѣ (Эрбена) — ЖМНП. 1870, 
ч. LXI, № 70, отд. II, стр. 276—302. 1870.

36. Очеркъ о жизни и дѣятельности К. Я.
Эрбен а  — ЖМНП. 1871, ч. CLIV, № 3, отд. II, 
стр. 1—19. 1871.

37. А. П. Рославскій - Петровскій
(некр.)—Харьков. Губ. Вѣд. 1872, № 5. 1872.

38. Къ біографіи Ф онъ  - Визина — 
ЖМНП. 1872, 4.CLX, №4, отд. II, стр. 208—219.

39. Василій Назарьевичъ К ар ази н ъ  и 
открытіе Харьковскаго У ниверситета—ЖМНП.
1872, ч. CLIX, № 1, отд. II, стр. 57—106; № 2, 
стр. 197—247.

40. О Петровскихъ пѣсняхъ—ФЗап. 1872, 
т.ХІ, вып.I, стр.1—32 [отд.отт.,Воронежъ.1872].

41. Эпизодъ изъ исторіи Харьковскаго
Университета—Чт. ОИДр. 1873, кн. II, стр. 1— 
58 [отд. отт., М. 1873]. 1873.

42. „Опытъ Русской истор іиРейта (В. 
Rei th ,  Specimen historiae Russorum. Pars I.) — 
ЖМНП. 1873,4. CLXV,№ 1, отд. II, стр. 87-105.

43. Воспоминаніе о В. Н. К а р а з и н ѣ. 
Рѣчь въ торжсственномъ собраніи Харьков
скаго Университета 17 янв. 1873 г. — ЖМНП.
1873, ч. CLXV, № 2, стр. 294-311.

44. Значеніе настоящего времени (prae
senti) въ классификаціи славянскихъ глаголовъ 
и образованіе его сравнительно съ родствен
ными языками — ЖМНП. 1873, ч. CLXVI.

45. Замѣчаніе о гирѣ Константина Багря- 
нороднаго — ЖМНП. 1873, ч. CLXVI, № 3, 
отд. II, стр. 113—121.

46. Замѣтка о текстѣ русскихъ былинъ —
Изв. И.-Ф. Инст. кн. Безбородка ,  т. I, 1877 
[отд. отт., Кіевъ. 1877]. 1877.

47. Рѣчь на актѣ Историко - Филологи-
ческаго Института князя Б ез б о р о д к а  30-го 
августа 1877 года — ibid., т. II, 1878. 1878.

48. Гимназія высшихъ наукъ князя Б е з 
бородка въ Нѣжинѣ. 1820—1832—Изв. И.-Ф. 
Инст. кн. Безбородка,  т. III, 1879. 1879.

49. Рѣчь на актѣ Историко - Филологи- 
ческаго института князя Б езб ород ка  30-го 
августа 1878 г. — ibid.

50. Рѣчь на томъ же актѣ 30-го августа
1879 г. — ibid., т. V, 1880. 1880.

51. Къ біографіи Н. В. Гоголя.  Рѣчь по
поводу открытія памятника Гоголю въ Нѣ
жинѣ — ibid., т. VI, 1881. 1881.

52. Къ біографіи Н.В. Гоголя,  Кіевъ. 1882.
1882.

53. М. В. Билевичъ,  Н. Г. Бѣлоусовъ,
X. Н. Іеропесъ (біографическіе очерки) въ 
книгѣ Н. Гербеля:  „Гимназія высшихъ наукъ 
и Лицей кн. Безбородка", С.-Пб. 1881, изд. 2-е. 
Рѣчь на торжественномъ актѣ И м ператор-  
скаго Варшавскаго Университета 30 августа 
1884 г.—Варшав. Унив. Изв. 1884, JNs 9. 1884.

54. Кириллъ и Меѳодій и начало хри
стианства въ Россіи—Меѳодіевскій юбилейный 
сборникъ, изд. Имп. Варшав. Унив., Варшава.
1885. 1885.

55. Рѣчь на торжественномъ актѣ Импе- 
раторскаго  Варшавскаго Университета 30 ав
густа 1885 г.—Варшав. Унив. Изв. 1885, № 9.

56. То же 30 августа 1886 г. — ibid. 1886,
№ 6. 1886.

57. То же 30 августа 1887 г. — ibid. 1887,
№ 6. 1887.

58. Изъ семьи и школы А. С. Пушкина.  
Рѣчь въ торжественномъ собраніи Варшав
скаго Университета, 1-го февраля, по поводу 
пятидесятилѣтія со смерти Пушкина -Варшав. 
Дневн. 1887, №№ 29, 30 и 31.

59. Рѣчь на торжественномъ актѣ Имп.
Варшавскаго Университета 30 августа 1888г.— 
Варшав. Унив. Изв. 1888, № 6. 1888.

60. То же 30 августа 1890г.-ibid.1890, № 6.
1890.

Къ библіографіи о Н. А. Лав ров скомъ :  
К. Я. Гротъ:  Н. А. Лав ро вск ій  (некр.) — 
ЖМНП. 1900, ч. СССХХѴІІ, № 1, и отд. отт.;
С. Венгеровъ:  Источники словаря Русскихъ. 
писателей, т. III, С.-Пб. 1914.
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ЛАМАНСКІЙ, В лади м іръ  И ва
нов и чъ; родился въ Петербургѣ 
26 іюня 1833 года. Отецъ его, Иванъ 
Ивановичъ Л ам ан ск ій , былъ Ди- 
ректоромъ Кредитной Канцеляріи Ми
нистерства Финансовъ, а впослѣдствіи 
сенаторомъ; мать, Вѣра Яковлевна, 
рожденная М ал озем ов а , дочь Ин
спектора Смольнаго Института и пре
подавателя Великихъ Княженъ Маріи 
и Анны Павловны, получила прекрас
ное по тому времени образование. Вся 
семья Л. отличалась даровитостью. 
Самый старшій изъ братьевъ Влади- 
міра Ивановича — Яковъ Ивановичъ, 
былъ Секретаремъ Горнаго Комитета 
и редакторомъ „Горнаго Журнала", а 
въ послѣдніе годы жизни — Директо- 
ромъ Технологическаго Института; 
Порфирій Ивановичъ былъ очень цѣ- 
нимъ своими товарищами по Г ор- 
ному Институту и принималъ участіе 
во многихъ передовыхъ кружкахъ,— 
между прочимъ, былъ другомъ Пе- 
тр аш ев ск аго , Д у р о в а  и Д о с т о е в -  
ск а го  и вмѣстѣ съ ними сидѣлъ въ 
Петропавловской крѣпости; Евгеній 
Ивановичъ, извѣстный финансистъ, 
былъ Управляющимъ Государствен- 
нымъ Банкомъ и создателемъ Обще
ства Взаимнаго Кредита, принималъ 
участіе въ работахъ комиссій по осво- 
божденію крестьянъ и въ учрежденіи 
Литературнаго Фонда; Константинъ 
Ивановичъ былъ виднымъ судебнымъ 
слѣдователемъ Петербурга; Сергѣй 
Ивановичъ, состоявшій одно время 
профессоромъ Варшавскаго Универ
ситета, а потомъ Медико-Хирурги
ческой Академіи въ Петербургѣ, стя- 
жалъ себѣ извѣстность своими тру
дами въ области физики и физіо- 
логіи; Несторъ Ивановичъ, юристъ 
по образованію, занимался эконо

мическими науками; благодаря его 
стараніямъ возникъ и существовалъ 
одно время кооперативный союзъ пе- 
реводчиковъ и наборщиковъ, выпу- 
стившій рядъ изданій иностранныхъ 
политико-экономовъ въ русскомъ пе- 
реводѣ. Единственная сестра Л., 
Олимпіада Ивановна, была замужемъ 
за Первоприсутствующимъ Сенато
ромъ М. В. П олѣновы мъ, который 
въ 1865 году былъ посланъ въ Мо
скву открывать новообразованный 
Окружный Судъ.

Л. съ ранняго дѣтства проявлялъ 
большой интересъ къ книгамъ и чте- 
нію. Свое начальное образованіе онъ 
получилъ въ пансіонѣ сестеръ Ш л е й с- 
н ер ъ , откуда былъ переведенъ въ
3-ій классъ 1-ой Гимназіи, въ пансіонѣ 
при которой и жилъ до окончанія 
курса въ 1850 году. Еще въ Гимназіи, 
гдѣ Л. считался однимъ изъ лучшихъ 
учениковъ, онъ обратилъ на себя 
вниманіе однимъ сочиненіемъ, въ ко- 
торомъ сличалъ переводъ Одиссеи, 
сдѣланный Ж уковскимъ, съ грече- 
скимъ подлинникомъ. Окончивъ курсъ 
Гимназіи съ золотою медалью, Л. по
сту пилъ въ Петербургскій Универси- 
тетъ, на Историке - Филологическій 
Факультетъ, и съ первыхъ же лѣтъ 
своей студенческой жизни сталъ увле
каться наукой о славянствѣ, главнымъ 
и почти единственнымъ представите- 
лемъ которой былъ въ то время въ 
Университетѣ И. И. С резн ев ск ій . Въ 
1854 году, за сочиненіе на тему: „Раз- 
сужденіе объ языкѣ Русской Правды", 
А. былъ награжденъ серебряною ме
далью и въ томъ же году окончилъ 
курсъ со степенью кандидата исто- 
рико-филологическихъ наукъ. 20 ян
варя 1855 г. Л. опредѣлился на службу 
въ С.-Петербургское Губернское Пра-
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вленіе, но уже 29 октября перешелъ 
канцелярскимъ чиновникомъ въ И мпе
р атор ск ую  Публичную Библіотеку. 
Личное столкновеніе съ барономъ 
М. А. К орф ом ъ заставило его, 
однако, черезъ 2 года (26 октября 
1857 г.) оставить службу въ Пуб
личной Библіотекѣ; черезъ годъ, въ 
концѣ 1858 года, онъ зачислился въ Го
сударственный Архивъ Министерства 
Иностранныхъ Дѣлъ старшимъ ар- 
хиваріусомъ. Эта должность ввела его 
прямо in medias res богатѣйшихъ и 
почти нетронутыхъ въ то время рукой 
изслѣдователя матеріаловъ по Рус
ской исторіи XVIII и XIX столѣтій и 
впослѣдствіи дала ему возможность 
опубликовать много цѣнныхъ доку- 
ментовъ. Но архивныя разысканія въ 
области исторіи не мѣшали Л. про
должать занятія и любимой слависти
кой. Плодомъ ихъ явился обширный 
трактатъ „О славянахъ въ Малой 
Азіи, Африкѣ и Испаніи", гдѣ авторъ 
съ рѣдкой тщательностью собралъ 
воедино всѣ найденные имъ слѣды 
вольнаго и невольнаго пребыванія 
славянъ въ этихъ экзотическихъ 
странахъ, разсыпая попутно множе
ство отдѣльныхъ остроумныхъ со- 
ображеній о сношеніяхъ русскихъ съ 
греками, о роксоланахъ, о славянской 
стихіи въ Портѣ Оттоманской, о но- 
вѣйшихъ отношеніяхъ славянъ къ ара- 
бамъ и пр. Эта работа, доставившая 
автору Демидовскую премію Акаде- 
міи Наукъ, была напечатана въ 
1859 году на страницахъ „Ученыхъ 
Записокъ Второго Отдѣленія И мпе
р аторск ой  Академіи Наукъ“ и пред
ставлена въ Историко - Филологиче- 
скій Факультетъ Петербургскаго Уни
верситета въ качествѣ магистерской 
диссертаціи. Выдержавъ магистер-

скій экзаменъ и блестяще защитивъ 
диссертацію (31 января 1860 г.), Л. 
былъ удостоенъ Совѣтомъ Петер
бургскаго Университета степени маги
стра славянской филологіи. Въ апрѣлѣ 
1862 г. онъ получилъ двухлѣтнюю 
заграничную командировку, кото
рая впослѣдствіи была продолжена 
еще на полгода, до 1 октября 1864 г. 
Это первое путешествіе ознакомило 
Л. съ природой и людьми славян- 
скихъ земель и прилегающихъ къ 
нимъ странъ (Италіи, Греціи и Тур- 
ціи), помогло ему завязать сношенія 
съ наиболѣе выдающимися западно- 
славянскими и южно - славянскими 
дѣятелями и дало возможность со
брать богатую жатву съ мало воз- 
дѣланной до того времени нивы ру- 
кописныхъ сокровищъ разныхъ сла- 
вянскихъ архивовъ и библіотекъ. 
Результатомъ этой поѣздки былъ 
рядъ живыхъ очерковъ въ Отече- 
ственныхъ Запискахъ за 1864 годъ 
подъ заглавіями: „Сербія и южно- 
славянскія провинціи Австріи“, „На- 
ціональности итальянская и славян
ская въ политическомъ и литератур- 
номъ отношеніяхъ" и весьма важная 
для филологическаго изученія цер- 
ковно-славянскаго языка и славян- 
скихъ нарѣчій статья „О нѣкоторыхъ 
славянскихъ рукописяхъ въ Бѣлградѣ, 
Загребѣ и Вѣнѣ" (Приложеніе къ VI т. 
„Записокъ И м п ераторск ой  Акаде
міи Наукъ"). Весною 1865 года Л. былъ 
принять въ число штатныхъ доцентовъ
С. - Петербургскаго Университета и 
открылъ свою научно-педагогическую 
дѣятельность блестящей вступитель
ной лекціей, представлявшей собою  
обзоръ всѣхъ современныхъ націо- 
нальныхъ славянскихъ историко-поли- 
тическихъ школъ и направленій (была
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напечатана потомъ въ „Днѣ“ 1865 г., 
№ №  50—52). Въ томъ же году Л., уже 
съ 1854 года состоявшій Секретаремъ 
Отдѣленія Этнографіи И м ператор- 
ска го Русскаго Географическаго О б
щества и принимавшій участіе въ ре- 
дакціи его „Вѣсгника“, гдѣ былъ по- 
мѣщенъ рядъ его статей и замѣтокъ, 
былъ избранъ Предсѣдательствую- 
щимъ Отдѣленія и первое же засѣ- 
даніе посвятилъ изложенію своихъ 
воззрѣній на современный задачи 
этнографіи вообще и этнографіи рус
ской въ особенности. Высказанные 
имъ взгляды сразу обратили на него 
вниманіе и друзей, и недруговъ рус
скаго дѣла, какъ въ Россіи, такъ и 
за границей. Съ этихъ поръ Л. 
принималъ живое участіе во всемъ, 
что могло способствовать пробужде- 
нію народнаго самосознанія въ обра- 
зованномъ русскомъ обществѣ; такъ, 
онъ горячо содѣйствовалъ устройству 
юбилея Л о м о н о с о в а , этого перваго 
въ Россіи чисто общественнаго тор
жества (въ 1865 году) и созыву пер
ваго Славянскаго Съѣзда, который 
былъ пріуроченнъ къ Этнографи
ческой Выставкѣ въ Москвѣ (въ 
1867 году). Въ 1868 году Л. предпри- 
нялъ свое второе путешествіе за гра
ницу съ научной цѣлью. Заинтере
совавшись исторіей ускоковъ, слѣды 
которыхъ онъ разсчитывалъ всего вѣр- 
нѣе найти въ архивахъ Венеціи, онъ 
увлекся внутренней исторіей Венеціан- 
ской республики и отношеніями ея къ 
грекамъ, славянамъ и туркамъ въ 
XV и XVI вв. и, проживъ въ Венеціи 
больше года, собралъ очень много 
неизвѣстныхъ до тѣхъ поръ докумен- 
товъ, которые составили позднѣе его 
капитальный трудъ „Secrets d’Etat de 
Venise" (St. - Petersbourg. 1884). За

время же пребыванія въ Венеціи Л. 
былъ напечатанъ, подъ общимъ загла- 
віемъ „Непорѣшенный вопросъ", рядъ 
статей, посвященныхъ лингвистиче- 
скимъ изслѣдованіямъ въ области 
древне-славянскаго и русскаго язы- 
ковъ, болгарскаго нарѣчія и болгар
ской письменности („Журналъ Мини
стерства Народнаго Просвѣщенія“ 
1869 г., № №  1, 6, 7 и 9). И. И. С рез- 
невскій  считалъ эти статьи цѣннымъ 
вкладомъ въ науку и очень совѣто- 
валъ Л. представить ихъ въ Факуль- 
тетъ для соисканія докторской сте
пени. Требовательный къ себѣ, Л. не 
воспользовался этимъ предложеніемъ, 
но въ 1871 году тотъ же С резн ев -  
скій убѣдилъ его представить къ за- 
щитѣ другой изъ его послѣднихъ тру- 
довъ— „Объ историческомъ изученіи 
Греко - Славянскаго міра въ Европѣ“, 
печатавшійся въ 1870 году въ видѣ 
статей въ „Зарѣ“, а въ 1871 году 
вышедшій отдѣльной книгой. Это со- 
чиненіе, въ которомъ разоблачались 
тенденціозные пріемы изученія сла
вянства, господствовавшіе въ то
гдашней европейской, особенно нѣ- 
мецкой наукѣ, вызвало самую высокую 
оцѣнку со стороны извѣстныхъ рус- 
скихъ славистовъ А. А. К отлярев- 
ск аго , А. А. М айкова и П. А. Л ав
ров скаго. Послѣ публичной защиты 
этой диссертаціи (21 февраля 1871 г.) 
Л. былъ удостоенъ докторской сте
пени и вслѣдъ затѣмъ (12 апрѣля) 
избранъ экстраординарнымъ профес- 
соромъ по каѳедрѣ славянской фило- 
логіи. Черезъ два года (5 марта 1873 г.) 
онъ былъ избранъ ординарнымъ про- 
фессоромъ по той же каѳедрѣ и оста
вался имъ до 1888 года, когда пред
ложеніемъ Министра Народнаго Про- 
свѣщенія, по выслугѣ 30 - ти лѣтъ
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учебной службы, былъ отчисленъ отъ 
штатной профессуры, и согласно 
ходатайству Факультета, утвержденъ 
(6 мая 1890 г.) преподавателемъ Уни
верситета, въ званіи заслуженнаго 
ординарнаго профессора.

Человѣкъ широкаго научнаго кру
гозора, Л., за время своей профессор
ской дѣятельности въ Университетѣ, 
охватилъ въ своихъ курсахъ по сла- 
вяновѣдѣнію какъ языки славянскихъ 
племенъ и ихъ исторію, такъ и лите
ратуру ихъ и искусство, ихъ нравы и 
обычаи, и современный условія ихъ 
политической жизни. При этомъ онъ 
не ограничивалъ круга своихъ инте- 
ресовъ и симпатій только одною ка
кою-либо славянской народностью; 
объектомъ его научнаго изученія, 
какъ и его лекцій, служили всѣ мно
гочисленный разновидности великаго 
славянскаго племени. Кромѣ Универ
ситета, Л. состоялъ съ 1872 года еще 
и преподователемъ Петербургской 
Духовной Академіи, гдѣ въ теченіе 
25-ти лѣтъ занималъ каѳедры русскаго 
и церковно-славянскаго языка (съ па- 
леографіей) и исторіи русской литера
туры. Событія на славянскомъ Югѣ 
въ 1876 году и послѣдовавшая за 
ними Русско-Турецкая война (1877— 
1878 гг.) вызвали усиленную дѣятель- 
ность Л., въ качествѣ члена С.-Петер- 
бургскаго Отдѣленія Московскаго 
Славянскаго Комитета; къ тому же 
времени относится рядъ его публи- 
цистическихъ статей, встрѣтившихъ 
живой откликъ и у насъ, и за грани
цей. Заглавіе одной изъ нихъ, имѣвшей 
наибольшій успѣхъ, — „Россія уже 
тѣмъ полезна славянамъ, что она 
существуетъ" (Сборникъ „Братская 
помочь", С.-Пб., 1876), какъ из-
вѣстно, стало даже крылатой фра

зой. Въ это же приблизительно 
время Л. былъ приглашенъ, по же- 
ланію Императрицы Маріи Алексан
дровны, прочесть для нея и для 
Великихъ Князей нѣсколько лекцій о 
современномъ положеніи славянъ. Въ 
1880 году состоялось избраніе Л. 
Предсѣдателемъ Историко-Филоло- 
гическаго Общества при С.-Петер- 
бургскомъ Университетѣ. Въ 1884 году 
Л. предпринялъ третье ученое путе- 
шествіе въ славянскія земли для 
подготовки спеціальнаго курса о дѣя
тельности первоучителей славянъ Ки
рилла и Меѳодія, объявленнаго имъ 
по поводу наступившаго 1000-лѣтія 
со времени кончины Меѳодія. Въ 
слѣдующемъ году, когда, по случаю 
того же торжества, С.-Петербургское 
Славянское Общество объявило кон- 
курсъ на премію имени Кирилла и 
Меѳодія, Л. предложилъ для этого 
конкурса темой слѣдующій вопросы  
„Возможно-ли и необходимо-ли лите
ратурное единство народностей сла
вянскихъ?" Позднѣе тема эта, всегда 
близкая сердцу Л., была разработана 
однимъ изъ его старѣйшихъ учениковъ, 
А. С. Б удиловичем ъ, въ его обшир- 
номъ премированномъ изслѣдованіи 
„Общеславянски языкъ" (Варшава. 
1892 г.). Въ 1887 году Л. вновь, послѣ 
значительнаго перерыва, принялъ 
должность Предсѣдательствующаго 
Этнографическаго Отдѣленія И мпе- 
р атор ск аго  Русскаго Географиче- 
скаго Общества и съ той поры оста
вался на этомъ посту безсмѣнно до 
1910 года, когда, по преклонности 
лѣтъ и по болѣзни, ему стало уже не 
подъ силу аккуратно посѣщать засѣда- 
нія. Принимая очень близко къ сердцу 
дѣятельность своего Отдѣленія, А. 
вдохнулъ въ нее новую жизнь, предпри-
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нявъ съ 1890 года изданіе спеціаль- 
наго этнографическаго журнала „Жи
вая Старина", который не только объ- 
единилъ всѣхъ работающихъ въ обла
сти этнографіи членовъ Общества, 
изъ которыхъ весьма многіе были въ 
свое время непосредственными учени
ками Л., но и привлекъ къ общей ра- 
ботѣ еще цѣлый рядъ провинціальныхъ 
дѣятелей, находившихъ себѣ поддерж
ку, а въ случаѣ надобности и опытное 
руководство со стороны Предсѣдатель- 
ствующаго и редактора. Предпринятое 
на самыя скромныя средства, собран
ный усиліями Л. среди сочувствую- 
щихъ дѣлу лицъ, новое изданіе, только 
позднѣе начавшее пользоваться суб- 
сидіей со стороны Общества, по бо
гатству своего матеріала и научности 
метода вскорѣ стало однимъ изъ 
лучшихъ журналовъ этого рода не 
только въ Россіи, но и во всемъ 
славянскомъ мірѣ. Между прочимъ, 
журналъ этотъ, несмотря на свой 
этнографическій характеръ, горячо 
отзывался и на вопросы обществен
ные. Благодаря ряду помѣщенныхъ 
на его страницахъ статей въ пользу 
латинскаго алфавита для литовцевъ, 
запрещеннаго правительствомъ по 
совѣту А. Ѳ. Г ильф ердинга, ста
тей, доказывавшихъ вредъ и всю не
справедливость этого запрещенія, а 
также благодаря личнымъ хлопотамъ 
Л. передъ властями, насильственно 
введенная у литовцевъ кириллица 
была въ 1900-хъ годахъ отмѣнена, и 
литовцы получили право вернуться 
къ искони ими принятому латинскому 
алфавиту.

Въ 1890 году педагогическая сфера 
дѣятельности А. расширилась: онъ 
былъ приглашенъ читать лекціи о со- 
временномъ положеніи славянъ въ

Военной Академіи Генеральнаго 
Штаба и оставался тамъ въ числѣ 
профессоровъ въ теченіе 10-ти лѣтъ 
(до 1900 года), когда состоялось его 
избраніе въ число ординарныхъ ака- 
демиковъ И м п ераторск ой  Академіи 
Наукъ. А. А. Ш ахм атовъ, въ пред
ставленной въ Отдѣленіе Русскаго 
языка и словесности запискѣ своей 
объ ученыхъ трудахъ Л., „признавъ 
высоко-важное значеніе его, какъ ста- 
рѣйшаго изъ нашихъ славистовъ, уче
ные труды котораго давно удержали 
за нимъ славу настоящаго русскаго 
академика", особенно выдвинулъ 
научное и общественное значеніе 
двухъ его очерковъ, хотя и отдѣ- 
ленныхъ другъ отъ друга 35-тилѣт- 
нею дѣятельностыо, но объединен- 
ныхъ одной общей идеей о необходи
мости самопознанія, именно — статьи 
„О распространеніи знаній въ Россіи" 
(„Современникъ", 1857 г.) и политико- 
философскаго трактата „Три міра 
Азійско - Европейскаго материка" 
(С.-Пб. 1892 г.). Этотъ послѣдній 
трудъ А. представляетъ собою по
пытку дать историко-географическое 
и культурное обоснованіе существо- 
ванія своеобразнаго, самостоятель- 
наго, наряду съ Германо-Романскимъ 
Западомъ и Азіатскимъ Востокомъ, 
Греко-Славянскаго міра. Незадолго до 
своего избранія въ академики (въ 
1890-хъ годахъ), А. принималъ участіе 
въ организаціи Этнографическаго Му
зея Императора Александра III, при 
чемъ, по порученію Великаго Князя 
Георгія Михайловича, имъ былъ разра- 
ботанъ планъ этого грандіознаго учре- 
жденія. По плану Л. въ значительной 
степени и продолжаетъ теперь устраи
ваться этотъ Музей. Въ качествѣ члена 
II Отдѣленія Академіи Наукъ, А.
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состоялъ редакторомъ „Сборника ста
тей по Славяновѣдѣнію" предприня
т а я  съ 1903 года и время отъ времени 
давалъ разборъ поручаемыхъ ему От- 
дѣленіемъ трудовъ. Къ этому періоду 
относится и выдающееся изслѣдованіе 
его „Славянское житіе св. Кирилла, 
какъ религіозно-эпическое произведе
т е  и какъ историческій источникъ" 
(„Журналъ Министерства Народнаго 
Просвѣщенія“, 1903— 1904 гг.), въ ко- 
торомъ было высказано много ори- 
гинальныхъ взглядовъ на разные 
спорные вопросы жизни славянскихъ 
первоучителей и исторіи славянъ 
въ началѣ среднихъ вѣковъ. Съ 
1905 года Л. сталъ постоянно при
хварывать, что заставило его мало- 
по-малу совсѣмъ отстраниться отъ 
научной и общественной дѣятель- 
ности.

Въ дополненіе къ этимъ главнымъ 
фактамъ біографіи Л. необходимо упо
мянуть еще о двухъ крупныхъ собы- 
тіяхъ его жизни: о двухъ юбилеяхъ его 
научно-литературной, общественной и 
профессорской дѣятельности: 25-ти- 
лѣтнемъ въ 1883 году, и 50-тилѣтнемъ 
въ 1904 году, обнаружившихъ отноше- 
ніе ученаго міра къ заслугамъ Л. Уже 
первое изъ этихъ празднествъ вызвало 
коллективное выступленіе учениковъ 
Л., изъ которыхъ многіе занимали къ 
тому времени каѳедры въ разныхъ рус- 
скихъ Университетахъ, Духовныхъ 
Академіяхъ и Историко-Филологиче- 
скихъ Институтахъ, со „Сборникомъ" 
своихъ статей по славяновѣдѣнію, по- 
священныхъ учителю, при чемъ 
общность ихъ научная настроенія и 
отправныхъ точекъ ихъ творческой 
работы дала право заговорить о цѣ- 
лой „школѣ Л ам анскаго". Издан
ный по случаю второго юбилея Л.

въ 1905 году „Новый сборникъ ста
тей по славяновѣдѣнію", съ напеча- 
таннымъ при немъ привѣтствен- 
нымъ адресомъ, еще разъ подтвер- 
дилъ степень вліянія и авторитетъ 
Л. въ семьѣ его ближайшихъ уче
никовъ, а „Сборникъ статей, посвя- 
щенныхъ почитателями академику и 
заслуженному профессору В. И. Ла- 
м анском у по случаю 50-ти лѣтія его 
ученой дѣятельности" (1907— 1908 гг., 
2 т., изданіе Отдѣленія Русская  
языка и словесности И м п ер ат ор 
ской Академіи Наукъ), въ которомъ 
приняли участіе не только слависты 
и представители родственныхъ сла- 
вистикѣ спеціальностей, но и пред
ставители другихъ гуманитарныхъ на
укъ, явился доказательствомъ его 
научнаго авторитета вообще. По слу
чаю того же полувѣкового юбилея 
Л. большая часть русскихъ Уни- 
верситетовъ, какъ и всѣ почти ученыя 
общества, въ которыхъ онъ въ теченіе 
своей жизни сотрудничалъ, избрали 
его въ свои почетные члены.

1. Рец. на изданіе: Народный Южно-Рус-
скія пѣсни,изд. АмвросіяМетлинскаго, Кіевъ 
1854, 472 -+- XVII стр. (безъ подп. автора) — 
ВИРГО. 1854, ч. XII, отд. IV, стр. 13—40 [отд. 
отт., С.-Пб. 1854]. 1854.

2. Путешествіе въ русскую Карелію —
ВИРГО. 1856, ч. XVII. 1856.

3. Этнографическія замѣчанія и наблюде- 
нія К а с т р е н а  о Лопаряхъ, Корелахъ, Само- 
ѣдахъ и Остякахъ, извлеченный изъ его путе- 
выхъ воспоминаній 1838—1844 г. (изд. А. 
Ш иф н ером ъ ,  С.-Пб. 1853 г.) — ВИРГО., 
кн. IV, 1858, стр. 219—320.

4. О распространеніи знаній въ Россіи —
Соврем. 1857, т. LXIII, № 5, стр. 1—46 [отд. 
отт., С.-Пб.]. 1857.

5. Нѣсколько словъ объ отношеніяхъ Рус
скихъ къ Грекамъ — РБ. 1858, кн. 12, смѣсь, 
стр. 103—140. 1858.

6. Письмо графа М. Головкина  къ Гер
цогу Би рону  объ Оренбургѣ, 1739 г. (Сообщ).
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— ВИРГО. 1859, ч. XXVI, отд. II, стр. 156— 
158. 1859.

7. Записка Оренбургскаго губернатора 
Р ей н с д о р п а  о недостатках* ввѣренной его 
управленію губерніи, 1770 г. (Сообщ.) — 
ВИРГО. 1859, т. XXVII, отд. II, стр. 90—104.

8. Записка Дмитрія Волкова об* Орен
бургской губерніи, 1763 г. (Сообщ.) — ВИРГО. 
1859, ч. XXVII, отд. II, стр. 49—60.

9. Старинная русская картографія — 
ВИРГО. 1859, ч. XXVII, отд. V, стр. 13—18.

10. Типографская библиотека въ Москвѣ— 
С.-Пб. Вѣд. 1859, № 230 [отд. отт., С.-Пб. 
1859].

11. Мнѣніе Англичан* и Американцев* о 
русском* владычествѣ на Амурѣ — ВИРГО. 
1859, ч. XXV, отд. V, стр. 53—56.

12. Населеніе земного шара по его коли
честву, племенным* различіямъ и вѣроисповѣ- 
даніямъ. Соч. Д итерици  — ВИРГО. 1859, 
ч. XXVI, отд. III, стр. 37—75.

13. О древнѣйшихъ поселеніяхъ свае- 
строителей по разным* швейцарским* озе
рам*. Статья К. Риттера.  (Сообщ.)—ВИРГО.
1859, ч. XXVI, отд. III, стр. 76—82.

14. Характеристика различных* народно
стей Австрійской Имперіи. Записка г. Чер
ни га, читанная в* Вѣнской Академіи Наук*. 
(Petermann’s Mitth.) — ВИРГО. 1859, ч. XXVI, 
отд. V, стр. 73—82.

15. Этнографическій очерк* восточной Га- 
лиціи. Статья г. Ц иммерман а  (Изв. Вѣн- 
скаго Геогр. Общества (Mitth.), 1858, Н. 3. — 
ВИРГО. 1859, ч. XXVI, отд. V, стр. 83—92.

16. Обозрѣніе русской географической ли
тературы за 1858 г. Статьи 1, 3, 4-ая М. Усти
нова и 2-ая В. Л. — ВИРГО. 1859, ч. XXVI, 
отд. IV, стр. 1—18 (ст. I); ч. XXVII, отд. IV, 
стр. 1—30 (ст. 2), стр. 31—102 (ст. 3 и 4).

17. О славянах* в* Малой Азіи, Африкѣ 
и Испаніи — Уч. Зап. II ОИАН. 1859, кн. V 
[отд. отт., С.-Пб. 1859]. (На 3 страницѣ: 
Францу Палацкому ,  славному исторіографу 
народа Чешскаго, в* знак* глубочайшаго ува- 
женія, посвящает* автор* свой первый ученый 
труд*).

18. Рѣчь, произнесенная в* С.-Петербург
ском* Университетѣ 31 января 1860 г. при 
публичной защитѣ диссертаціи на степень ма
гистра: О Славянах* в* Малой Азіи, Африкѣ 
и Испаніи, съ примѣчаніемъ Редакціи — РБ.
1860, кн. 19, №  1, отд. смѣсь, стр. 119—132.

(Там* же 10 пунктов* Положеній магистранта 
при защитѣ диссертаціи). 1860.

19. Заговор* от* грыжи. (Сообщ.) — 
ВИРГО. 1860, ч. XXX, стр. 146.

20. Историческія бумаги времен* Анны 
Іоанновны, Елизаветы Петровны, Петра III и 
Екатерины II — РБ. 1860, № 2, кн. 20, отд. 
наук*, стр. 179—258.

21. Мнѣнія в* Государственном* Совѣтѣ: 
I. Об* отпускѣ крестьян* на волю цѣлыми 
селеньями. II. По дѣлу о заключенном* воло
годскою помѣщицею Аникіевою условіи 
съ крестьянами ея на увольненіе их* в* сво
бодные хлѣбопашцы, графов* С. и Н. Румян
цевых*  и кн. Лопухина.  III. О дворцовых* 
добровольных* складках*, графа Румянцева.
IV. О земских* повинностях*, графа С. Румян 
цева. V. О пособіяхъ к* поправленію раз- 
строеннаго состоянія дѣлъ кн. Доминика Рад- 
зивила  и графов* Н. и С. Румянцевых*.  
VI. По дѣлу Перетца  о соли, графов* Н. М. 
Румянцев ых* .  VII. О преобразованіи Се
ната, Д. Тро щи нскаго  (Сообщ.) — ЧтОИДр. 
1860, кн. I, отд. V, стр. 65—104.

22. Дѣло Кобылина.  (Сообщ.) — ibid., 
кн. 2, отд. V, стр. 21—23.

23. Подметное письмо императору Петру 
Первому (Сообщ.) — ibid., стр. 27—30.

24. Мнѣніе гр. С. П. Румянцова по ре
крутскому учрежденію и гр. Н. П. Румянцова 
по рапорту Московскаго военнаго губернатора 
о землях*, бывших* Вѣдомства Дворцоваго. 
(Сообщ.) — ibid., стр. 235—237.

25. Освѣдомленіе, почему граф* Бесту- 
жевъ-Рюминъ ѣздитъ каждый день из* двора 
и сватается, а ко Двору Ея Величества не ѣз
дитъ. (Сообщ.) — ibid., стр. 237 — 238.

26. Письмо Имп. Екатерины II к* А. П. 
Сумарокову.  (Сообщ.) — ibid., стр. 238.

27. Прошеніе Алексѣя Бесту жев а- Рю 
мина об* оказаніи милосердія оберъ-кригсъ- 
комиссару Свѣчину.  (Сообщ.) — ibid., кн. 3, 
отд. V, стр. 50—51.

28. Записки о жалованіи служителям* 
итальянской компаніи и о деньгах*, слѣдую- 
щихъ портным* и сапожникам* за сдѣланньія 
им* вещи. (Сообщ.) — ibid., стр. 52—60.

29. Вѣдомость о числѣ солдат*, потреб
ных* к* строеніямъ в* Петербургѣ, Петергофѣ 
и Стрѣльнѣ, 1754 г. и записка о суммах* на 
постройки в* Зимнем* Дворцѣ. (Сообщ.) — 
ibid., стр. 62—63.

30. Записка П. И. Ягужинскаго о со-
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стояніи Россіи. (Сообщ.) — ibid., кн. 4, отд. V, 
стр. 269—273.

31. Подметное письмо Императрицѣ Ека
теринѣ II 1791 г. (Сообщ.) — ibid., стр. 274— 
279.

32. Доношеніе Императрицѣ Георгія, архі- 
епископа Ростовскаго, о притѣсненіи духовен
ству. (Сообщ.) — ibid., стр. 280.

33. Доношеніе Питиримово о раскольни- 
кахъ. — Посланіе Іоны Львова Керженцамъ. — 
Записка новгородско-сѣверскихъ, курскихъ и 
екатеринославскихъ старообрядцевъ, предста
вленная кн. Потемкину въ 1784 г., съ его при- 
мѣчаніями на поляхъ. (Сообщ.)—ibid., стр. 281 — 
290.

34. По дѣлу о крестьянахъ жены подпор. 
З а гр я ж ск аг о ,  сужденныхъ въ смертоубійствѣ 
по случаю найденнаго въ лѣсу мертваго тѣла; 
мнѣнія графовъ С. П. и Н. П. Румянцовыхъ.  
(Сообщ.) — ibid., стр. 291—295.

35. Голосъ изъ Угорской Руси о русскомъ
языкѣ. (Сообщ.) — День 1861, № 5. 1861.

36. Прошен іе Галицкихъ Русиновъ Ав- 
стрійскому Государственному Министру 30 сен
тября 1861 г. (Сообщ.) — День 1861, № 9.

37. Письмо кн. Потемкина  къ Импера
трицѣ Екатеринѣ II. Письма И. И. Шувалова.  
Доношеніе В. К. Тредьяковскаго  въ Ком- 
миссію Слѣдствія объ Академіи Наукъ. Судьба
А. П. Чирикова.  (Сообщ.) — Библ. Зап. 1861, 
№ 12, стр. 351—357.

38. Переписка А. П. Сумарокова  съ 
разными лицами — Лѣтоп. Р. Лит. и Др. 1861, 
т. III, смЪсь и библіографія, стр. 59—80.

39. Любовное заклинаніе (изъ слѣдствен- 
наго дѣла 1769 г.) — ibid., стр. 92—93.

40. Академія Наукъ (Императорская,  
С.-Петербургская) — Энц. Словарь, составлен
ный русскими учеными и литераторами, 
томъ II, 1861, стр. 273—280.

41. По поводу статьи „Современника": На- 
ціональная безтактность — День 1862, №  2.

42. Сборникъ чертежей Москвы, ея окрест
ностей и города Пскова XVII столѣтія — При- 
ложеніе къ II т. Зап. Слав.-Русск. Отд. Арх. 
Общ., изд. подъ ред. В. И. Ламанскаго.

43. Записки Отдѣленія Русской и Славян
ской Археологіи И мп. Русск. Арх. Общества, 
т. II, 1861. Предисл. XI стр. -+- 789 стр. — Сб. 
Чертежей Москвы, ея окрестностей и г. Пскова 
съ примѣч. В. Стасова  на планѣ Пскова (на 
образѣ), стр. 10—20.

44. Евдокимъ Михайловичъ Кравковъ,

дворянинъ-старовѣръ — День 1862, № 28;
Пам. Нов. Русск. Ист., С.-Пб. 1871, т. I, отд. I, 
стр. 36—49. 1862.

45. Письмо секретарю Имп. Русск. Геогр. 
Общества о трудахъ гг. Р ыбн икова ,  Мош- 
нина,  В. Вербицкаго ,  Примѣрова иМяс- 
никова  — ЗапИРГО. 1862, кн. I, отд. 2.

46. Письма Сумарок ова,  Ш ер б ато ва  
и Н овикова къ Г. В. К озицком у — Лѣтоп. 
Р. Лит. и Др. 1862, т. IV, смѣсь, стр. 29—49.

47. Замѣтка о Кенигсбергѣ, Берлинѣ и 
Дрезденѣ. Извлеченіе изъ письма — ЖМНП. 
1862, окт., стр. 111—119.

48. Записка протоіерея Сам борск аг о  о
В. Кн. Александрѣ Павловнѣ и примѣчанія къ 
ней — День 1862, №  37; Пам. Нов. Русск. 
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ibid., кн. 2, отд. II, стр. 1—160.

62. Примѣчанія на книгу, изд. доминикан- 
цемъ Берн. Р ибейрою ,  бывшимъ при испан. 
поел, герцогѣ де -Л ир іи  въ Москвѣ во время 
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142. Балшичи или, по-сербски, Бао- 

шичи, сербскій владѣтельный родъ въ Сѣвер- 
ной Албаніи и Черногоріи — ibid., стр. 168.

143. Бальбинъ,  Богуславъ-Алоизій, чеш
скій историкъ — ibid., стр. 169.

144. Банатъ Тсмешскій—ibid., стр. 190 —
193.

145. Б а н и з іо ,  Іаковъ Старшій и Б. 
Младшій, знаменитые дипломаты своего вре
мени, оба славянскаго происхожденія и лю
бимцы Императоровъ Максимиліана I и 
Карла V — ibid., стр. 202.

146. Бардѣевъ, королевскій вольный го
родъ въ Венгріи — ibid., стр. 261.

147. Б ат т а р а ,  Антоній Людовикъ, типо- 
графщикъ въ Далмаціи — ibid., стр. 228.

148. Записка кн. Меттерниха  о состоя- 
ніи умовъ въ Европѣ и объ обязанностяхъ пра- 
вительствъ—РСт. 1873, т. VIII, стр. 783—799.

149. Отзывъ о трудѣ Р. Ѳ. Бран дта:  Ос- 
манъ, поэма Гундулича.  Сочиненіе на тему, 
предложенную Историко - Филологическимъ 
Факультетомъ — Прот. засѣд. Совѣта С.-Пб. 
Унив. за первую половину 1874 — 1875 г., 
Прил. № 11, С.-Пб. 1875, стр. 108-111.

150. Польскій вельможа XV в. Янъ Остро-  
рогъ. Чтеніе въ С.-Пб. Отд. Слав. Благотвор. 
Общ. 27 января 1874 г. — Голосъ 1874, № 44
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и 60; Первый 15 лѣтъ существ. С.-Пб. Слав. 
Благотвор. Общ., С.-Пб. 1883.

151. Андрей Фричъ Модржевскій.  Чте- 
ніе въ С.-Пб. Отд. Слав. Благотвор. Общ. 
14-го февраля 3 и 17 марта — Голосъ, 1874 
№№ 81 и 96; Первыя 15 лѣтъ существ. 
С.-Пб. Слав. Благотвор. Общ., С.-Пб. 1883, 
стр. 259—266.

152. Рецензія на книги А. А. Котлярев-
скаго: Книга о древностяхъ и исторіи поморск. 
Славянъ въ XII в. и Древности права бал- 
тійскихъ славянъ — ЖМНП. 1875 г., январь, 
стр. 204—247. 1875.

153. Видные дѣятели западно-славянской 
образованности въ XV, XVI и XVII вѣкахъ. 
Историко-литературные и культурные очерки. 
Предисловіе. Введеніе. I—XII. (Памяти Ѳ. И. 
Тютчева)  — Слав. Сб., т. I, С.-Пб. 1875, стр. 
413—584.

154. Записочки Е ка т ер и ны  II къ князю 
Потемкину  (сообщены В. И. Ламан-  
скимъ) — РАрх. 1875, № 10, стр. 253—254.

155. Отзывъ о сочиненіи С. Л. Пташиц-  
каго на тему: Представить литературный и 
филологическій разборъ сочиненій польскаго 
поэта XVI в. Николая Р ея изъ Нагловицъ — 
Прот. засѣд. Совѣта С.-Пб. У нив. за первую 
полов. 1875—1876, С.-Пб. 1876, этр. 102—104.

156. Отзывъ о сочиненіи К. Я. Грота:  
Представить разборъ свидѣтельствъ Констан
тина Б аг р я н о р о д н аг о  (De administrando 
Imperio) о южныхъ славянахъ, критически про- 
вѣривъ важнѣйшіе комментаріи къ нимъ Лу- 
чича, Бандурія, Микоци, Шафарика, Дюммлера 
и Рачкаго — ibid., стр. 104—105.

157. Отзывъ о сочиненіи Т. Флорин-  
ска го на ту же тему: Представить разборъ 
свидѣтельствъ Константина Порфирород-  
наго о южныхъ славянахъ и т. д. — ibid., 
стр. 105—107.

158. Россія уже тѣмъ полезна Славянамъ,
что она существуеть — Братск, помочь постра
дает. семейств. Босніи и Герцеговины, С.-Пб., 
1876, стр. 10—34. Отзывъ: BE., 1878, май, 
стр. 283—316 (статья А. Н. Пыпина  за подп. 
А. В — нъ). 1876.

159. Русское общественное и народное 
движеніе въ пользу славянъ — НВр. 1876, 
№№ 294, 298.

160. Ю. Ѳ. С ам а р ин ъ ,  какъ писатель и 
общественный дѣятель. (Чит. въ засѣд. Слав. 
Благотв. Комит. 28 марта 1876 г.)—въ книгѣ: 
Въ память Ю. Ѳ. Сам арина ,  С.-Пб. 1876 г.;

Первыя 15 лѣтъ существ. С.-Пб. Слав. Бла
готвор. Общ., С.-Пб. 1883, стр. 370 — 371 
(сокращ. пересказъ).

161. Српске Народне щесме, С.-Пб. 1876.
161а. Отзывъ (совмѣстно съ акад. И. И.

Срезневскимъ)  о научныхъ работахъ проф.
А. А. Потебни  по Русской грамматикѣ—Отч. 
X преміи М. В. Л омон осова  — ЗапИАН., 
т. XXVII, кн.1,1876;Сб.ІІ ОМАН., т. XVIII, 1878.

162. Записка объ ученыхъ трудахъ заслу- 
женнаго ординарнаго профессора и декана 
Историко-Филологическаго факультета И. И. 
С р ез н ев ск а г о —Прот. засѣд. Совѣта С.-Пб. 
У нив. за вторую половину 1876 — 1877 г., 
Прилож., № 16, С.-Пб. 1878, стр. 56—57.

1877.
163. Отзывъ осочинсніиВ. Регеля:  Жизнь 

Козьмы Пражскаго  и его Хроника — Прот. 
засѣд. Совѣта С.-Пб. У нив. за первую полов. 
1877—1878, № 17, С.-Пб. 1878, стр. 75—76.

164. Отзывъ о сочиненіи студента Петра 
Колева:  Козьма Пражскій и его Хроника — 
ibid., стр. 76.

165. Отзывъ о сочиненіи М. Соко лова:  
Разобрать критически съ приложеніемъ пере
вода на русскій яз. извѣстій о крещеніи Бол- 
гаръ и изложить отношенія Болгаріи при Бо- 
рисѣ къ Риму и Цареграду — ibid., стр. 77—79.

166. Критическая статья о сочиненіи В. И.
Срезн евскаго :  Древнеславянскій переводъ 
Псалтыри, С.-Пб. 1877 — ЖМНП. 1878, сен
тябрь, стр. 180—205. 1878.

167. Бумаги Е ка т ер и ны  II. (Сообщено 
съ подлинниковъ В. И. Ламан  ски мъ)—РАрх. 
1878, тетр. 7, стр. 279—282.

168. Два русскихъ мнѣнія о присоединеніи 
Босніи къ Австро-Венгріи (А. А. Майкова и 
И. С. Ястреб ов а)  — НВр. 1878, № 893.

169. Историческая миссія Австро-Венгріи — 
ibid., № 907.

170. Еще плеліянникъ и санскритологъ 
(акад. Б ет л и н г ъ  и Ротъ) — НВр. 1879, 
№ 1140.

171. Отзывъ о сочиненіи Ѳ. Истомина :  
О складѣ народныхъ славянскихъ пѣсенъ — 
Прот. засѣд. Совѣта С.-Пб. У нив. за пер
вую полов. 1879—1880 г., № 21, С.-Пб. 1880, 
стр. 153—154.

172. Отзывъ о сочиненіи Алексѣя Пе
тро ва:  Достовѣрность извѣстій Гербордова  
житія Оттона Бамберскаго — ibid., стр. 154.

173. Отзывъ о сочиненіи Николая Аннсн-  
скаго:  Языкъ Галицкой Руси на основаніи
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пѣсенъ Галицкой и Угорской Руси, собр. Я. Ѳ. 
Г о л о в а ц к и м ъ — ibid., стр. 154—155.

174. Евреи и нѣмцы въ Привислинскомъ 
краѣ— РВ. 1879, № 3, стр. 371—421.

175. Новѣйшіе памятники древне-чешскаго 
языка — ЖМНП. 1879, январь, стр. 131—160; 
февраль, стр. 311—366; марть, стр. 118—159; 
апрѣль, стр. 247—276; августь, стр. 1—33; 
1880, іюнь, стр. 312—353.

176. Лекціи по славянскимъ нарѣчіямъ въ 
И м п. С.-Пб. Унив. (въ 1879—1880 акад. году), 
записаны Владимірскимъ,  24-1-76 стр.

177. Некрологъ И. И. С р езн евскаго  —
НВр. 1880, № 1421. 1880.

178. Могущество Турокъ - Османовъ въ 
Европѣ (1396—1739). (Чит. 8 февраля 1880 г.)— 
Прот. засѣд. Совѣта Имп. С.-Пб. Унив. за 
первую полов. 1879—1880, стр. 131—153; ИВ. 
1880, №  3, стр. 1—23; Vladimir Lamansky,  
Мос Turkov Osmanov v Europe—Slov. Pohlady, 
II, 1882, str. 1—16.

179. Открытое письмо къ адъюнкту астро- 
номіи въ Пулковской Обсерваторіи г. Бак- 
лунду — НВр. 1880, 23 ноября, № 1703. 
(По поводу забаллотировки нѣмецкимъ боль- 
шинствомъ Имп. Акадсміи Наукъ въ С.-Пе- 
тербургѣ Д. И. Менделѣева,  баллотировав- 
шагося въ ординарные академики).

180. Открытое письмо къ Директору Пул
ковской Обсерваторіи, ординарному академику
О. В. Стр уве  — ibid.

181. Записка объ ученыхъ трудахъ И. В.
Я г и ч а  — Прот. засѣд. Совѣта Имп. С.-Пб. 
Унив. за вторую полов. 1879—1880, № 22, 
С.-Пб. 1881, стр. 67—72. 1881.

182. Лскціи по Славянскимъ нарѣчіямъ, 
читанныя за 1880—81 акад. годъ, 233 стр.

183. Исторія славянскихъ литературъ А. Н. 
Пыпина и В. Д. Спа сович а  (рец.) — Русь 
1880, №№ 1, 3, 5, 7, и 1881, № 8.

184. Обозрѣніе народностей и нарѣчій 
Славянскихъ. Лекціи, читанныя въ семестръ 
1881—1882 года.

185. О новыхъ русскихъ трудахъ по исто- 
ріи Западнаго Славянства—Русь 1882, №№ 24, 
26 и 28.

186. L'assassinat politique a Venise du XV 
au XVIII siecle—Rev. Histor. 1882, septembre— 
octobre, pp. 105—120. (Перечень, — всего 
91 №№, — политическихъ убійствъ, съ іюля 
1415 по 26 сентября 1768 г.).

187. Польша временъ Ягеллоновскихъ

(1386—1572). Курсъ лекцій, читанныхъ въ те
чете 1882/3 акад. года. 1883.

188. Предисловіе къ воспоминаніямъ Ѳ. В. 
Чижова —ИВ. 1883, № 2, стр. 241-262.

189. Отвѣтная рѣчь (по поводу „незаслу- 
женнаго“ чествованія 25-лѣтія ученой и литера
турной дѣятельности В. И. Ламанскаго)  — 
НВр. 1883, 12 мая, № 2586.

190. Государственныя тайны Венеціи. „Les 
Secrets d’Etat de Venise et les relations de la 
republique a la fin du XV et au XVI siecle avec 
les grecs, les slaves, les tu res “ и т. д. (Томъ 
изъ 65 листовъ убористой печати)—Русь 1883, 
№ 32, ноября 15, стр. 23—41.

191. Что такое славянофилы? Чтеніе въ 
засѣданіи С.-Пб. Отд. Слав. Благотвор. Коми
тета— Первыя 15 лѣтъ существ. С.-Пб. Слав. 
Благотвор. Общ., С.-Пб. 1883.

192. О жизни и дѣятельности М. О. Бо- 
дянскаго,  А. Н. Попова и Ѳ. В. Чижова — 
ibid.

193. Развитіе у насъ западническихъ воз- 
зрѣній въ XIX столѣтіи — ibid.

194. Рѣчь въ торжественномъ собраніи 
С.-Пб. Славянскаго Благотворителънаго Обще
ства 11 мая 1877 г. (о дѣятельности С.-Пб. 
Отд. Общества въ первыя 8 лѣтъ его суще- 
ствованія) — ibid., стр. 450—458.

195. Нѣсколько замѣчаній на §§ до
клада ревизіонной комиссіи С.-Пб. Славян
скаго Благотворительнаго Общества — ibid., 
стр. 503—508.

196. Турецкій царевичъ Джеммъ. (Чит. 
14 февр. 1870) — ibid., стр. 49.

197. Исторія новой польской литературы
(Мицкевичъ,  Юл. Слова цк ій  и Сигизм. 
Красинскій).  Лекціи 1883/4 акад. года, 
329-*-7 стр. (литогр.). 1884.

198. Исторія Чехіи, Польши и Венгріи 
до XIV вѣка. Лекціи 1883/4 акад. года, 
464-1-8 стр. (литогр.).

199. Secrets d’Etat de Venise. Documents 
extraits notices et etudes servant a eclaircir les 
rapports de la Seigneurie avec les Grecs, 
les Slaves et la Porte Ottomane a la fin du XV-e 
au XVI-e siecle. Par Vladimir Lamansky,  pro- 
fesseur de l’Universite de St.-Petersbourg. Эпи- 
графъ: „Alles was unsern Geist befreit, ohne 
uns die Herrschaft iiber uns selbst zu geben, ist 
verderblich. Wo ich aufhoren muss sittlich zu 
sein, habe ich keine Gewalt mehr“ (Goethe), 
St.-P. 1884, 2 иен. стран. -*- I иен. листъ 
XXXVI +  XXXII 834 -i- 96 -*- 64 стр. Крити-
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ческая оцѣнка этой книги: Бауеръ,  В. Новый 
трудъ В. И. Ламанскаго  — НВр. 1883, де
кабря 28, № 2813; И стом и нъ, Ѳ. М. Новый 
ученый трудъ В.И. Л ам анс каго—Изв. С.-Пб. 
Слав. Благотвор. Общ. 1884, № 1 и 2, стр. 26— 
27; Будиловичъ,  А. С. Новыя данный для 
исторіи Восточнаго вопроса — ЖМНП. 1885, 
№ 2, стр. 316-348, № 4, стр. 285—299, № 5, 
стр. 147—160 и № 6, стр. 238—280; The Edin
burgh Review 1887, № 339 july, pp. 35—63 
Мартенса — J. St.-P., Saturd. Rev. въ Journal 
des Savants (Срв. Ш ахмато въ  А. А.: Записка 
объ ученыхъ трудахъ В. И. Ламанскаго,  
С.-Пб. 1899).

200. Le Panslavisme, par Vladimir Laman- 
sky  — Rev. Intern., edition de prof, comte An
gelo de G ub ern at is ,  Florence. 1884, Mars, t. I, 
p. 851—866 (Статья эта прсдставляетъ пере
печатку второй части Предисловія (Preface)
В. И. Ламанскаго  къ его многолѣтнему мону
ментальному труду: „Secrets d’Etat de Venise 
St.-Pet. 1884“. Заглавіе его дано не В. И. Ла- 
манскимъ, а проф. А. де-Губернатисомъ);

201. Отзывъ о сочиненіи студ. IV курса 
М. Крыж ан овскаго  на тему: Разобрать лѣ- 
топись Яна Чарнковск аг о  и представить по 
ней внутреннее состояніе Польши, провѣривъ 
и дополнивъ ее другими современными извѣ- 
стіями—Прот. Засѣд. Совѣта Имп. С.-Пб. У нив. 
за вторую полов. 1883 — 1884, № 30, С.-Пб. 
1884, стр. 123.

202. Западно-славянскіе вопросы занима
тельны для насъ и въ мирное время. I — III. 
(Рѣчь въ торжеств, собраніи С.-Пб. Слав. Бла- 
готворительнаго Общ.) — Изв. С.-Пб. Слав. 
Благотвор. Общ. 1884, № 3, стр. 6—13 (пере
печатка изъ НВр.).

203. О томъ, что будто нѣмецкой культуры 
нѣтъ, никогда не бывало и быть не можетъ — 
ibid., № 4, стр. 6—18.

204. Замѣчанія на статью г. Шумаван а 
(о Чехахъ, какъ псрсдовомъ постѣ „единой" 
европейской культуры въ сторону „темной" 
Россіи)—ibid., № 5, стр. 16—19 (Шумаванъ— 
псевдонимъ проф. Ржа бека).

205. О русскихъ плѣнницахъ и рабыняхъ 
на нсвольничьихъ рынкахъ Малой Азіи, Египта, 
Скверной Африки, Испаніи и Франціи — 
Сообщ. VI Арх. Съѣзда (въ Одессѣ), 1884.

206. Чего намъ особенно желать и что 
намъ нужно дѣлать въ Западно-Славянскихъ 
земляхъ. (Рѣчь, произнесенная въ Общемъ Со
браніи С.-Пб. Слав. Благотвор. Общ. 15 ноя

бря 1884 г.) — Изв. С.-Пб. Слав. Благотвор. 
Общ. 1884, № 12, стр. 4—18 [отд. отт., С.-Пб.].

207. Докладъ Общему Собранію С.-Пб.
Славянскаго Благотворительнаго Общества 
20 января 1885 г. по объявленію Совѣтомъ 
этого Общества нижеслѣдующей (данной В. И. 
Ламанскимъ) темы въ торжественномъ со
браніи, имѣющемъ быть 6-го апрѣля с. г. въ 
память тысячелѣтія со времени блаженной 
кончины Св. Меѳодія и конкурса на соисканіе 
преміи въ 2.000 рублей за лучшее сочиненіе 
объ общеславянскомъ литературномъ языкѣ — 
Изв. С.-Пб. Слав. Благотвор. Общ. 1885, 
стр. 332—333. ~ 1885.

208. Отвѣтъ на письмо г. Драг оман ова 
(въ С.-Пб. Славянское Благотворительное Об
щество) — ibid., № 2, стр. 80—83.

209. Кирилло-Меѳодіевская идея. (Европа 
Кирилла и Меѳодія). Рѣчь, произнесенная въ 
торжественномъ собраніи С.-Пб. Слав. Благо
творительнаго Общ. въ день тысячелѣтія бла
женной кончины Св. Меѳодія, первоучителя 
Славянскаго — ibid., апр., стр. 208—250; НВр. 
1885, 13 апрѣля, № 3276.

210. Словарь шести Славянскихъ язы- 
ковъ — ЖМНП. 1885, № 12, стр. 239 — 250. 
(Рецензія на книгу: Краткій словарь шести 
славянскихъ языковъ (русскаго съ церк.-сла- 
вянскимъ, болгарскаго, сербскаго, чешскаго и 
польскаго), а также французскій и нѣмецкій, 
по порученію Его Императорскаго  Высо
чества Принца Петра Георгіевича Ольден-  
бургскаго,  составленный подъ редакціею 
проф. Ф. Миклошича, С.-Пб., М. и Вѣна, М. 
Вольфъ и Браумиллеръ.  1885. Составители: 
Ф. Миклошичъ, В. Никольскій,  Ст. Но- 
ваковичъ,  А. М ац ен ауеръ  и А. Брик-  
неръ).

211. Памяти И. С. А ксакова  — Изв.
С.-Пб. Слав. Благотвор. Общ. 1886, № 2, 
стр. 54—55. 1886.

212. Памяти П. А. Л авровскаго  ( f  28 фе
враля 1886 г.) — ibid., № 4—5, стр. 232—234.

213. О положеніи болгарскихъ и славян
скихъ дѣлъ съ точки зрѣнія историка и слависта. 
(Рѣчь въ торжеств, собраніи С.-Пб. Слав. Бла
готворительнаго Общ. 23 ноября 1886 г.) — 
ibid., № 12, стр. 556—564 (перепечатано изъ 
Н. Вр.) [отд. отт., С.-Пб. 1887]. Переводы 
этой рѣчи: 1)на французскійяз.—ЛюисаМиль- 
вуа;  объ этомъ см. НВр. 1886, № 3882, 18 де
кабря; 2) на хорватскій яз. — Hrvatska, 1886, 
№№ отъ 1, 2, 3, и 4 декабря. Переводъ не
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совсѣмъ полный, такъ какъ австрійская цен
зура выпустила изъ рѣчи все то, что касалось 
Австро-Венгріи. Отзывы и разборъ рѣчи: 1) 
вг> чешскихъ газетахъ: Politik, № оть 2 де
кабря, стр. 45—46; Живный — Изв. С.-Пб. 
Слав. Благотвор. Общ. 1887, № 2, стр. 112 
(Parlamentar); 2) въ болгарскихъ газетахъ: „Смѣ- 
сена Китка“, органъ Славейкова,  1886 г., — 
С тоянова ;  3) Русскіе славянофилы и болгар- 
скій кризисъ — „Свобода" 1887 (статья очень 
рѣзкая). Перепечатка — въ Изв. С.-Пб. Слав. 
Благотворительнаго Общ. 1887, №  1, стр. 451; 
П. Кисимовъ,  Политически письма, Буха- 
рестъ, 1886, стр. 63.

214. Обозрѣніе Славянскихъ нарѣчій,
С.-Пб. 1887 г. (литогр. изд.). 1887.

215. Тема на премію А. Ѳ. Гильфер-  
динга  въ 1.000 рублей по изученію Македоніи 
въ этнографическомъ, діалектологическомъ, 
историческомъ и археологическомъ отноше- 
ніяхъ, С.-Пб. 1887.

216. Восточный Славянскій вопросъ — 
Изв. С.-Пб. Слав. Благотвор. Общ. 1887, № 9, 
стр. 433—440.

217. Примѣчаніе редакціи на статью проф. 
П. С р еч ко вич а :  Замѣчаніе на статью проф. 
Д р и н о в а о  Дебрскомъ говорѣ — ibid., стр. 440.

218. Объ общеславянскомъ значеніи Рус- 
скаго литературнаго языка — ibid., стр. 451 — 
454.

219. Погледъ на политику Срби)е после 
Берлинског уговора у Београду 1887 (рец.) — 
ibid., стр. 466—472.

220. Русскій языкъ вмѣсто Нѣмецкаго, 
Славянское богослуженіе вмѣсто Латинскаго— 
ibid., № 10 стр. 479—483.

221. Примѣчаніе редакціи къ статьямъ: 
Письма о Словѣнцахъ — ibid., стр. 488—489.

222. О современномъ положеніи Болга- 
ріи — ibid., стр. 511—516.

223. Примѣчаніе редакціи къ статьѣ Пе- 
ховскаго:  Чистосердечное признаніе „Діла“ 
о положеніи Русскаго народа въ Австріи — 
ibid., стр. 517.

224. Новооткрытое стихотвореніе В. А. 
Жуковскаго:  Солнце и Борей—ibid., стр. 520.

225. Н. П. Г и ляровъ -П латоновъ  
(некр.) — ibid., стр. 520 — 521.

226. Отъ редакціи (обращеніе къ читате- 
лямъ и подписчикамъ о посильномъ улучшеніи 
журнала) — ibid., стр. 525.

227. Объявленіе о подпискѣ на Извѣстія

С.-Пб. Славянскаго Благотворительнаго Обще
ства въ 1888 году — ibid., стр. 526.

228. Славянскій Западный вопросъ. (По 
поводу письма проф. Сречковича)  — ibid., 
№ 11—12, стр. 530-539.

229. Примѣчаніе редакціи къ статьѣ: Изъ 
Босніи — ibid., стр. 576.

230. Примѣчаніе къ статьѣ: О нѣкоторыхъ 
податяхъ и повинностяхъ въ Босніи подъ Ав- 
стрійскимъ управленіе.мъ: 1) О наложеніи и 
взиманіи десятины; 2) О наложеніи третины и 
взиманіи ея; 3) Общественныя постройки — 
ibid., стр. 592.

231. Отъ редакціи къ статьѣ: Пастырское 
посланіс досточтимому духовенству всей Го- 
рицкой митрополіи поклонъ и благословеніе 
Господа и Спаса нашего I. Христа, въ Горицѣ, 
ноября 26 дня 1887 г. — ibid., № 11 — 12, 
стр. 602.

232. Отзывъ о рукописныхъ матеріалахъ
по этнографіи и діалектологіи Македоніи, со- 
бранныхъ П. Д. Д р аган о в ы м ъ  — ОтчИРГО. 
за 1887, С.-Пб. 1888, стр. 40—41. 1888.

233. Предложеніе Совѣта С.-Пб. Славян
скаго Благотворительнаго Общества объ избра- 
ніи въ почетные члены кн.Николая Черногор- 
скаго и еп. Іосифа Штроссмайера, по случаю 
300-лѣтняго юбилея славнаго пѣвца свободнаго 
Дубровника, поэта Г у н д у л и ч а — Изв. С.-Пб. 
Слав. Благотвор. Общ. 1888, №  1, стр. 2.

234. Отъ редакціи къ статьѣ Ю. П. К у з 
нецова:  Экономическій и семейно-бытовой 
переломъ въ крестьянствѣ ЦарстваПольскаго— 
ibid., стр. 10—11.

235. Объ изученіи Русскаго языка въ 
общей Австро-Венгерской арміи (изъ Pesther 
Lloyd) — ibid., стр. 19—23.

236. Примѣчанія къ статьѣ: Хорваты — 
ibid., стр. 23.

237. Примѣчанія рсдакціи къ статьямъ 
Эдуарда Лойка:  Польскія письма — ibid., № 1, 
стр. 39 — 40, №  3, стр. 148 — 151, № 6 — 7, 
стр. 296—297 и № №  11—12, стр. 591—592.

238. Отъ редакціи по поводу полученнаго 
изъ Варшавы подметнаго письма — ibid., № 1, 
стран. 48.

239. Милославъ Гурбанъ  (некр.) — ibid., 
стр., 52.

240. Отъ редакціи къ статьѣ: Рѣчь члена 
австрійскаго парламента Д у м р ей х ер а о  сред- 
немъ сословіи — ibid., № 2, стр. 67.

241. Любопытный отзывъ католическаго
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духовнаго словѣнскаго журнала Cora о Сла- 
вянствѣ — ibid., стр. 101—104.

242. Примѣчаніе къ статьѣ: Славяне въ 
Константинополѣ — ibid., № 3, стр. 140.

243. Оть рсдакціи къ статьѣ Боен я к а: 
Что такое Австрійцы для Босняковъ, право- 
славныхъ и частью магометанъ— ibid., стр. 154.

244. Примѣчанія къ статьѣ: Любопытный 
отзывъ польскаго критика гр. Тарновскаго о 
Пушкинѣ — ibid., стр. 171 и 173.

245. Огь редакціи по поводу самыхъ бран- 
ныхъ противъ насъ статей въ Чешскихъ жур- 
налахъ, преимущественно правительственной 
партіи, и статей Ив. Лебеды:  За Чеховъ и Кр. 
Геруца:  За Словѣнцевъ—ibid., стр. 176—181.

246. Примѣчанія редактора къ статьѣ А. В. 
Васильева:  Противъ редакціи „Извѣстій" — 
ibid., № 4—5, стр. 192—193.

247. Примѣчанія къ статьѣ Славянофила: 
Надо ли жертвовать Чехами въ пользу герма
низма. (По поводу статей проф. Ламанскаго  
и Чешской газеты Politik) — ibid., № 4 — 5, 
стр. 194—196.

248. Примѣчанія редакціи къ статьѣ: Без- 
конечныя обвиненія въ измѣнѣ — ibid., 
стр. 197—199.

249. Открытый отвѣтъ генералу А. Ки- 
рѣеву (на открытое письмо А. Кирѣева  къ 
профессору Ламанскому),  I — XVII — ibid., 
стр. 203—235.

250. Примѣчанія редакціи къ статьѣ Іосифа 
Голечка:  Чехъ въ Россіи — ibid., стр. 235 —
239.

251. Мнѣніе Императора Фридриха III о 
будущемъ Славянства—ibid., № 4—5, стр. 243.

252. Примѣчанія къ статьѣ: Французскія 
школы въ Константинополѣ (Изъ журн. La 
Terre Sainte) — ibid., стр. 248.

253. Примѣчаніе къ рѣчи М. О. Кояло- 
вича, посланной въ Кіевъ къ 900-лѣтію Кре- 
щенія Руси — ibid., № 6—7, стр. 283.

254. Примѣчаніе къ статьѣ г .Ш апкарева 
(объ этнографическомъ составѣ Македоніи) — 
ibid., стр. 308.

255. Примѣчаніе къ статьѣ В. Добру с- 
скаго:  Нѣсколько свѣдѣній объ отуреченіи 
Родопскихъ Болгаръ — ibid., стр. 332.

256. Примѣчаніе къ статьѣ П. Занкова :  
О нѣмцахъ въ Россіи — ibid., стр. 348.

257. Примѣчаніе къ статьѣ: Прошеніе
русскихъ выборныхъ людей въ Вѣнѣ о сохра- 
неніи правъ русскаго народа относительно его

языка, представленное Государственному Ми
нистру 30 сент. 1861 — ibid., стр. 351—352.

258. Очерки Венгріи (Памяти Людевита 
Штура).  Отрывокъ — ibid., стр. 361—396.

259. Примѣчанія къ статьѣ Симонс-  
фельда:  Историческій очеркъ нѣмецкой ко- 
лонизаціи (на Балканскомъ полуостровѣ и въ 
другихъ странахъ). (Die Deutschen, ais Coloni- 
satoren in der Geschichte) — • ibid., № 6 — 7, 
стр. 396 — 399, № 8, стр. 441 — 443, № 10, 
стр. 558—559.

260. Примѣчаніе къ статьѣ Словѣнца изъ 
Штиріи. Р (авникарю):  О литературномъ 
единствѣ народовъ Славянскаго племени. I. 
Нужно ли и вообще возможно литературное 
единство всѣхъ славянскихъ племенъ — ibid., 
№ 6—7, стран. 413.

261. Примѣчанія къ статьѣ: Черты Чеш
ской общественности (по газетѣ Cas) — ibid., 
№ 8, стр. 436—437 и 440—441.

262. Благой совѣтъ проф. Лески на Юж- 
нымъ Славянамъ о Русскомъ языкѣ (изъ га
зеты Parlamentar) — ibid., стр. 448.

263. Оть редакціи (О рѣшительныхъ мѣ- 
рахъ противъ неисправнаго выхода книжекъ)— 
ibid., стр. 476.

264. Кіевское привѣтствіе епископа 
Ш тро ссм ай ера  (по случаю 900-лѣтія креще- 
нія Руси)—ibid., № 9, стр. 480—492.

265. Примѣчаніе къ статьѣ Фр. Подгор- 
ника: Обще-славянскій языкъ— ibid., стр. 496.

266. Примѣчаніе редакціи къ статьѣ: „Мо
рава и Славянство" (изъ газеты „Кромѣрж. 
Новин.") — ibid., стр. 497.

267. Къ исторіи партій въ Болгаріи. (По- 
слѣдній отзывъ Каравеловскаго органа о Радо- 
славовѣ) — ibid., стр. 510—512.

268. Примѣчаніс редактора къ статьѣ 
Н. Бобчева:  Периодическо Списание наБол- 
гарското Книжовно Дружество въ Срѣдецъ. 
1887 — ibid., стр. 520.

269. Примѣчаніе редакціи къ письму поль
скаго священника епископу Ш троссм ай еру— 
ibid., № 10, стр. 563—567.

270. Примѣчаніе къ статьѣ: Письма о 
Словѣнцахъ — ibid., № 11—12, стр. 582.

271. Примѣчанія къ письму г-на X. изъ 
Плоцка — ibid', стр. 585—588.

272. Примѣчаніе къ письму Будрыса  въ 
„Краѣ" изъ Тыльжи (въ Пруссіи) — ibid., 
стр. 588.

273. Изъ политическаго завѣщанія австрій-
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скаго министра барона Бр ука  (Die Aufgaben 
Oesterreichs) — ibid., стр. 598—600.

274. Примѣчанія редактора къ статьѣ 
Я. Червинки :  По Чешскому вопросу. (По по
воду статей профессора В. И. Лам анскаго )— 
ibid., стр. 604, 609—612.

275. Примѣчанія къ статьѣ: Грег ръ  про- 
тивъ Л ам а нс каг о  (изъ „Kromerizske Noviny", 
переводъ въ „Parlamentar")—ibid., стр. 630— 
632.

276. Примѣчанія редактора къ статьѣ 
чешской газеты Cas: Письма редактора Народ- 
ныхъ Листовъ Ю. Г р е г р а къ профессору 
Л а м а н с ко м у  въ защиту Западнаго Славян
ства — ibid., стр. 635—638.

277. Примѣчаніе редакціи къ статьѣ: Нѣ- 
мѣцкіе отзывы о рѣчахъ гг. Грег ра и Ваша- 
та г о — ibid., стр. 644—645.

278. Примѣчаніе редакціи къ статьѣ: Вѣн- 
скіе Чехи (изъ газеты „Cesky Zapad") — ibid., 
стр. 645.

279. Примѣчаніе редакціи къ статьѣ П. Б. 
С о х а н я : Новое важное изданіе по Славянскому 
искусству и народовѣдѣнію. (Образцы словен- 
скихъ народныхъ вышивокъ)—ibid., стр. 669.

280. Отъ редактора. (По поводу статьи 
В. М. Б ѣ л о зер с каго ,  Ор. Ѳ. Миллера и
А. А. Папкова:  Невольничество у Мадьяръ)— 
ibid., стр. 669—670 и 689—690.

281. Оть редактора. (По поводу остав- 
ленія редакторства „Извѣстій С.-Пб. Славян- 
скаго Благотворительнаго Общества") — ibid., 
стр. 691—696.

282. О дебри и дебрянахъ. Чтеніе и объ- 
ясненіе статьи П. Д. Д р ага  нова въ Этногра- 
фичсскомъ Отд. И мп. Русск. Геогр. Общ.— 
НВр. 1888, апрѣля 3, № 4345.

283. О преподаваніи Славянскаго языка
и Русской словесности въ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ — Сообщ. Историко-Филологиче
скому Общ. при И мп. С.-Пб. Унив. 8 декабря 
1889. 1889.

284. Измаилъ Ивановичъ Срсзневскій .
Біографическій очеркъ (1812 — 1880) — 
Историческая Записка Имп. Моек. Археолог.
О-ва за первыя 25 лѣтъ его существованія, 
2 изд. [отд. отт., М. 1890]. 1890.

285. Подписка на Живую Старину—ЖСт., 
выл. I, С.-Пб. 1890, стр. IX—X.

286. Отъ рсдакціи Живой Старины. Гла
вы I—X. (Посвящается памяти дорогого това
рища И. П. Минаева) — ibid., XI — XLVI 
(Программа журнала Живая Старина).

287. Программа для собиранія свѣдѣній 
по этнографіи: 1. Физическія свойства, на
ружность, внѣшніе признаки и т. д.; II. Ум
ственное и нравственное развитіе; III. Языкъ, 
народный преданія и памятники; IV. Домашній 
быть — ibid., стр. XLVII — LII.

288. Путевыя письма и замѣтки И. И. 
С р ез н ев ска г о  о Сербо-Лужичанахъ, 1840г.— 
ibid., стр. 84.

289. Примѣчаніе редакціи къ статьѣ В. Л. 
Приклонскаго :  Три года въ Якутской области 
(Якутскія загадки и сказки въ переводѣ казака 
Якутскаго полка Н. И. Безсонова )  — ibid., 
стр. 33.

290. О народныхъ забавахъ въ Москвѣ, 
въ другихъ городахъ и мѣстахъ въ Духовъ 
день (1741) — ibid., отд. II, стр. 34.

291. Оскаръ Пешель: Народовѣдѣніе, 
переводъ подъ ред. и съ предисл. Э. Ю. Петри 
съ 6-го изд., дополненнаго Кихгоффомъ,  
С.-Пб. (рец.) — ibid., отд. III, стр. 1—3.

292. А. Н. Пыпинъ,  Исторія русской 
этнографіи. Т. I. Общій обзоръ изученій на
родности и этнографія великорусская, С.-Пб. 
1890 (рец.) — ibid., стр. 3, вып. II, 1890, отд. III, 
стр. 218—233.

293. М. П. Веске,  Славяно-Финскія куль
турный отношенія по даннымъ языка, Казань. 
1890 (рец.) — ЖСт., вып. I, 1890, отд. III, 
стр. 5.

294. Свадебные обычаи у Бѣлыхъ Краин- 
цевъ по статьямъ г. Янка  Б. — ibid., стр. 24—
29.

295. Словаки въ Бачской и Срѣмской 
столицахъ (брошюра г. Ф. Кутлика) — ibid., 
стр. 29—33.

296. Примѣчаніе редакціи къ сказкѣ: О 
нѣкоемъ князѣ и княгинѣ. (По записи свящ. 
изъ Кодемы о. К. И. Боголѣп ова  въ его 
рукописи: Свѣдѣнія о жителяхъ Шахоловской 
вол., Шенкурскаго у. Арханг. губ.) — ibid., 
вып. II, 1890, отд. I, стр. 23.

297. Отъ Редактора. Примѣчаніе къ статьѣ 
И. И. С р езн ев скаго :  Сербо-Лужицкій на
родный календарь — ibid., стр. 55.

298. Письма П. И. Прейса къ М. С. 
Куторгѣ ,  И. И. Срезн евском у ,  П. О.Ша- 
фарику,  Куршату  и другимъ (1836—1846). 
(Предисловіе и примѣчанія) — ibid., стр. 108— 
109, 117, 121 и слѣд., вып. III, 1891, отд. I, 
стр. 19, 21, 23, 27, 38 и 44, вып. IV, 1891, 
отд. IV, 3—42 [отд. отт., С.-Пб. 1892].

299. Редакція примѣчанія къ статьѣ А. К.
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Васильева объ Аримаспахъ (по труду В. То
м а т  к а: Разборъ дрсвнѣйшихъ извѣстій о 
Скиѳскомъ Сѣвсрѣ) — ЖСт., вып. II, 1890, 
отд. III, стр. 209.

300. Отзывъ объ этнографическихъ и 
лингвистическихъ трудахъ А. А. Потебни — 
ОтчИРГО. за 1890, С.-Пб. 1891, стр. 19—27.

1891.
301. Примѣчанія къ статьѣ: Свадебный 

обрядъ въ Угорской Руси — ЖСт., вып. III, 
1891, отд. II, стр. 137—156.

302. Примѣчаніе къ отвѣтнымъ статьямъ 
И. Евсѣева и М. Успенскаго на запросъ 
проф. А. И. Соболевскаго  о Псковскомъ 
говорѣ— ibid., отд., III, стр. 200—201.

303. Вопросные пункты по говорамъ: 
а) Костромскимъ, особенно Галичскому, Чух
ломскому и Кологривскому; б) Новоладож
скому и въ разныхъ уѣздахъ Новгородской губ. 
сравнительно съ Карельскими; в) нѣтъ ли слѣ- 
довъ дательнаго самостоятельнаго въ велико- 
русскихъ и бѣлорусскихъ говорахъ, и г) о сло- 
вѣ Хвершь въ Новгородской губ. — ibid., 
стр. 211—212.

304. Примѣчаніе редакціи къ статьѣ А. Б а
лова: Слѣды древнихъ вѣрованій въ народ- 
номъ иконопочитаніи — ibid., отд. V, стр. 219.

305. Примѣчаніе къ статьѣ: Извѣстія о 
Болгаріи 1835 г. (Письмо Яна Непомука Форт
нера,  изъ бумагъ П. И. Прейса) — ibid., 
стр. 234.

306. Прусскіе нѣмцы и Суданскіе Габери 
въ Кимре—„на дубахъ" (по поводу выраженія 
нашихъ былинъ: „Соловей на дубахъ")—ibid., 
стр. 243—244.

307. Бѣлая Русь. I. — ibid., стр. 245—250,
308. Францъ Миклошичъ (1813 —1891) 

(некр.) — ibid., стр. 251 — 253.
309. Замѣчаніе къ слову проф. И. В. 

Ягича о Миклошичѣ — ibid., стр. 253—256.
310. Введеніе въ Славяновѣдѣніе. Лекціи 

въ И мп. С.-Пб. Университетѣ, С.-Пб. 1891 
(литогр.).

311. Отъ Редактора (къ 50 лѣтію въ 1902 г. 
замѣчательнаго труда П. О. Ш афарика :  Сла
вянское народописаніе, въ русскомъ переводѣ 
О. М. Бодянскаго) — ЖСт.. вып. IV, 1891, 
отд. III, стр. 164—187.

312. Замѣтки В. И. Григоровича  о на- 
рѣчіяхъ и говорахъ Болгарскихъ—ibid., отд. IV, 
стр. 196—197.

313. Отзывъ о трудахъ члена-сотрудника

И мп. Русск. Географ. Общ. А. Н. Пыпина— 
ОтчИРГО. за 1891 г., С.-Пб. 1892, стр. 22—24.

1892.
314. Письма П. И. Прейса М. С. Ку- 

торгѣ,  И. И. Срезневскому ,  П. О. Шафа- 
рику, Куршату и другимъ (1836—1846). 
Матеріалы къ исторіи Славяновѣдѣнія, С.-Пб. 
1892.

315. Новый документъ о Конс тантинѣ 
Философѣ (первоучитслѣ Славянскаго народа). 
Отчетъ о засѣданіи Славянорусскаго Отдѣле- 
нія Импера то рскаго  Русскаго Археологи- 
ческаго Общества — НВр. 1892, №№ 6087 и 
6097.

316. Три міра Азійско-Европейскаго ма
терика — Слав. Обозр. 1892, №№ 1, 2, 3 и 4, 
стр. 19-41, 145-172, 297—328 и 461-510 
[отд. отт., С.-Пб. 1892, 132 стр.].

317. А. А. Потебня (некр.)—ЖСт., 1892, 
стр. 126 — 136; ЖМНП. 1892, № 1, январь, 
стр. 55—72.

318. Письмо въ Редакцію. (По поводу га
зетной замѣтки о мнимой болѣзни Л.) — НВр. 
1892, 26 сент., № 5955.

319. Памяти В. И. Г р игоровича  — НВр.
1892, 17 октября, № 5976.

320. Предисловіе и примѣчанія къ путе- 
вымъ письмамъ И. И. С р езн свскаго  къ ма
тери, Еленѣ Ивановнѣ Срезн ев ской  (1839— 
1842) — ЖСт. 1892, выпуски I, II и III и 1893, 
вып. I—IV. (Предисловіе и примѣчанія В. И. 
Ламанскаго) .

321. Отзывъ Медальной Комиссіи о тру
дахъ д. чл. Имп. Русск. Геогр. Общ. профес
сора Алексѣя Ивановича Соболевскаго  по 
исторіи и географіи Русскаго языка — ЖСт.,
1893, № 1; ОтчИРГО. за 1892, С.-Пб. 1893,
стр. 29—31. 1893.

322. Поклоненіе дереву. (По поводу труда
В. Маннгардта  по этому предмету) — ЖСт. 
1893, вып. I, отд. V.

323. Письмо въ редакцію. (По поводу опу- 
стошительнаго пожара на Гутуевскомъ остро- 
вѣ) — НВр. 1893 (въ одномъ изъ лѣтнихъ 
№№).

324. Послѣсловіе редакціи къ статьѣ
Н. Лѣскова:  Отчетъ о поѣздкѣ къ Олонец- 
кимъ кареламъ лѣтомъ 1893 г. — ЖСт. 1894, 
вып. I, стр. 31—36. 1894.

325. Примѣчаніе редакціи къ статьѣ 
Ф. Зо б  ни на: Изъ года въ годъ. (Описаніе 
круговорота крестьянской жизни въ селѣ Усть-
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Ницынскомъ, Тюменскаго округа) — ibid., 
стр. 37—38.

326. Русь и Ассы въ Китаѣ, на Балкан- 
екомъ полуостровѣ, въ Руыьініи и въ Угор- 
щинѣ (въ XIII — XIV вв.) — ibid., вып. II, 
стр. 65—77.

327. I Іримѣчаніе редактора къ статьѣ 
Ю. Тр усм ан а:  О происхожденіи названія
г. Пскова — ibid., стр. 122.

328. Примѣчаніе рсдакціи къ статьѣ П. А. 
Кулаковскаго :  Письма А. О. Гильфер-  
динга  К у ку леви чу-С акци н ском у  — ibid., 
стр. 190.

329. Примѣчаніе къ статьѣ В. І-на: Олек- 
минскіе скопцы — ibid., стр. 301.

330. Новая книга (Die Rumanische Frage 
in Siebenbiirgen und Ungarn, Berlin. 1895) 
(рец.) — ibid., стр. 529—530.

331. Рѣчь, посвященная памяти въ Бозѣ 
почивающего Императора А л ек сан д р а  III 
Миротворца. (Произнесена въ чрезвычайномъ 
собраніи С.-Пб. Славянскаго Благотворитель- 
наго Общества 10 ноября 1894 г.)—НВр. 1894, 
ноября 12, № 6720, стр. 2—3.

332. Письмо въ рсдакцію (поправка къ 
предыдуіцей рѣчи) — НВр. 1894, № 6722.

333. Примѣчаніе къ статьѣ Д. П. Николь-
скаго:  О Бессермахъ. (Этнологическія за-
мѣтки) — ЖСт. 1895, стр. 27.

334. Письма О. М. Б одян скаго  къ 
Станку  Вразу  въ Загребъ — ibid., стр. 46.

1895.
335. Письма а) аббата Іосифа Добров-  

скаго 29 декабря 1821 г. и б) В. С. Кар ад 
жича 9 ноября 1824 г. къ Министру Народнаго 
Просвѣщенія, адмиралу А. Ш и ш к о в у — ibid., 
стр. 199-200.

336. Объ инородческихъ языкахъ въ Рос- 
сіи вообще и о латинскомъ алфавитѣ у Ли- 
товцевъ въ особенности — ibid., стр. 262—271.

337. А. Е. Богдановичъ :  Пережитки 
древняго міросозерцаніяуБѣлоруссовъ, Гродна. 
1895 (рец.) — ibid., стр. 475—475.

338. Труды Тибетской Экспедиціи 1889— 
1890 г.г. подъ начальствомъ М. В. Пѣвцова,  
СПб. 1895 (рец.) — ibid., стр. 469—476.

339. Примѣчаніе къ статьѣ И. Яблон
ек а го: Замѣтка по поводу изданія: Жмудскихъ 
пѣсенъ изъ Полангена — ibid., стр. 469.

340. G. W e ig a n d :  Die Arumunen, sogen- 
nanten Makcdo-Romanen oder Zinzaren, Leip
zig. 1895 (рец.) — ibid., стр. 480—486.

341. Отъ Редакціи—(Къ статьѣ М. И. С о

колова:  Лстучій огненный змѣй) — ibid., 
стр. 493.

342. Исторія Славянъ. Конспектъ лекцій, 
читан, въ Имп. С.-Пб. Университетѣ за акад. 
1895—1896 годъ, С.-Пб. (литогр.), 144 стр.

343. Отзывъ о трудахъ И. Н. Смирнов  а— 
ОтчИРГО. за 1895 г., С.-Пб. 1896, стр. 26—28.

1896.
344. Отъ Редактора. (Къ статьѣ: Свадьба 

въ подгорныхъ волостяхъ Сольвычегодскаго 
уѣзда) — ЖСт. 1896, стр. 51—53.

345. Оть Редакціи. (Къ статьѣ профессора 
д-ра Арк. Ив. Якобія:  Угасаніе инородческихъ 
племенъ Тобольскаго Сѣвера)—ibid., стр. 272.

346. Автобіографическая замѣтка — Біо- 
графическій словарь проф. и преп. Имп. С.-Пб. 
Унив. за истекшую четверть вѣка его существо- 
ванія, 1869—1894. Томъ I, 1896, стр. 363—364 
(статья: Ламанскій,  В. И.).

347. Примѣчаніе редакціи къ статьѣ г. Ми-
сиркова:  О значеніи Муравскаго или Ресав- 
скаго нарѣчія для современной и исторической 
этнологіи Балканскаго полуострова — ЖСт. 
1897, стр. 485. 1897.

348. Отзывъ о трудѣ Е. И. Якушкина:  
Обычное право. Вып. I и II, Ярославль. 1875 и 
1896 — ОтчИРГО. за 1896 г., СПб. 1897, стр. 
23—29; ЖСт. 1897, стр. 529—554.

349. Этнографическій Музей Импера
тора Александра  III. Напечатано на пра- 
вахъ рукописи въ „Протоколахъ Комиссіи 
объ организаціи Этнографическаго Отдѣленія 
въ Русскомъ Музеѣ И м п ератора  Але
кс андра  ІІІ“, въ извлеченіи же напечатано въ 
ПравВ. за тотъ же годъ.

350. Отъ Редактора. (По поводу статьи
Н. Иван ицк аг о :  Сольвычегодскій крестья- 
нинъ, его обстановка, жизнь и дѣятельность) — 
ЖСт. 1898, стр. 121. 1898.

351. Два письма П. И. Прейса къ Нейю 
въ Гнѣзно и къ Н. И. Надеждину  — ibid., 
стр. 329—330.

352. Остатки работъ И. П. Прейса.  (Къ 
исторіи Славяновѣдѣнія). Предисловіе — ibid., 
стр. 331—333.

353. Первая лскція П. И. Прейса,  читан
ная весною 1843 г. въ Имп. С.-Пб. Универси
тетѣ—ibid., стр. 368—384.

354. Отзывъ о рукопненомъ трудѣ А. А. 
Ростковскаго :  Распредѣленіе населенія Би- 
тольскаго вилайета (въ Македоніи) по народ
ности и религіи, съ картою — ibid., стр. 445— 
446; ОтчИРГО. за 1898 г., С.-Пб. 1899, стр. 30..
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355. Отзывъ о трудѣ Гондатти:  Анадыр-
скій край—ОтчИРГО. за 1898 г., С.-Пб. 1899, 
стр. 27—30. 1899.

356. Записка объ избраніи въ члены Имп.
С.-Пб. Университета Чешскаго ученаго Вацлава 
Владивоя Томка — Прот. Засѣд. Совѣта Имп. 
С.-Пб. Унив. за 1898 г., № 54, С.-Пб. 1899, 
стр. 38—44.

357. Записка о возведеніи въ степень 
доктора всеобщей исторіи чешскихъ ученыхъ 
Антонина Рѣ зка  и Яроміра Челяков ск аг о— 
ibid., стр. 44—49.

358. Вильямъ Гладстонъ, великій побор- 
никъ Славянства (некр.) — Прот. Торжествен- 
наго Общ. Собранія гг. членовъ С.-Пб. Слав. 
Благотвор. Общ., 11 мая 1898, С.-Пб., 1898, 
стр. 21.

359. Историческія пояснен ія къ совре
менному положенію Западнаго Славянства 
(преимущественно въ Австро-Венгріи) — ibid., 
стр. 22.

360. Примѣчаніе къ статьѣ Гр. Пота
нина: Этнографическія замѣтки на пути отъ 
г. Никольска до г. Тотьмы — ЖСт. 1899, стр. 23 
и слѣд.

361. Примѣчаніс къ статьѣ А. Рост- 
ковскаго:  Распредѣленіе жителей Битоль- 
скаго и Солунскаго вилайетовъ по національ- 
ностямъ и религіи, съ картою — ibid., стр. 62.

362. Примѣчаніе къ статьѣ I. Эндзе- 
лина:  Латышскія заимствованія изъ славян- 
скихъ языковъ — ibid., стр. 285—286.

363. Рачкій,  Францъ, слависть — Энц. 
Словарь Бр. и Ефр., т. XXVI, С.-Пб. 1899, стр. 
392—394.

364. Къ исторіи исправленія книгъ въ 
Болгаріи въ XIV в. Изслѣдованіе П. Сырку. 
Томъ I, вып. I, С.-Пб. 1899 (рец.) — ЖМНП. 
1899, № Ц ( стр. ЮЗ—136; № 12, стр. 312—362, 
всего I—XXV главъ.

365. Отзывъ о диссертаціи на степень 
доктора Славянской филологіи П. А. Сырку:  
Къ исторіи исправленія книгъ въ Болгаріи въ 
XIV в. Время и жизнь патріарха Е в ѳ и м і я Тер- 
новскаго — Прот. засѣд. Совѣта Имп. С.-Пб. 
Унив. за 1899 г., № 55, С.-Пб. 1900, стр. 45.

1909.
366. Отзывъ о трудахъ В. И. Іохель- 

сона — ОтчИРГО. за 1899 г., С.-Пб. 1900, 
стр. 36—38.

367. Замѣтка объ Ясахъ-Аланахъ (сообщ. 
XI Арх. Съѣзду въ г. Кіевѣ въ 1899 г.) — Арх. 
Иэв. и замѣтки, изд. М. Арх. Общ., томъ VII,

1900, стр. 294—297; Тр. XI Арх. Съѣзда (въ 
Кіевѣ), т. II, М. 1902, стр. 118—121.

368. Примѣчаніс къ статьѣ В. Мошкова: 
Міросозерцаніе нашихъ восточныхъ инород- 
цевъ—вотяковъ, черемисовъ и мордвы — ЖСт. 
1900, стр. 202—209.

369. Л. Н. Майковъ (■(• 7 апрѣля 1900 г.). 
(Рѣчь, чит. 12 мая) — ibid., стр. 602—603.

370. Славяне — Энц. Словарь Бр. и Ефр., 
т. XXX, С.-Пб. 1900, стр. 287—293.

371. Взглядъ на судьбы Юго-Западнаго 
Славянства (нѣмецкій переводъ статьи подъ 
заглавісмъ: Ein Blick auf die Schicksale des 
Slid - West - Slaventhum) — Славянскій Вѣкъ 
(Вѣна), 1900, №№ 9 и 10, стр. 2—15.

372. О распространеніи Русскаго языка
на Западѣ. По поводу книги доктора Генриха 
Гр. Куденгове (Coudenhove):  Politische 
Studien iiber Oesterreich-Ungarn. Bei Gerold u. 
Comp., Wien 1900—Отч. II ОИАН. за 1900 г., 
стр. 29; ИзвИАН., т. XIV, № 1, 1901;
Сб. II ОИАН., т. LXIX, 1901. 1991.

373. Комиссія по вопросу объ изслѣдова- 
ніи остатковъ славянъ въ Ганноверѣ — Извлеч. 
изъ Прот. зас. II Отд. ИАН. за январь — май 
1900 г., Сб. II ОИАН., т. LXX, 1901, стр. X.

374. Отзывъ о трудахъ Валентина Але
ксандровича Мошкова—ОтчИРГО. за 1900 г., 
С.-Пб. 1901, стр. 33.

375. Редакторское примѣчаніе къ статьѣ: 
Заговоръ крови — ЖСт. 1901, стр. 126.

376. Примѣчаніе редакціи къ статьѣ 
Г. Ильинскаго:  Beitrage zur Ethnographie 
der Hannoverschen Elbslaven, von A. V ie th  
(Arch. f. SI. Phil.) (рец.) — ЖСт. 1901.

377. Отъ редактора. (Къ статьѣ Офей- 
кова: Замѣтки о Македоніи). По поводу статей 
г. Д р аг ан о в а  о Македоніи (Изв. С.-Пб. Слав. 
Благотвор. Общ. за 1888 г.) — ЖСт. 1901, 
стр. 314.

378. Примѣчанія къ статьѣ Сергѣя Браи- 
ловскаго:  Матеріалы для словаря УдиЬэ —- 
ibid., 1901, стр. 430.

379. Примѣчанія къ статьѣ М. Н. Косича:  
Звуковыя особенности Бѣлорусскаго говора въ 
Черниговской губерніи — ibid., стр. 78.

380. Появленіе и развитіе литературныхъ 
языковъ у народовъ Славянскихъ. Глава I. 
Дрсвнс-Славянскій церковный языкъ. Славян- 
скіе апостолы. Двѣ азбуки. Относительная ихъ 
древность. Паннонская теорія, старая и новая 
(Продолженіе слѣдуетъ). (Рецензія на трудъ 
И. В. Ягича:  Zur Entstehungsgeschichte der
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kirchenslavischen Sprache, von Vatroslav 
J a g i c . — Denskschrift. d. k. Akad. d. Wissen. 
in Wien. Phil. Hist. Cl., B. XLVII, 1, S. 885; 
H, S. 965) — Изв. II ОМАН., т. VI, кн. 4-ая, 
С.-Пб. 1901, стр. 312—339.

381. Можно-ли уподоблять Россію Австро- 
Венгріи въ вопросѣ о народностяхъ — Сла- 
ВЯНС КІЙ Вѣкъ, 1901, № 11—12.

382. М. П. Погодинъ.  Характеристика 
его ученой, литературной и общественной дѣя- 
тельности. Рѣчь въ торжественномъ собраніи 
Отдѣленія Русскаго яз. и слов. ИАН. по случаю 
столѣтія со дня рожденія Погодина (не изд.).

383. Отзывъ о трудЬ Д. З е л е н и н а  по 
изслѣдованію говоровъ Яранскаго уѣзда — 
ОтчИРГО. за 1901, С.-Пб. 1902, стр. 40.

1902.
384. Отчетъ о деятельности Отдѣленія 

Русскаго языка и словесности за 1902 годъ, 
составленный къ торжественному засѣданію 
И м п ер а т о р ско й  Академіи Наукъ 29 декабря 
1902 г., С.-Пб. 1902, стр. 30-1-70. (Сюда вошли 
два некролога: А. А. Майкова и С. А. 
Рачинскаго) .

385. Вопросы и Отвѣты объ общинномъ 
эемлевладѣніи — ЖСт. 1902, стр. 293—346.

386. Примѣчанія къ статьѣ А. Н. Хару- 
зина :  Матеріалы по исторіи развитія славян- 
скихъ жилищъ. Жилище Словинца Верхней 
Крайны — ibid., стр. 293 и 346.

387. Разборъ сочиненія проф. А. А. Ко-
чубинскаго :  „Графъ Андрей Ивановичъ
О с т е р м а н ъ  и раздѣлъ Турціи. Изъ исторіи 
восточнаго вопроса. Пятилѣтняя война (1735— 
1739)“, Одесса. 1889 — ЗапИАН. И-ФО., VIII 
сер., т. VI, №  2.

388. По поводу замѣтки редактора С.-Пе-
тербургскихъ Вѣдомостей А. С то л ы п и на  объ 
академикѣ И. В. Ягичѣ — С.-Пб. Вѣд., 1903, 
№  100. 1903.

389. Письмо въ Редакцію — НВр. 1903, 
18 сентября.

390. Письмо въ Редакцію — НВр., 1903, 
25 октября (О продленіи срока доставленія ру
кописей русскими и иностранными авторами 
для „Академическаго Сборника по Славяновѣ- 
дѣнію").

391. Kritische Bemerkungen — Arch. f. SI. 
Phil., В. XXV, 1903, S. 544—553 u. s. w. (резюме 
части большого труда: „Славянское житіе св. 
Кирилла" и т. д.).

392. Славянское житіе Св. Кирилла, какъ 
религіозно-эпическое произведеніе и истори-

ческій источникъ (критическія замѣтки) — 
ЖМНП. 1903. №№ 3, 4, 5, 6, 7 и 12, 1904, 
№№ 1, 4, 5.

393. Критическій разборъ Паннонской тео- 
ріи Копитара ,  Миклошича и Шафа- 
рика  — Отч. о деятельности II ОИАН. за 
1902 годъ; ИзвИАН., т. XVIII, №№ 1—4.1903.

394. Письмо къ Председателю Общества 
Любителей Россійской Словесности при Им- 
пер аторскомъ  Московскомъ Университете, 
М. П. Погодину (пис. въ 1860 г.) — въ книгѣ: 
Н. П. Барсуковъ ,  Жизнь и труды М. П. По
година,  т. XVIII, С.-Пб. 1904, стр. 371 — 
374.

395. Разборъ трудовъд-ра Яна Квач алы 
о трудахъ и переписке Яна Амоса Комен- 
скаго. I) Dr. Jan К vac ala: Korrenspondence 
Jana Amosa Komenskeho.  I. Listy Koraen- 
skeho a vrstevnikii jeho. Nova Sbirka, V Praze,
1898. II) Listy Komenskeho a vrstevnikii jeho. 
Zpravy о zivote jeho ze soucasnych pramenu 
Mensi latinske spisky nekterc, 1902 (Spisy Jana 
Amosa Komenskeho) — Отч. прем. проф. A. A. 
Котл яр ев ск аг о  въ 1904 году, С.-Пб. 1904, 
стр. 2—4.

396. Рец. на сочинеиіе А. А. Навроц-
каго: „Драматическія произведенія“. Т. I.
„Государь-Царь Іоаннъ III Васильевичъ. Бояр
ское Правленіе", С.-Пб. 1900— Отч. XIV пре- 
міи А. С. П уш кина—Сб. II ОМАН., т. LXXV, 
1904.

397. Рец. насоч. Д. И. Багалѣя:  „Опытъ
исторіи Харьковскаго Университета" (по неиз- 
даннымъ матеріаламъ). Т. II (1815 по 1835), 
Харьковъ. 1904 — Отч. XLVIII нагр. гр. Ува
рова — ЗапИАН. И-ФО., VIII сер., т. VIII, 
№ 8, 1906. 1906.

398. Рец. на соч. В. И. Крыж ан овс кой
(псевдонимъ: Рочестеръ) :  „Свѣточи Чехіи". 
Историч. романъ изъ эпохи пробужденія чеш- 
скаго національнаго самосознанія, С.-Пб. 
1904 — Отч. XVII преміи А. С. Пушкина — 
Сб. II ОИАН., т. LXXXIV, 1908. 1908.

399. Примѣчанія къ переводу нѣмецкой
рукописи: Людевитъ Штуръ,  „Славянство и 
міръ будущего". Посланіе славянъ съ береговъ 
Дуная. Изд. 2-е, С.-Пб. 1909. 1909.

400. Рец. на сочиненія М. Н. Петров- 
скаго:  „Первые годы деятельности В. Копи
тара",  Казань. 1906— Сб. II ОИАН. за 
1907 г., С.-Пб. 1909.

401. Отзывъ о сочиненіи Н. В. Я стре
бова:  „Этюды о Петре Хе льчицкомъ  и его
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времени". Вып. 1, С.-Пб. 1908— Отч. LI нагр. 
гр. У в а р о в а, ЗапИ АН. И-ФО., VIII сер., г. X, 
№ 3, С.-Пб. 1910, стр. 41—44. 1910.

Изданія, вышедшія подъ редакціею 
В. И. Ламанскаго.

402. Записки но Славяно-Русскому Отдѣ- 
лснію Императо рска го  Археологическаго 
Общества, съ 1861 г. (Томь II).

403. Этнографическій Сбориикъ, издавае
мый Императо рски мъ  Русскимъ Географи- 
ческимъ Обществомъ. V выпускъ — подъ на- 
блюденіемъ Н. В. Кал ач ова и В. И. Лама н
скаго,  1862.

404. Записки И мперато рскаго  Русскаго 
Географическаго Общества по Отдѣленію Эт- 
нографіи, издаваемый подъ редакціей дѣйствн- 
тсльнаго члена В. И. Ламанскаго,  С.-Пб., 
т. I, С.-Пб. 1867; т. XIX, С.-Пб. 1890; т. XX, 
С.-Пб. 1891; т. XXII, подъ ред. В. И. Лама н
скаго и П. Д раг ан ова  (Македонско-Славян- 
скій Этнографическій Сборникъ — Выпускъ I, 
С.-Пб. 1884).

405. Извѣстія C.-По. Славянскаго Благо- 
творительнаго Общества подъ редакціей В. И. 
Ламанскаго ,  С.-Пб. (съ 1 сентября 1887 по 
декабрь 1888 гг.), всего 9 книжекъ.

406. В. Томекъ, Янъ Жижка,  переводъ съ 
чешскаго, подъ редакціен В. И. Ламан
скаго. Изд. С.-Пб. Слав. Благотвор. Общ., 
С.-Пб. 1889.

407. Живая Старина, періодическое изда- 
ніе Отдѣленія Этнографіи Императорскаго  
Русскаго Географическаго О-ва, подъ редак
ціею Предсѣдательствующаго въ Отдѣленіи 
Этнографіи В. И. Ламанскаго ,  С.-Пб., 8°, 
1890—1910.

408. Россія. Полное географическое опк- 
саніе нашего отечества, подъ ред. В. П. Семе
нова и подъ общимъ руководствомъ П. П. 
Семенова и В. И. Ламанскаго ,  изд. Дев- 
р іена съ 1899 г.

409. Сборникъ Отдѣленія Русскаго языка 
и словесности Императорской  Академіи 
Наукъ, т. LXIX, С.-Пб. 1901 г., т. LXX, 1902; 
т. LXXI, 1902; т. LXXII, 1902; т. LXXIII, 1903; 
т. LXXIV, 1903, и т. LXXV, 1904.

410. Сборникъ статей по славяновѣдѣнію, 
издаваемый подъ рсдакцісю В. И. Ламан
скаго Отдѣленіемъ Русскаго языка и словес
ности Императорской Акадсміи Наукъ, 
вып. I, II и III, С.-Пб. 1904, 1906 и 1910.

Матеріалы для біографіи.
Словарь Бр окгауза  и Ефрона;  Сло

варь профессоровъ Имп. С.-Петербургскаго 
Университета за истекшую третью четверть 
вѣка его существованія (1869 — 1894), С.-Пб. 
1896 т. I; Императо рск ій  С.-Петербургскій 
Университетъ въ теченіе первыхъ пятидесяти 
лѣтъ его существованія В. В. Григорьева,  
С.-Пб. 1870; Живая Старина 1912 г., вып. I 
(съ портретомъ); Исторія полувѣковой дѣятель- 
ности Имп. Русскаго Географическаго Об
щества (1845—1895), П. П. Семенова,  С.-Пб. 
1896; Новый сборннхъ статей по славяновѣ- 
дѣнію, составленный и изданный учениками 
В. И. Ламанскаго  по случаю 50-тилѣтія его 
учено-литературной дѣятельности (съ портре
томъ), С.-Пб. 1905.

*ЛАППО-ДАНИЛЕВСКІЙ, А ле- 
ксандръ С ергѣевичъ; изъ дворянъ 
Екатеринославской губерніи, родился 
въ имѣніи Удачное, при селѣ Мало- 
Софіевкѣ, въ Гуляйпольской волости 
Верхнеднѣпровскаго уѣзда, 15 января 
1863 года. Отецъ его, Сергѣй Але- 
ксандровичъ, вскорѣ вступилъ въ 
должность Верхнеднѣпровскаго Пред
водителя Дворянства, которую онъ 
отправлялъ въ теченіе нѣсколькихъ 
трехлѣтій; мать— Наталія Ѳедоровна, 
рожденная Ч уйкевичъ (изъ дворянъ 
той-же губерніи), проживала съ семьею 
въ Удачномъ; здѣсь Л .-Д . и полу- 
чилъ домашнее образованіе. Послѣ 
полуторагодового пребыванія семьи 
въ Швейцаріи, А.-Д. поступилъ въ 
Симферопольскую Гимназію, гдѣ и 
окончилъ курсъ съ золотою медалью 
въ 1882 году. Въ то время Л.-Д. 
уже нѣсколько знакомился съ филосо- 
фіей по труду Л ь ю и са, съ системами 
К онта и Милля, а подъ вліяніемъ 
Т эй л ор а , С п ен сер а  и Г рота обна- 
ружилъ склонность къ изученію пер
вобытной культуры и античнаго міра. 
Въ связи съ такими интересами нахо
дились и нѣкоторыя послѣдующія
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работы Л.-Д.: вскорѣ по поступленіи 
въ С.-Петербургскій Университетъ, на 
Историко - Филологическій Факуль
тетов, онъ составилъ обозрѣніе „Скиѳ- 
скихъ древностей", вслѣдъ затѣмъ на
печатанное И мператорским !» С.-Пе- 
тербургскимъ Археологическимъ О б
ществом!) (№  8), а позднѣе подвергъ 
обслѣдованію нѣсколько Прикубан- 
скихъ древностей (№  35). Въ то-же 
время Л.-Д. сталъ заниматься, не безъ 
вліянія извѣстныхъ представителей 
историко-юридической школы — Чи
черина, Г р а д о в ск а го  и другихъ, 
изученіемъ Московскаго государствен- 
наго строя: приступивъ къ такимъ 
работамъ въ послѣдніе годы пребы- 
ванія своего въ Университетѣ, Л.-Д. 
продолжалъ ихъ и по окончаніи уни- 
верситетскаго курса въ 1886 г. кан
дидате мъ, оставленнымъ при Универ
ситетѣ для приготовленія къ профес
сорскому званію. Въ теченіе слѣдую- 
щихъ четырехъ лѣтъ Л.-Д. и сосредо
точился на изелѣдованіи одной изъ 
важнѣйшихъ сторонъ Московскаго го- 
сударственнаго строя, а именно на фи
нансовой его исторіи, въ то время еще 
очень мало разработанной и нѣсколько 
извѣстной лишь по устарѣвшимъ тру- 
дамъ графа Т о л ст о г о , Н еза б и т о в -  
ск а го  и др. Въ основу своей диссер- 
таціи, посвященной, главнымъ обра- 
зомъ, выясненію организаціи прямого 
обложенія въ Московскомъ государ- 
ствѣ въ XVII вѣкѣ, Л.-Д. положилъ 
обширный архивный матеріалъ и под
вергъ изученію цѣлый рядъ явленій, 
до того времени мало обслѣдованныхъ 
(№  20). Въ связи съ тѣми же архив
ными разысканіями стояли и нѣкото- 
рыя послѣдующія археографическая 
работы Л.-Д. надъ „холопьими крѣ- 
постными и людскими книгами", пис

цовыми и переписными, а также корм
леными книгами и т. п. (№ №  36, 38, 
41). По защитѣ магистерской диссер- 
таціи въ 1890 г., Л.-Д. сталъ читать 
лекціи по Русской исторіи въ С.-Петер- 
бургскомъ Университетѣ, въ званіи 
приватъ-доцента, и въ Историко-Фи- 
лологическомъ Институтѣ, гдѣ онъ 
былъ избранъ въ экстраординарные 
профессора въ 1891 году. Съ того вре
мени Л.-Д. сталъ преимущественно 
заниматься изелѣдованіемъ Русской 
общественной жизни XVIII вѣка, ма- 
теріальныхъ, а отчасти и духов- 
ныхъ факторовъ ея культуры и 
взаимоотношенія, какое обнаружива
лось между ея проявлениями и право
выми нормами. Въ числѣ такихъ ра- 
ботъ, помимо очерка внутренней по
литики Императрицы Екатерины II 
(№ 40), можно указать на его изелѣдо- 
ваніе по исторіи нашей кодификаціи, 
выразившейся въ составленіиСобранія 
и Свода Законовъ въ 1775— 1783 г. г. 
(№ 39): Л.-Д. впервые обратилъ вни- 
маніе на это многотомное собраніе и 
выяснилъ его значеніе, при чемъ сдѣ- 
лалъ немало новыхъ выводовъ и от
носительно дѣятельности предшество- 
вавшихъ комиссій для составленія 
проекта новаго Уложенія. Въ то же 
время Л.-Д. работалъ надъ изученіемъ 
русской культуры XVIII вѣка. Въ 
нѣсколькихъ монографіяхъ онъ оста
новился на экономической жизни Рос- 
сіи въ новое время: въ своемъ изелѣ
дованіи о Русскихъ промышленныхъ и 
торговыхъ компаніяхъ въ первой поло- 
винѣ XVIII вѣка онъ выяснилъ, на- 
примѣръ, возникновеніе компаней- 
скаго капиталистическаго производ
ства въ Россіи, его типы и его разви- 
тіе; въ другихъ разысканіяхъ, посвя- 
щенныхъ исторіи Комиссіи о коммер-
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ціи, онъ остановился на разсмотрѣніи 
принципов^ нашей умѣренно-либе
ральной торговой политики второй по
ловины XVIII вѣка (№ №  42 и 71). 
Въ позднѣйшихъ работахъ онъ затра- 
гивалъ и духовную жизнь Россіи въ 
новое время: въ рѣчи о Петрѣ Вели- 
комъ — основателѣ Академіи Наукъ 
онъ изобразилъ насажденіе науки и 
техники въ Россіи въ началѣ XVIII 
вѣка; еще ранѣе, въстатьѣо Бецкомъ  
онъ разсмотрѣлъ принципы его си
стемы воспитанія (№ №  101 и 58). При 
изученіи исторіи Русскаго общества 
А.-Д. обратилъ, кромѣ того, особое 
вниманіе на исторію крестьянъ, съ се
редины 1880-хъ годовъ возбудившую 
къ себѣ большой интересъ благодаря 
талантливымъ статьямъ Ключев- 
ск аго о крѣпостномъ правѣ: въ своихъ 
изслѣдованіяхъЛ.-Д. попытался прове
сти различіе между бытовыми причи
нами и юридическими основаніями 
прикрѣпленія крестьянъ, между ча- 
стно-правными и публично-правными 
его элементами и т. п. (№ 47); онъ 
также далъ „Общій очеркъ исторіи 
главнѣйшихъ разрядовъ крестьянскаго 
населенія въ Россіи“, посвященный 
выясненію того, какъ сложились эти 
разряды и какимъ образомъ они пріо- 
брѣли сословное значеніе въ XVIII 
вѣкѣ (№ 61); онъ указалъ и на тѣ 
принципы сословной политики, кото- 
рыхъ Императрица Екатерина II при
держивалась въ своемъ законодатель- 
ствѣ о крестьянахъ (№ 88). Въ по- 
слѣднее время А.-Д. вернулся къ 
обработкѣ темы, уже затронутой выше 
(№  39): въ изслѣдованіи объ идеѣ 
государства и ея развитіи въ Россіи 
онъ слѣдитъ, на основаніи цѣлаго 
ряда имъ же сдѣланныхъ сложныхъ 
подготовительныхъ работъ, за тѣми

перемѣнами, какія произошли въ по- 
нятіи объ отношеніи между госуда- 
ремъ и поданными до и послѣ эпохи 
преобразованій (№  100).

Въ теченіе многихъ лѣтъ читая 
лекціи въ С.-Петербургскомъ Универ- 
ситетѣ, А.-Д. посвящалъ ихъ частью 
вышеуказаннымъ темамъ, частью и 
другимъ предметамъ, — главнымъ об
разомъ, Русской исторіографіи и исто
ріи Россіи въ XVIII вѣкѣ, а также велъ 
практическія занятія по дипломатикѣ 
и теоріи соціальныхъ и историческихъ 
наукъ, въ теченіе которыхъ онъ под- 
готовилъ нѣсколько новыхъ изслѣдо- 
ваній.

Въ своемъ семинаріи по диплома
тикѣ частныхъ актовъ Московскаго 
періода А.-Д. предпринялъ, вмѣстѣ 
съ своими учениками, составленіе 
научнаго каталога всѣхъ изданныхъ 
документовъ подобнаго рода; изъ 
того же семинарія вышло нѣсколько 
молодыхъ ученыхъ и преподавателей. 
Въ числѣ собственныхъ работъ Л.-Д. 
по сфрагистикѣ и дипломатикѣ можно 
упомянуть, напримѣръ, его моногра- 
фію о печатяхъ Галичско-Владимір- 
скихъ князей и ихъ совѣтниковъ 
XIV вѣка, впервые выяснившую 
вліяніе западно-европейскихъ типовъ 
на образованіе Галичскихъ (№ 66), и 
его изслѣдованіе о „служилыхъ каба- 
лахъ позднѣйшаго типа", въ которомъ 
онъ предлагаетъ новый методъ ана
лиза ихъ формуляра и его мѣстныхъ 
разновидностей, а также слѣдитъ за 
его развитіемъ въ XVII вѣкѣ (№ 78).

Вмѣстѣ съ тѣмъ, съ середины 
1890-хъ годовъ А.-Д. сталъ читать въ 
Университетѣ курсы по теоріи со
ціальныхъ и историческихъ наукъ, на
примѣръ, „Основные принципы обще- 
ствовѣдѣнія", „Систематику соціаль-
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ныхъ явленій разныхъ порядковъ", 
„Введеніе Въ исторію" и т. п., а также, 
въ особомъ семинаріи, постоянно зани
мался разсмотрѣніемъ важнѣйшихъ 
проблемъ соціологическаго и истори- 
ческаго знанія и метода, въ особен
ности касательно ученій о причино- 
слѣдственности, о случайности, о цѣн- 
ности, о признаніи чужой одушевлен
ности и объ эволюціи; изъ этого семи- 
нарія вышло и нѣсколько печатныхъ 
работъ его учениковъ. Въ связи съ 
такими методологическими занятіями, 
которыя Л.-Д. велъ въ духѣ критиче
ской философіи, возникло также его 
изслѣдованіе объ оснозныхъ прин- 
ципахъ социологической доктрины 
О. К он та , подвергающее разсмотрѣ- 
нію „позитивную" теорію объ относи
тельности познанія, въ ея приложеніи 
къ обществовѣдѣнію (№ 52). Начиная 
съ 1906 года А.-Д. сталъ, кромѣ 
того, читать въ Университетѣ общій 
курсъ по методологіи исторіи; два 
тома этого курса въ настоящее время 
напечатаны: первый посвященъ систе
матическому изложенію теоріи исто- 
рическаго знанія, въ двухъ глав- 
нѣйшихъ его направленіяхъ — номо- 
тетическомъ и идіографическомъ, а 
также ученію объ объектѣ историчс- 
скаго знанія; второй— содержитъ раз- 
смотрѣніе методовъ историческаго 
изученія, пока лишь въ той ихъ части, 
которая касается методологіи источ- 
никовѣдѣнія, т. е., главнымъ образомъ, 
ученія объ источникахъ, объ ихъ интер- 
претаціи и критикѣ (№ №  82 и 96).

З а  нѣсколько лѣтъ до того, а 
именно 4 декабря 1899 года, А.-Д. былъ 
избранъ въ дѣйствительные члены 
И м п е р а т о р с к о й  Академіи Наукъ и 
вскорѣ прекратилъ чтеніе лекцій въ 
Историко - Филологическомъ Инсти

тут^ гдѣ состоялъ ординарнымъ про- 
фессоромъ. Въ званіи адъюнкта, а за- 
тѣмъ экстраординарнаго (6 апрѣля 
1902 г.) и ординарнаго (5 февраля 
1905 г.) академика Л.-Д. принималъ 
участіе въ научной дѣятельности Ака
деміи: при учрежденіи должности Уче- 
наго Корреспондента въ Римѣ при 
Историко-Филологическомъ Отдѣле- 
ніи онъ участвовалъ въ выработкѣ 
проекта инструкціи его дѣятельности, 
для чего былъ командированъ въ 
итальянскіе архивы; онъ издалъ почти 
всѣ недоконченный работы, писанныя 
А. А. Куникомъ или состоявшія 
подъ его редакціей (№ №  45, 55, 63, 
80, 99) и сталъ во главѣ двухъ но- 
выхъ ученыхъ предпріятій, а именно 
изданія „Сборника грамотъ бывшей 
Коллегіи Экономіи" и „Памятни- 
ковъ Русскаго законодательства"; онъ 
кромѣ того наблюдалъ за изданіемъ 
„Писемъ и Бумагъ Петра Великаго", 
сборника „Россія и Италія" и за произ- 
водствомъ другихъ работъ; онъ также 
слѣдилъ за научною дѣятельностыо 
Губернскихъ Ученыхъ Архивныхъ Ко- 
миссій, принималъ постоянное участіе 
въ академическихъ комиссіяхъ по при
суждение премій и составлялърецензіи 
на нѣкоторыя изъ представляемыхъ 
сочиненій и т. п. Въ качествѣ члена 
И м п е р а т о р с к о й  Археографической 
Комиссіи Министерства Народнаго 
Просвѣщенія (съ 1894 г.) А .-Д. уча
ствовалъ и въ ея работахъ, а одно 
время состоялъ Секретаремъ Истори
ческаго Общества при С.-Петербург- 
скомъ Университетѣ и Секретаремъ 
Отдѣленія Русскихъ и Славянскихъ 
древностей И м п е р а т о р с к а г о  Архео- 
логическаго Общества. Въ настоящее 
время, въ качествѣ Предсѣдателя сек- 
ціи Русской исторіи Историческаго
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Общества, Л.-Д. руководить ея заня- 
тіями. Вмѣстѣ съ тѣмъ Л.-Д., съ са- 
маго начала 1890-хъ годовъ, въ те
ч ете  15 лѣгь велъ на Историко-Фи- 
лологическомъ Факультетѣ С.-Пе- 
тербургскаго Университета „бесѣды 
по предметамъ факультетскаго пре- 
подаванія", а въ теченіе послѣднихъ 
шести лѣтъ состоялъ Предсѣдателемъ 
кружка историковъ при С.-Петербург- 
скомъ Университетѣ. З а  послѣдніе 
годы Л.-Д. принимала участіе и въ 
Русскихъ Археологическихъ Съѣздахъ 
(на Новгородскомъ онъ быль Предсѣ- 
дателемъ отдѣленія юридических^ 
древностей), а также въ международ- 
ныхъ предпріятіяхъ: онъ состоитъ
членомъ Международнаго Соціологи- 
ческаго Института и участвуетъ въ 
подготовительныхъ работахъ по изда- 
нію „Tabeller over Skibsfart og Vare- 
transport gennem Oresund"; въ качествѣ 
члена бюро онъ работалъ надъ устрой- 
ствомъ Съѣзда Международной Ассо- 
ціаціи Академій за послѣднее трех- 
лѣтіе и былъ избранъ Секретаремъ 
послѣдняго ихъ Съѣзда въ С.-Петер- 
бургѣ; онъ также принималъ дѣятель- 
ное участіе (въ качествѣ почетнаго 
предсѣдателя, вице - предсѣдателя и 
докладчика) въ международныхъ исто- 
рическихъ Съѣздахъ и состоитъ въ 
настоящее время Предсѣдателемъ 
Исполнительнаго Комитета по устрой
ству такого же съѣзда въ С.-Петер- 
бургѣ въ 1918 году.

Въ 1906 году, въ качествѣ пред
ставителя отъ Академіи и Универси- 
тетовъ, Л.-Д. былъ, кромѣ того, из
бранъ въ члены Государственнаго 
Совѣта, изъ состава котораго онъ вы- 
былъ незадолго до закрытія первой 
его сессіи.

1. Изъ стариішыхъ сношеній Россіи съ 
Западною Европой—ЖМНП. 1884, № 5. 1884.

2. Иноземцы въ Россіи въ царствованіе Ми
хаила Ѳеодоровича—ЖМНП. 1885, №9. 1885.

3. Русская промышленная политика въ
XVIII вѣкѣ. (По поводу сочиненія J. ѵ. О г d e g а : 
„Die Gewerbepolitik Russiands von P e t e r  I — 
K a th a r in a  II“, Tubingen.  1885) — ЖМНГІ. 
1886, № 5. 1886.

4. Рец. на соч. Д. Иловайскаго:  Допол
нительная полемика по вопросамъ Варяго-Рус
скому и Болгаро-Гуннскому — Библіогр. 1886, 
отд. I, № 6—7, стр. 96—98 (Лп.-Дн.).

5. Отзывъ объ изданіи: Русская Истори
ческая Библіотека, т. X — Библіогр. 1886, 
отд. I, № 8, стр. 111—113 (Лп.-Дн.).

6. Рец. наизд. соч. П. А. Словцова:  Исто
рическое обозрѣніе Сибири — Библіогр. 1886 г., 
отд. I, № 10, стр. 143—144 (Лп.-Дн.).

7. Отзывъ объ изданіи: „Записки Импе- 
раторскаго  Русскаго Архсологическаго Об
щества. Т. I и 2-ой выпускъ II тома"—Библіогр. 
1886, отд. I, № 12, стр. 176—177 (Л п.-Д н.).

8. Скиѳскія древности, С.-Пб. 1887 г. (пер
воначально—въ Зап. Отд. Русск. и Слав. Арх., 
т. IV). 1887.

9. Рец. на соч. Дм. Цвѣтаева :  Обру- 
сѣніе иноземцевъ — иностранцевъ въ Москов- 
скомъ Государств^, М. 1886 — Библіогр. 1887, 
№ 2, стр. 27—28 (Лп.-Дн.).

10. Рец. на соч. Ѳ. Успенскаго:  Какъ 
возникъ и развивался въ Россіи восточный 
вопросъ, С.-Пб. 1887—Библіогр. 1887, № 6—7, 
стр. 72—75 (Лп.-Дн.).

11. Отзывъ объ изданіи: „Архивъ Юго- 
Западной Россіи", Изд. Комиссіей для разбора 
древнихъ актовъ, ч. VII, т. I, Кіевъ. 1886 — 
Библіогр. 1887, № 10—11, стр. 113—115.

12. О величинѣ дворовыхъ и огородныхъ
мѣстъ древне - русскаго города по нѣкото- 
рымъ данным! первой половины ХѴІІ вѣка — 
ЗапИРАО., т. III, 1888. 1888.

13. Отзывъ объ изданіи: „Учебный атласъ 
по Русской исторіи. Составленъ и изданъ подъ 
ред. проф. Е. Зам ы с л о вс каго "— Библіогр. 
1888, отд. I, № 1, стр. 32 (Лп.-Дн.).

14. Рец. на соч. Н. Д. Сергѣевскаго :  
„Наказаніе въ Русскомъ правѣ XVII вѣка", 
С.-Пб. 1888 г. — Библіогр. 1888, отд. I, №  4, 
стр. 191—195.

15. Біографическія свѣдѣнія о Генрнхѣ 
Латышѣ по даннымъ его собственной лѣто- 
писи-Библіогр. 1888, №№ 5-6, стр. 213—224.
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16. Замѣтка по поводу статьи Ѳ. Г. Ми- 
щенка  о „Скиѳскихъ древностяхъ"— ЖМНП. 
1888, № 11.

17. Рец. на соч. А. К. Жизневскаго:
Описаніе Тверскаго Музея — Библіогр., отд. I, 
1889, № 3, стр. 9 1 -9 4  (Лп.-Дн.). 1889.

18. Критическія замѣтки по поводу „Опи- 
санія документовъ и дѣлъ, хранящихся въ 
М. Арх. Мин. Юст., кн. V"—ЖМНП. 1889, № 4.

19. Какое значеніе имѣли „приправоч- 
ныя“ книги въ XVII вѣкѣ— Библіогр. 1889, 
№№ 8—9, стр. 167—169.

20. Организація прямого обложения въ
Московскомъ Государствѣ со времени смуты и 
до эпохи преобразованій, С.-Пб. 1890. 1890.

21. Рѣчь передъ магистерскимъ диспу- 
томъ — ИОбозр., т. I, отд. I, 1890.

22. Критическія замѣтки по поводу соч. 
Д. И. Эварницкаго :  Публичный лекціи по 
археологіи Россіи—ЖМНП. 1890, №  7.

23. Поверстная и указная книги Ямского 
Приказа, С.-Пб. 1890 (первоначально въ Би
бліогр. 1890, № 9—10, стр. 93—107).

24. Критическій отзывъ о соч. И. К у зне
цова:  Древнія могилы Минусинскаго округа— 
ЖМНП. 1890, № 10.

25—29. Статьи объ Александрѣ I, Алек- 
сѣѣ Михайловичѣ, Алексѣѣ Петровичѣ, Аннѣ 
Іоанновнѣ и Аннѣ Леопольдовнѣ — Энц. Сло
варь Брокг. и Ефр., т. I, 1890—1891 г.

30. Критическія замѣтки по поводу книги
князя Л. Голицына  и С. Краснодубров-  
скаго по исторіи Укска (Саратовъ. 1891 г.) — 
ЖМНП. 1891, № 7. 1 8 9 1 .

31. Выслуженный вотчины въ Московскомъ 
Государствѣ XVI-XVII вв.—ИОбозр.1891, т. III.

32. Вопросъ о дѣленіи первобытной куль
туры на періоды: каменный, бронзовый и же- 
лѣзный въ современной археологіи — ИОбозр. 
1892, т. IV, отд. 2. 1 8 9 2 .

33. Критическія замѣтки о соч. О. Виль- 
чинскаго :  „Древнѣйшія каменныя орудія въ 
Европѣ" и „Древнѣйшее племя Неандерское въ 
Европѣ", С.-Пб. 1890 — 1891 гг, — ЖМНП. 
1892, № 4.

34. Критическій отзывъ о соч. А. Семен- 
то вскаго:  „Бѣлорусскія древности", вып. I — 
ЗапИАО., нов. сер., т. V, 1892.

35. Древности кургана Карагодеуашхъ, 
какъ матеріалъ для бытовой исторіи Прикубан- 
скаго края въ IV—III вв. до Р.Хр., С.-Пб. 1893— 
въ „Матеріалахъ по археологіи Россіи", изд. 
Имп. Археологической Комиссіей, № 13. 1 8 9 3 .

А. С. Лаппо

36. Кормленая книга Костромской чет
верти 1613—1627 гг. — РИБибліот., т. XV, 
С.-Пб. 1894. 1894.

37. Критическія замѣтки по исторіи на-
роднаго хозяйства въ Великомъ Новгородѣ и 
его области (IX — XV в.) — ЖМНП. 1895, №12 
[отд. отт., С.-Пб. 1895]. 1895.

38. Писцовая и переписная книги XVII в.
по Нижнему Новгороду и изданіе самихъ 
книгъ — РИБибліот., т. XVII. 1896.

39. Собраніе и Сводъ Законовъ Россий
ской Импсріи, составленные въ царствованіе 
Императрицы Екатерины II — ЖМНП. 1897 г., 
№№ 1, 3, 5 и 12. 1897.

40. Очеркъ внутренней политики Импера
трицы Екатерины II — Cosmopolis 1897 г. [отд. 
отт., С.-Пб. 1897].

41. Записная книга крѣпостнымъ актамъ
XV — XVI вв., явленнымъ въ Новгородѣ дьяку 
Д. Аляб ьев у  — РИБибліот., т. XVII, С.-Пб. 
1898. 1898.

42. Русскія промышленный и торговый 
кампаніи въ первой половинѣ XVIII в.—ЖМНП. 
1898, № 12 и 1899, № 2 [отд. отт., С.-Пб. 1899].

43. Отзывъ (вмѣстѣ съ В. Г. В а си лье в-
скимъ) о соч. Н. Н. Оглоблина:  „Обозрѣніе 
книгъ и столбцовъ Сибирскаго Приказа", М. 
1898 г. Извлеченіе — Отчетъ ИАН. о прису
ждены преміи имени А. М. Сибирякова,  
С.-Пб. 1899 г. 1899.

44. Отрывки изъ дѣла о сборѣ земли, 
дровъ и денегъ на емчужное дѣло съ погостовъ 
Новгородскихъ пятинъ XVI в. (Матеріалы и 
замѣтки по исторіи мѣстнаго управленія) — 
Лѣтоп. занятій Археограф. Ком., вып. XI.

45. Записка о трудахъ А. А. Куника и 
о состоявшихъ подъ его наблюденіемъ иэда- 
ніяхъ, начатыхъ печатаніемъ въ академической 
типографіи (1852 —1899 г.) — Прил. къ прот. 
И-ФО. ИАН. 16 февр. 1900, № III. 1900.

46. Планъ изданія архивныхъ документовъ 
XV—XVIII вв. —Прил. къ прот. И-ФО. ИАН. 
25 окт. 1900, № XIV и 10 янв. 1901, № I.

47. Разысканія по исторіи прикрѣпленія
крестьянъ въ Московскомъ государствѣ XVI — 
XVII вв. —ЗапИАН. И-ФО., т. V, № 1, С.-Пб. 
1901. 1901.

48. Мостовыя и рѣшеточныя деньги въ 
Новгородѣ и Москвѣ въ XVII в. — ЗапИАН. 
И-ФО., т. V, № 4.

49. Данцигскій Архивъ — Лѣтоп. занятій 
Археограф. Ком., вып. XII (1901), стр. 247—250.

Д а н и л е в с к і й .
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50. Столбцы А. А. Чс пурин а — ibid., 
вып. XIII (1901), стр. 31—32.

51. Матеріалы для плана общеобразова-
тельнаго курса по исторіи человечества — Па
мятная книжка Тенишевскаго Училища, ч. I, 
С.-Пб. 1902, стр. 87—101. 1902.

52. Основные принципы соціологической 
доктрины О. Конта — въ сборникѣ: „Пробле
мы Идеализма", М. 1902 г., стр. 394—490.

53. Отчсть о подготовительныхъ работахъ 
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geber Dr. Anton Mansch, Berlin.

*ЛАТЫШЕВЪ, В асилій В асиль
е в и ч у  родился 29 іюля 1855 г. въ 
селѣ Діевѣ, Бѣжецкаго уѣзда Твер
ской губерніи. Лишившись отца въ 
раннемъ дѣтствѣ, онъ провелъ пер
вые годы жизни въ родномъ селѣ, въ 
домѣ своего дѣда по матери, а въ 
8-лѣтнемъ возрастѣ былъ взятъ на 
воспитание своимъ дядею по матери 
и крестнымъ отцомъ И. С. Талы зи
ны мъ, чиновникомъ Губернскаго Пра- 
вленія въ Твери, который въ 1864 г., 
въ числѣ многихъ русскихъ чиновни- 
ковъ, вызванныхъ на службу въ Сѣ- 
веро-Западный Край, переселился въ 
г. Гродно, взявъ съ собою и своего 
воспитанника. Въ слѣдующемъ году 
Л., послѣ домашней подготовки, посту- 
пилъ въ I классъ Гродненской Гимна- 
зіи, курсъ которой окончилъ въ 1872 г. 
съ серебряною медалью, и въ томъ же 
году, по предложенію тогдашняго 
Попечителя Виленскаго Учебнаго 
Округа Н. А. С ер гіев ск а го , посту- 
пилъ въ И м ператорск ій  С.-Петер- 
бургскій Историко - Филологическій 
Институтъ стипендіатомъ названнаго 
Округа. По окончаніи курса въ Инсти- 
тутѣ въ 1876 г. по отдѣленію древ- 
нихъ языковъ, Л. былъ немедленно на- 
значенъ (съ 31 мая) преподавателемъ 
древнихъ языковъ въ Виленскую Гим- 
назію (нынѣ 1-ю), гдѣ и прослужилъ 
4 года. Ко времени преподаватель
ской дѣятельности Л. въ Вильнѣ от
носятся два первые печатные труда 
его, именно: 1) переводъ Л укіанова  
діалога „Харонъ или наблюдатели*'

(1878 г.) и 2) первая часть „Очерка гре- 
ческихъ древностей** (Вильна. 1880).

Въ 1880 г. Л., по представленію 
проф. Ѳ. Ѳ. С ок олова, былъ коман- 
дированъ Министерствомъ Народнаго 
Просвѣщенія (вмѣстѣ съ покойнымъ 
акад. В. К. Е рнш тедтом ъ) съ ученою 
цѣлью на два года въ Грецію, гдѣ зани
мался, главнымъ образомъ, греческими 
древностями и эпиграфикой, при чемъ 
во время поѣздокъ по разнымъ мѣст- 
ностямъ Еллады ему посчастливилось 
самому открыть нѣсколько болѣе или 
менѣе важныхъ надписей (напр., Нар- 
ѳакійскій сенатусконсультъ и письма 
Антонина Пія къ жителямъ г. Ѳисвы). 
Плодомъ этихъ занятій былъ рядъ 
статей, помѣщенныхъ Л. въ „Журналѣ 
Министерства Народнаго Просвѣ- 
щенія“, „Bulletin de correspondance 
Hellenique** и „Mittheilungen des Deut- 
schen Arch. Institutes in Athen“.

Возвратившись въ 1882 г. въ Рос- 
сію, Л., по ходатайству И м п. Русскаго 
Археологическаго Общества, осно
ванному также на предложеніи Ѳ. Ѳ. 
С околова, былъ командированъ Ми
нистерствомъ Народнаго Просвѣщенія 
на одинъ годъ въ Южную Россію для 
списыванія и сличенія найденныхъ на 
сѣверномъ побережьѣ Чернаго моря 
древнихъ надписей, изданіе которыхъ 
въ особомъ, полномъ сборникѣ Обще
ство поручило Л. Въ теченіе этого 
третьяго года командировки Л. вы- 
держалъ въ С.-Петербургскомъ Уни- 
верситетѣ магистерскій экзаменъ и 
20 февраля 1883 года защитилъ дис- 
сертацію на степень магистра грече
ской словесности подъ заглавіемъ: 
„О нѣкоторыхъ эолическихъ и дори- 
ческихъ календаряхъ**, матеріалы для 
которой были собраны и въ значи
тельной степени обработаны еще въ
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Греціи. Затѣмъ, изучивъ предвари
тельно литературу южно-русской эпи
графики и списавъ надписи, храня- 
щіяся въ С.-Петербургскихъ музеяхіі 
и коллекціяхъ, А. весною 1883 г. со- 
вершилъ большое путешествіе по югу 
Россіи, при чемъ посѣтилъ города: 
Харьковъ, Таганрогъ, Керчь, Тамань, 
Ѳеодосію, Севастополь, Одессу, Хер- 
сонъ и Кишиневъ, а затѣмъ въ авгу- 
стѣ — Москву, вездѣ разыскивая и 
списывая сохранившіеся древніе эпи- 
графическіе памятники.

По окончаніи срока командировки 
Л. съ 1 іюля 1883 г. былъ избранъ 
преподавателемъ греческой словесно
сти въ Им п. С.-Петербургскомъ Исто- 
рико-Филологическомъ Институтѣ, а 
съ сентября того-же года занялъ долж
ность наставника студентовъ Инсти
тута. Съ сентября 1884 г. Л. всту- 
пилъ въ число приватъ-доцентовъ 
С.-Петербургскаго Университета по 
каѳедрѣ греческой словесности и, 
кромѣ того, въ 1883— 86 годахъ чи- 
талъ древнюю исторію на Высшихъ 
Женскихъ Курсахъ. Въ то же время 
онъ продолжалъ заниматься обработ
кою собраннаго имъ южно-русскаго 
эпиграфическаго материала. Уже въ 
августѣ 1884 г., на VI Археологиче- 
скомъ Съѣздѣ въ Одессѣ, онъ предста- 
вилъ не только подробный отчетъ о 
своей работѣ, но и нѣсколько отпеча- 
танныхъ листовъ ея, а въ маѣ 1885 г. 
выпустилъ въ свѣтъ I томъ ея (на ла- 
тинскомъ языкѣ) подъ заглавіемъ: 
„Inscriptiones orae septentrionalis Ponti 
Euxini Graecae et Latinae*1, заключаю- 
щій въ себѣ 245 греческихъ и латин- 
скихъ надписей изъ разныхъ мѣстно- 
стей отъ устьевъ Дуная до Воспор- 
скаго царства, главнымъ образомъ 
изъ Ольвіи и ХерсонисаТаврическаго.

Богатымъ эпиграфическимъ мате- 
ріаломъ сборника Л. воспользовался 
для нѣсколькихъ спеціальныхъ статей 
(напр., „Эпиграфическія данныя о го- ^  
сударственномъ устройствѣ Херсо- 
ниса Таврическаго**) и для моногра- 
фіи „Изслѣдованія объ исторіи и го- 
сударственномъ строѣ города Оль- 
віи“ (С.-Пб. 1887), которую онъ прсд- 
ставилъ въ С.-Петербургскій Универ- 
ситетъ для соисканія степени доктора 
греческой словесности и защитилъ 
на диспутѣ 17 мая 1887 года. Въ 
этотъ же періодъ своей научной дѣя- 
тельности А. предпринялъ другой об
ширный трудъ подъ заглавіемъ „Scy
thica et Caucasica**, въ которомъ воз- 
намѣрился собрать всѣ извѣстія древ- 
нихъ греческихъ и латинскихъ писате
лей о Скиѳіи и Кавказѣ въ хроноло- 
гическомъ порядкѣ по Ѵ-й в. по Р. Хр. 
включительно и издать ихъ съ точ- 
нымъ русскимъ переводомъ. Отвле
каемый другими трудами, Л. пригла- 
силъ къ участію въ этихъ переводахъ 
нѣсколькихъ своихъ учениковъ по 
Историко - Филологическому Инсти
туту, имена которыхъ названы въ пре- 
дисловіи къ 1-му выпуску этого труда, 
вышедшему въ 1893 году.

27 ноября 1887 г. Л. былъ назна- 
ченъ завѣдывающимъ Гимназіею при 
И мп. С.-Петербургскомъ Историко- 
филологическомъ Институтѣ и настав- 
никомъ-руководителемъ въ практиче- 
скихъ упражненіяхъ студентовъ Инсти
тута въ преподаваніи греческаго языка 
въ Гимназіи, сохранивъ за собою и 
чтеніе лекцій въ Институтѣ и въ Уни- 
верситетѣ. Покончивъ съ докторской 
диссертаціей, А. вернулся къ своему 
„Очерку греческихъ древностей**, пер- ^  
вое изданіе котораго къ тому вре
мени разошлось, и въ 1888 г. выпу-
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стилъ въ свѣтъ 2-е, переработанное 
изданіе 1-й части, а въ 1889 г. напе- 
чаталъ и 2-ю часть, заключающую въ 
себѣ богослужебный и сценическія 
древности. Въ то же время онъ про- 
должалъ заниматься обработкою сбор
ника надписей и въ 1890 г. окончилъ 
печатаніе II тома его, заключающаго 
въ себѣ эпиграфическіе документы 
боспорскаго царства, съ подробнымъ 
очеркомъ его исторіи, помѣщеннымъ 
во введеніи. Этотъ томъ, подобно пер
вому, былъ весьма сочувственно встрѣ- 
ченъ критикой и доставилъ издателю 
премію Боткина отъ Историко-Фи- 
лологическаго Факультета Москов- 
скаго Университета, премію З о г р а ф а  
отъ Association pour l’encouragement 
des etudes grecquesn честь избранія въ 
члены-корреспонденты Петербургской 
(29 декабря 1890 г.) и Берлинской 
Академій Наукъ (4 іюня 1891 г.).

Завѣдываніе Гимназіею при Инсти- 
тутѣ продолжалось менѣе 3-хъ лѣтъ, 
такъ какъ осенью 1890 г. Л., по на
стойчивому желанію тогдашняго Ми
нистра Народнаго Просвѣщенія графа 
И. Д. Д елян ова, принялъ должность 
Помощника Попечителя Казанскаго 
Учебнаго Округа (съ 12 сентября). 
Переселившись въ Казань, Л., помимо 
исполненія текущей служебной рабо
ты, неоднократно управлялъ Окру- 
гомъ въ отсутствіе Попечителя, со- 
вершилъ нѣсколько поѣздокъ для 
осмотра и ревизіи учебныхъ заведеній 
въ разныхъ городахъ Округа и вес
ною 1891 г. впервые исполнялъ въ 
Казанскомъ Университетѣ обязанно
сти Предсѣдателя Историко-Филоло
гической испытательной комиссіи * *.

* Эти же обязанности Л-въ ежегодно ис
полнялъ и въ 1892—1896 и 1899—1902 годахъ,

Нѣкоторыя изъ служебныхъ работъ 
его были напечатаны въ „Циркулярѣ 
по Казанскому Учебному Округу", 
а именно 2 отчета по раземотрѣнію 
письменныхъ работъ учениковъ гим- 
назій по греческому языку и „Замѣ- 
чанія о преподаваніи грамматики 
древнихъ языковъ въ гимназіяхъ", 
примыкавшія къ новымъ программамъ 
преподаванія, изданнымъ въ 1890 г. 
Вынужденные досуги во время про- 
должитсльныхъ иногда поѣздокъ на 
удобныхъ пароходахъ по приволж- 
скимъ городамъ Л. обыкновенно упо- 
треблялъ на опыты стихотворныхъ 
переводовъ изъ древнихъ поэтовъ. 
Большинство этихъ опытовъ напеча
тано въ 1891—1893 г. г. въ „Журналѣ 
Министерства Народнаго Просвѣще
нія", „Ученыхъ Запискахъ Казанскаго 
Университета" и „Филологическомъ 
Обозрѣніи", а потомъ они перепеча
таны, съ прибавленіемъ нѣсколькихъ 
болѣе позднихъ, въ книжкѣ подъ за- 
главіемъ: „На досугѣ. Переводы изъ 
древнихъ поэтовъ" (1898 г.). Къ такимъ 
опытамъ Л. иногда возвращался и въ 
послѣдующіе годы*.

Что касается до научной дѣятельно- 
сти, то она въ Казанскій періодъ жизни 
Л. выразилась въ изданіи вновь на- 
ходимыхъ въ Южной Россіи надписей 
(въ томъ числѣ знаменитой присяги 
Херсонесцевъ), въ нѣсколькихъ стать-

именно: въ 1892 г. въ Харьковскомъ Универси
тетѣ, въ 1893, 1895, 1899 и 1901 — въ Кіев- 
скомъ, въ 1894, 1900 и 1902—въ Одесскомъ и 
въ 18%—въ Московскомъ. Въ послѣдніе годы 
тѣ же обязанности исполнялъ онъ въ С.-Петер- 
бургскомъ Унивсрситстѣ, именно весною и 
осенью 1911 года и осенью 1912 года.

* Нѣсколько оригинальныхъ стихотворе- 
ній Л-ва  напечатано въ разныхъ журналахъ 
и газетахъ подъ иниціалами или псевдонимами 
(„В. Ивицкій" и др.).
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яхъ и рецензіяхъ по греческой фило- 
логіи, эпиграфикѣ и древней географіи 
Черноморья и, наконецъ, въ изданіи 
1-го выпуска 1-го тома уже упомяну- 
таго сборника „Scythica et Caucasica" 
(1893 г.).

1 мая 1893 года Л. былъ избранъ 
И м п ер атор ск ою  Академіею Наукъ 
на вакансію ординарнаго академика 
по классической филологіи, освобо
дившуюся послѣ кончины А.К. Н аука. 
Это избраніе повлекло за собою не
обходимость возвращенія въ Петер- 
бургъ съ оставленіемъ занимаемой въ 
Казани должности, взамѣнъ которой 
графъ И. Д . Д ел я н о в ъ  предложилъ 
Л. должность Вице-Директора Депар
тамента Народнаго Просвѣщенія (на- 
значеніе состоялось 12 іюня). Въ быт
ность Вице-Директоромъ Л., помимо 
исполненія прямыхъ должностныхъ 
обязанностей, редактировалъ нѣ- 
сколько оффиціальныхъ изданій Ми
нистерства, составленныхъ при близ- 
комъ его участіи (см. ниже: „редак- 
ціонные труды"). Дальнѣйшая слу
жебная дѣятельность Л., по возвра- 
щеніи въ Петербургъ, выражается въ 
слѣдующихъ датахъ. 22 іюля 1896 г. 
онъ былъ назначенъ Директоромъ 
Департамента Народнаго Просвѣще- 
нія (вмѣсто Н. М. А ничкова, назна- 
ченнаго Товарищемъ Министра), како
вую должность остазилъ 28 апрѣля 
1898 г., въ первые мѣсяцы министер
ства Н. П. Б огол ѣ п ова, будучи на
значенъ Членомъ Совѣта Министра 
Народнаго Просвѣщенія. Состоя въ 
этой должности, онъ принималъ 
участіе въ созванной Н. П. Б огол ѣ п о-  
вымъ Комиссіи по переустройству 
средней школы (1900 г.), при чемъ 
предсѣдательствовалъ въ секціи по 
вопросамъ о физическомъ воспитаніи

учащихся и по окончаніи работъ Ко
миссіи редактировалъ труды этой сек
ціи. Затѣмъ, при Министрѣ Г. Э. З е н -  
герѣ, принималъ участіе въ Комиссіи 
по преобразованію высшихъ учебныхъ 
заведеній (осенью 1902 г.), исполнивъ 
предварительно, по порученію Мини
стерства, вмѣстѣ съ покойными А. С. 
Б удиловичем ъ и П. Н. С ем ен о
вы мъ, нѣкоторыя подготовительныя 
работы для этой комиссіи, и въ 1903 г. 
редактировалъ печатные труды ея, со- 
ставившіе 5 большихъ томовъ. Кромѣ 
того, Л. въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ 
предсѣдательствовалъ въ состоявшей 
при Министерствѣ постоянной ко
миссіи по университетскимъ дѣламъ, 
исполнялъ разный другія порученія 
гг. Министровъ и принималъ участіе 
въ трудахъ Ученаго Комитета, въ ко- 
торомъ съ 1909 г. состоитъ почет- 
нымъ членомъ.

Съ 29 іюня 1900 г. Л. принялъ 
ближайшее участіе въ дѣятельности 
И м п ераторск ой  Археологической 
Комиссіи (по предложенію которой 
и раньше неоднократно издавалъ въ 
ея „Матеріалахъ по археологіи Россіи" V 
вновь поступавшія въ вѣдѣніе ея 
южнорусскія надписи), будучи пригла- 
шенъ Предсѣдателемъ ея, графомъ 
А. А. Б обринским ъ, занять долж
ность Товарища Предсѣдателя. Нако
нецъ, 29 августа 1903 года Л. назна
ченъ былъ по избранію министра Г. Э. 
З е н г е р а , на должность Директора 
И мп. С.-Петербургскаго Историко- 
Филологическаго Института, въ како
вой состоитъ и по настоящее время, 
сохраняя за собою, кромѣ званія ака
демика, должности Члена Совѣта Ми
нистерства Народнаго Просвѣщенія и 
Товарища Предсѣдателя Имп. Архео
логической Комиссіи. Съ того же
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1903 года Л. участвуетъ въ дѣятель- 
ности И мп. Православнаго Палестин- 
скаго Общества, состоя въ немъ чле- 
номъ Совѣта и Предсѣдательствую- 
щимъ въ Отдѣленіи ученыхъ изданій.

Научная дѣятельность Л. по воз- 
вращеніи въ Петербургъ продолжается 
частію въ связи съ службою его въ 
названныхъ учрежденіяхъ, частію са
мостоятельно. По порученію И мп. 
Академіи Наукъ онъ написалъ два 
разбора сочиненій, представлявшихся 
на преміи, и нѣсколько некрологовъ 
почившихъ ея членовъ - корреспонден- 
товъ, издалъ полное собраніе сочи
неній К. К. Гёрца, стоившее многихъ 
хлопотъ и розысковъ, и наблюдалъ, 
по порученію Историко-Филологи- 
ческаго Отдѣленія Академіи, за пе- 
чатаніемъ нѣсколькихъ чужихъ тру- 
довъ въ ея изданіяхъ. Кромѣ того, 
онъ состоитъ членомъ комиссій по 
изданію трудовъ Епископа П орфирія  
(Успенскаго) и академика В. Г. Ва- 
си льевскаго и по завѣдыванію капи- 
таломъ К. К. Гёрца; наконецъ, прини- 
малъ участіе въ изданіи „Словаря Оло- 
нецкаго нарѣчія", составленнаго Г. И. 
Куликовскимъ, и постоянно чи- 
таетъ корректуры „Словаря Русскаго 
языка", издаваемаго II Отдѣленіемъ 
Академіи.

Въ И мп. Археологической Ком- 
миссіи Л., помимо текущей администра
тивной работы и исполненія обязан
ностей Предсѣдателя въ случаяхъ от- 
сутствія графа А. А. Б обринскаго, 
редактируетъ всѣ многочисленный из- 
данія Комиссіи (Отчеты, Матеріалы 
по археологіи Россіи и пр.). По его 
иниціативѣ основанъ въ 1901 г. новый 
повременный органъ Комиссіи, — ея 
„Извѣстія", вышедшія по настоящее 
время, также подъ его редакціею, въ

количествѣ 50 выпусковъ съ 24 при- 
бавленіями, содержащими археологи
ческую хронику Россіи и библіогра- 
фію. Подъ руководствомъ и при близ- 
комъ участіи Л. исполнена сложная и 
кропотливая работа составленія указа- ^  
телей къ прежнимъ отчетамъ Комис
сіи за 17 лѣтъ (1882— 1888 гг.) и „Аль
бома" помѣщенныхъ въ нихъ рисун- 
ковъ, а также составленъ системати- 
ческій каталогъ библіотеки Коммиссіи 
съ тремя прибавленіями.

Въ И мп. Православномъ Пале- 
стинскомъ Обществѣ Л., кромѣ на- 
блюденія за печатаніемъ нѣсколькихъ 
научныхъ изданій, принималъ участіе 
въ двухъ большихъ работахъ покой- 
нагоА. И. П ападопуло-К ерам евса, 
именно далъ, по просьбѣ Общества, 
русскіе переводы впервые изданныхъ 
К ерам евсом ъ многочисленныхъ ви- 
зантійскихъ и новогреческихъ тек- 
стовъ. Это: 1) первый выпускъ „Сбор
ника Палестинской и Сирійской агіо- 
логіи", содержащій въ себѣ 12 болѣе 
или менѣе значительныхъ по объему 
агіологическихъ текстовъ (переводы 
занимаютъ 250 страницъ), и 2) „Мате
ріалы для исторіи архіепископіи Си
найской горы", заключающіе въ себѣ 
исторію епископіи Синая, написанную 
Іерусалимскимъ патріархомъ Д оси - 
ѳеем ъ , записки патріарха Іоанникія, 
письма патріарха М елетія П игаса и 
множество другихъ греческихъ до- 
кументовъ преимущественно XVI и 
XVII вѣковъ. Кромѣ того, Л. напе- 
чаталъ въ издаваемомъ Обществомъ 
„ПравославномъПалестинскомъСбор- 
никѣ" двѣ собственный значитель
ный работы (о которыхъ см. ниже) и 
съ 1907 г. продолжаетъ начатое по- 
койнымъ И. В. П ом яловским ъ из- 
даніе „Палестинскаго Патерика", вы-
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И

ходящаго отдѣльными книжками и 
заключающего въ себѣ русскіе пере
воды избранныхъ житій палестинскихъ 
святыхъ. Въ дополненіе къ 11 выпу- 
скамъ, изданнымъ П омяловскимъ, 
Л. по настоящее время напечаталъ 
10 книжекъ „Патерика" (12—21). При 
ближайшемъ руководствѣ и подъ ре- 
дакціею Л. группою студентовъ Исто- 
рико-Филологическаго Института со- 
ставленъ систематическій каталогъ бо
гатой библіотеки Общества, вышедшій 
въ 2-хъ томахъ въ 1907 г. Въ 1913 г., 
подъ его же редакціею, выпущено 
было дополненіе къ этому каталогу.

Что касается до научной дѣятель- 
ности Л. съ 1893 г., не связанной не
посредственно съ его службою въ 
томъ или другомъ учрежденіи, то она, 
помимо длиннаго ряда журнальныхъ 
статей по древней и византійской 
эпиграфикѣ, исторіи и географіи сѣ- 
вернаго побережья Чернаго моря и 
рецёнзій на новыя произведенія рус
ской научной литературы, относя- 
щіяся къ этимъ областямъ, выра
жается прежде всего въ продолженіи 
начатыхъ раньше научныхъ трудовъ 
или въ дополненіяхъ къ нимъ. Въ 
1896 году изданъ 2-й выпускъ „Scy
thica et Caucasica" и въ 1900-мъ—3-й, 
которымъ законченъ 1-й томъ, содер- 
жащій въ себѣ извѣстія греческихъ 
писателей. З а  нимъ послѣдовалъ 
2-й томъ съ извлеченіями изъ латин- 
скихъ писателей, вышедшій въ 2-хъ 
выпускахъ въ 1904 и 1906 годахъ. Не 
достаетъ еще указателя къ этимъ 
двумъ томамъ и сборника извѣстій 
византійскихъ писателей, по которому 
подготовительныя работы давно уже 
начаты.

Въ дополненіе къ сборнику древ- 
нихъ греческихъ и латинскихъ надпи

сей сѣвернаго побережья Чернаго 
моря Л. издалъ въ 1896 г. на сред
ства И мп. Русскаго Археологичс- 
скаго Общества, къ 50-лѣтнему его 
юбилею, особый „Сборникъ грече
скихъ надписей христіанскихъ вре- Х /*  
менъ изъ Южной Россіи" (на русскомъ 
языкѣ). Вновь находимыя ежегодно, 
при раскопкахъ и случайно, въ раз- 
ныхъ мѣстностяхъ Южной Россіи гре- 
ческія и латинскія надписи Л. объ- 
яснялъ постепенно, по мѣрѣ ихъ нахо- 
жденія, въ разныхъ повременныхъ из- 
даніяхъ. Къ концу XIX в. этихъ вновь 
найденныхъ документовъ, изданныхъ 
Л. и другими учеными, накопилось 
такъ много, что оказалось желатель- 
нымъ объединить ихъ въ дополни- 
тельномъ 4-мъ томѣ * сборника „In
scriptiones orae sept. Ponti Euxini", ко
торый и былъ выпущенъ Л. на сред- \У  
ства И мп. Русскаго Археологиче- 
скаго Общества въ 1901 г. Доку
менты, вновь находимые нослѣ изданія 
этого тома, ежегодно издаются Л. и 
другими лицами, главнымъ образомъ, 
въ „Извѣстіяхъ И мп. Археологиче
ской Коммиссіи". Въ настоящее время 
И мп. Русскимъ Археологическимъ 
Обществомъ поставлено на очередь 
2-е изданіе всего сборника „Inscriptio
num",— со включеніемъ въ него всѣхъ 
документовъ, открытыхъ и изданныхъ 
послѣ выхода въ свѣтъ соотвѣтствую- 
щихъ томовъ.

Въ 1896 г. вышло изъ продажи 
2-е изданіе 1-й части „Очерка грече- | /

* По общему плану изданія, 3-й томъ 
сборника долженъ былъ заключать въ ссбѣ 
надписи на разнаго рода утвари (главнымъ 
образомъ, на амфорныхъ ручкахъ) и металлахъ. 
Его изданіе передано Имп. Русскимъ Архео
лог. Обществомъ E. М. Придику и по насто
ящее время еще не вышло въ свѣтъ.
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скихъ древностей". Какъ разъ въ это 
время Л. былъ болѣе, чѣмъ когда- 
либо отвлеченъ отъ научной работы 
служебными занятіями по должности 
Директора Департамента Народнаго 
Просвѣщенія. Поэтому онъ обратился 
съ просьбою о содѣйствіи въ обра- 
боткѣ новаго изданія къ покойному 
нынѣ А. Н. Щ укареву, который освѣ- 
жилъбибліографическую часть книги и 
предложилъ рядъ измѣненій и попра- 
вокъ (принявъ во вниманіе открытую 
въ 1891 г. Аристотелеву ’Afrrjvalcov 
ло/лѵеіа), окончательная редакція ко- 
торыхъ, однако, вездѣ выработана 
самимъ авторомъ. Это 3-е изданіе 

^„Очерка" вышло въ 1897 г. Въ на
стоящее время оно давно уже распро
дано, но, къ сожалѣнію, разныя другія 
работы пока препятствуютъ автору 
заняться обработкой 4-го изданія. 
Черезъ два года (въ 1899 г.) появи
лась во 2-мъ исправленномъ изданіи 
и вторая часть „Очерка".

^  Въ 1909 г. Л. объединилъ часть 
своихъ статей и рецензій, относящихся 
къ изученію сѣвернаго побережья Чер- 
наго моря, въ особомъ сборникѣ подъ 
заглавіемъ 1I0N T IK A , изданномъ 
И мп. Археологическою Комиссіею.

Съ 1906 года Л. значительно рас- 
ширилъ кругъ своихъ научныхъ инте- 
ресовъ включеніемъ въ него занятій 
по византійской агіографіи. Первый 
поводъ къ этимъ занятіямъ подало 

/ „Житіе свв. епископовъ Херсонскихъ", 
которымъ изслѣдователь давно уже 
интересовался, какъ однимъ изъ источ- 
никовъ для исторіи г. Херсониса Тав- 
рическаго. Въ указанномъ году онъ 
издалъ нѣсколько греческихъ и сла- 
вянскихъ текстовъ, содержащихъ въ 
себѣ житіе названныхъ святыхъ, съ 
подробнымъ изслѣдованіемъ ихъ съ

литературной, исторической и архео
логической точекъ зрѣнія. Интере
суясь точнымъ выясненіемъ вопроса 
о времени происхожденія основного 
греческаго житія свв. епископовъ, по- 
мѣщеннаго въ рукописи Московской 
Синодальной Библіотеки №  376 Влад., 
онъ продолжалъ свои изысканія объ 
этой рукописи, приведшія его къ убѣ- 
жденію, что всѣ помѣщенныя въ ней 
житія святыхъ и „слова" на празд
ники за февраль и мартъ мѣсяцы при
надлежать одному и тому же автору 
и что другіе три мѣсяца (іюнь — 
августъ) минеи, составленной тѣмъ же 
авторомъ, сохранились въ Іерусалим- 
ской святогробской рукописи №  17. 
Такъ какъ огромное большинство 
текстовъ, находящихся въ обѣихъ 
зтихъ рукописяхъ (въ Московской 
ихъ 59 и въ Іерусалимской 93), оказа
лось неизданнымъ, то изслѣдователь 
призналъ необходимымъ для ближай- 
шаго изученія этой минеи издать пол
ностью всѣ тексты изъ обѣихъ руко
писей. Историко-Филологическое От- 
дѣленіе Академіи Наукъ любезно пре
доставило изслѣдователю средства 
для полученія фотографическихъ сним- 
ковъ съ Іерусалимской рукописи и 
включило его трудъ въ серію акаде- 
мическихъ изданій. Для списыванія 
текстовъ изъ рукописей Московской 
СинодальнойБибліотекиЛ. совершилъ 
двѣ поѣздки въ Москву (въ 1909 и 
1912 гг.). Первый выпускъ изданія 
этого агіографическаго памятника, 
содержащій въ себѣ тексты Москов
ской рукописи №  376 Влад., вышелъ 
въ свѣтъ лѣтомъ 1911 г. подъ загла
віемъ: „Menologii anonymi Byzantini 
saeculi X quae supersunt. Fasciculus 
prior, Februarium et Martium menses 
continens", а второй выпускъ, въ ко-
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торомъ изданы тексты изъ Іерусалим- 
ской рукописи №  17 съ привлеченіемъ 
нѣкоторыхъ другихъ рукописей, — въ 
началѣ 1913 года.

Въ предисловии къ 1-му выпуску 
издателемъ обѣщано, въ дополненіе 
къ изданію текстовъ, особое изслѣдо- 
ваніе, въ которомъ будутъ приведены 
доказательства принадлежности изда- 
ваемыхъ текстовъ одному и тому же 
автору, выясненъ вопросъ о самомъ 
авторѣ и опредѣлены, по возможности, 
источники, которыми онъ пользовался 
при обработкѣ своего труда. Это из- 
слѣдованіе въ настоящее время бли
зится къ концу. По вопросу объ 
авторѣ изслѣдователь первоначально 
по нѣкоторымъ признакамъ предпола- 
галъ, что изучаемый имъ сборникъ 
могъ быть составленъ писателемъ 
1-й половины X вѣка Ѳеодоромъ 
Д а ф н о п а т о м ъ . Для того, чтобы 
точнѣе выяснить степень правдоподо- 
бія этого предположенія, изслѣдова
тель занялся попутно изученіемъ 
литературной дѣятельности, языка и 
стиля Д аф н оп ата . Результаты этихъ 
занятій опубликованы были въ 1910 г. 
въ видѣ изданія двухъ рѣчей Д а ф н о 
пата въ честь св. Іоанна Предтечи съ 
пространнымъ введеніемъ о жизни и 
литературной дѣятельности, автора 
(„Прав. Палест. Сборникъ", вып. 59); 
къ этому изданію въ слѣдующемъ году 
прибавлено было еще изданіе особаго 
извода житія св. Георгія Побѣдоносца, 
приписываемая въ одной рукописи 
также Д аф н оп ату . Между тѣмъ, 
дальнѣйшія изслѣдованія показали ма
лую вѣроятность предположенія о 
принадлежности изучаемой минеи 
Д а ф н оп ату , ибо нашлись данныя, 
противорѣчащія такому предположе
ние. Въ связи съ изслѣдованіями про-

тоіерея К ек ел и д зе  въ области гру
зинской агіографической письмен
ности явилась возможность предпола
гать, что авторомъ изучаемой минеи 
могъ быть писатель 2-й половины 
XI в. Іоаннъ К сиф илинъ. По этому 
вопросу Л. напечаталъ краткое „пред
варительное сообщеніе" въ „Извѣ- 
стіяхъ И мп. Академіи Наукъ“ отъ 
1 марта 1913 года. Однако, позднѣй- 
шія свѣдѣнія, полученный имъ отъ 
прот. К ек е л и д зе , показали, что для 
выясненія вопроса требуются еще 
дальнѣйшія изысканія.

Въ связи съ вышеуказанными тру
дами Л. напечаталъ нѣсколько болѣе 
или менѣе значительныхъ журналь- 
ныхъ статей агіографическаго содер- 
жанія и приготовилъ къ печати болѣе 
десятку извлеченныхъ имъ изъ раз- 
ныхъ римскихъ, парижскихъ, вѣнскихъ 
и московскихъ рукописей неиздан- 
ныхъ пространныхъ житій, послужив- 
шихъ источниками для автора изучае
мой имъ минеи. Эти тексты появились^/ 
въ свѣтъ въ началѣ 1914 г.— частьюг 
въ „Заиискахъ" Имп. Академіи На- 
укъ (т. XII, №  2), частью въ „Право- 
славномъ Палестинскомъ Сборникѣ", 
вып. 60.

Л. состоитъ почетнымъ членомъ 
Имп. Юрьевскаго Университета (съ 
1902 г.), Имп. С.-Петербургской Д у
ховной Академіи (съ 1909 г.), членомъ- 
корреспондентомъ Берлинской Ака
деміи Наукъ (съ 1890 г.) и почетнымъ 
или дѣйствительнымъ членомъ мно- 
гихъ русскихъ и иностранныхъ уче- 
ныхъ обществъ. О дѣятельности его 
въ Имп. Прав. Палестинскомъ Обще- 
ствѣ уже сказано выше. Въ Имп. Рус- 
скомъ Археологическомъ Обществѣ 
онъ въ 1886— 1890 годахъ состоялъ 
Секретаремъ классическаго отдѣленія
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и членомъ редакціоннаго комитета, а 
также многократно былъ избираемъ 
членомъ медальныхъ, ревизіонныхъ и 
др. комиссій. Въ С.-Петербургскомъ 
Обществѣ Классической Филологіи 
и Педагогики онъ съ 1896 г. состоитъ 
Предсѣдателемъ, будучи избираемъ 
въ это званіе по истечении каждаго 
трехлѣтія. При его участіи въ 1898 г. 
былъ выработанъ и утвержденъ но
вый Уставъ Общества, значительно 
расширивши! его дѣятельность. Въ 
концѣ 1911г. Министромъ Народнаго 
Просвѣщенія Л. А. К ассо  было пору
чено Обществу организовать первый 
Всероссійскій Съѣздъ преподавателей 
древнихъ языковъ, при чемъ Л. былъ 

ѵ / Предсѣдателемъ не только образо- 
ваннаго изъ членовъ Общества орга- 
низаціоннаго комитета Съѣзда, но и 
самого Съѣзда по единогласному из- 
бранію его членовъ, и въ 1912 г., вмѣ- 
стѣ съ А. М. Л овягины мъ (бывшимъ 
Секретаремъ Съѣзда), издалъ „Труды“ 
Съѣзда.

1. Харонъ или наблюдатели. Діалогъ Лу-
кіана Самосатскаго. Переводъ съ греческаго 
съ примѣчаніями—ЖМНП., ноябрь, стр. 157— 
176. Поди. В. Л. 1878.

2. Очеркъ греческихъ древностей. Пособіе 
для гимназистовъ старшихъ классовъ. Часть 1. 
Государственныя и военныя древности, Вильна. 
288 стр., 8°. (См. ниже подъ 1888 и 1897 гг.).

1880.
Рец.: С.-Пб. Вѣд., 18 марта 1880, № 77; 

ЦВ„ № 18.
3. Эпиграфическіе этюды. I — ЖМНП., 

ноябрь, стр. 441—466.
4. Одна изъ вновь найденныхъ аѳинскихъ 

надписей — ЖМНП., ноябрь, стр. 467 — 471 
(обработано вмѣсгѣ съ В. К. Ернштедтомъ).

5. Къ вопросу о культѣ Аммона въ Аѳи-
нахъ — ЖМНП., январь, стр. 24—44. 1881.

6. Зпиграфическіе этюды. II — ЖМНП., 
мартъ, стр. 157 — 169; то же на французскомъ 
языкѣ — Bull. СН., t. V, р. 50—263.

7. Эпиграфическіе этюды. Ill — ЖМНП.,

іюль, стр. 305 — 313; то же на французскомъ 
языкѣ — Bull. СН., t. V, р. 452—461.

8. Нѣсколько замѣчаній къ вновь найден
ному Лампсакскому декрету—ЖМНП., февраль, 
стр. 69—88. 1882.

9. Археологическія изслѣдованія въ Хэ- 
ронеѣ — ibid., стр. 89—104.

10. Календарь Мегаръ и ихъ колонін — 
ЖМНП., іюнь, стр. 243—254.

11. Эпиграфическіе этюды. IV. Надписи 
изъ города Нарѳакія—ЖМНП., іюль, стр. 271— 
310; тоже на французскомъ языкѣ—Bull. СН., 
t. VI, стр. 356—387 и 580—590.

12. Die Festzeit der Pamboiotien — Mitt. 
Archaol. Inst. Ath., В. VII, S. 31—39.

13. Zur Epigraphilc von Bbotien und La
mia — ibid., S. 349—366.

14. О нѣкоторыхъ эолическихъ и дориче-
скихъ календаряхъ. Эпиграфическія изслѣдо- 
ванія, С.-Пб., VIII-н 196 стр., 8°. (Магистер
ская диссертація). 1883.

Рец. Ѳ. Г. Мищенка — Унив. Изв. 1884, 
№ 6; lw. Mii ller ’s Jabresbericht, В. 44, 1886.

15. Къ аѳииской зортологіи — ЖМНП., 
январь, стр. 1—23.

16. Новыя Хэронейскія надписи о посвя- 
щеніи рабовъ — ЖМНП., февраль, стр. 25—70. 
Тексты надписей изданы также въ Bull. СН.,
t. VIII, р. 53—75.

17. Рецензія соч. Стемповскаго:  Изслѣ- 
дованіе ряда вопросовъ по государственнымъ 
древностямъ Аѳинъ — ЖМНП., августъ, стр. 
278—323.

18. Inscriptions de Tenos—Bull. CH., t. VII, 
стр. 247—253.

19. Моѵдаіа — Mitt. Archaol. Inst. Ath.,
В. VIII, S. 381—2. 1884.

20. Зпиграфическія данныя о государ- 
ственномъ устройствѣ Херсониса Тавриче- 
скаго — ЖМНП., іюнь, стр. 35 — 77 [отд. отт., 
1884]; тоже на французскомъ языкѣ — Bull. 
СН., t. IX, р. 265—300.

21. Сообщеніе о ходѣ работъ по изданію 
общаго сборника греческихъ и латинскихъ над
писей сѣвернаго побережья Чернаго моря — 
Тр. VI Арх. Съѣзда (въ Одессѣ), т. II, стр. 44— 
55, Одесса. 1887.

22. О календаряхъ Тиры, Ольвіи и Хер
сониса Таврическаго — ibid., стр. 56—71.

23—24. Die in Russland befindlichen grie- 
chischcn Inschriften. Двѣ статьи—Mitt. Archaol. 
Inst. Ath., В. IX, S. 209—231 u. В. X, S. 113— 
130.

421



В. В. Л а т ы ш е в ъ .

25. Inscriptiones antiquae orae septentrio
nalis Ponti Euxini Graecae et Latinae. Iussu et 
impensis Societatis Archaeologicae Imperii Russi- 
ci edidit Basilius Latyschev. Vol. primum, Petro- 
poli, VIII ч - 244 стр., 4°. (См. ниже подъ 1890 
и 1901 гг.). 1885.

Рец.: ИВ. 1886, № 5; ЖМНП. 1885, № 12, 
Ю. К у л ако в ск аго —ЖМНП. 1886, № 3; В. И. 
Модестова — Новости, 12 іюля 1885, № 184; 
М [и щей к а] — Одесскій Вѣстникъ, 31 марта 
1886, № 87; А. Я. Гаркави — Замѣтка по по
воду Ольвійской надписи № 98 въ сборникЬ 
г. Л аты ш ева  -ЗапИРАО.,нов.серія.т.II, 1887; 
В. А. Ш еф ф е р а  — ФОбозр. 1891, т. I, кн. 2 
(на 1 и 2 томы); Th. Reinach — Rev. Critique 
1885, № 51; W. D i t t e n b e r g e r — Deutsche 
Litteraturzeitung 1886, № 13; Reinach—Revue 
Archeolog. 1886, v. VII; L. Bi irchner — Wochen- 
schrift fiir class. Philologic, 1897, № 8; W. W.— 
Journal of Hell, studien., v. VIII.

26. Рецензія соч. В. Haussou l l ier :  La vie 
municipale en Attique — ЖМНП., январь, стр. 
140—156.

27. Рецензія сборника Гана:  Извѣстія 
древнихъ писателей о КавказЬ — ЖМНП., май, 
стр. 96—119.

28. Эпиграфическіе этюды. V. Халкидон- 
скія надписи — ЖМНП., іюнь, стр. 297—324.

29. Къ исторіи города Оропа — ЖМНП., 
ноябрь, стр. 533—547.

30. Zu С. I. А. II, 605. (Bricfliche Mitthei- 
lung)—Mitt. Archaol. Inst. Ath., В. X, S. 76.

31. Кавказскіе памятники въ Москвѣ —
ЗИРАО., нов. сер., т. II, стр. 44—47. 1886.

32. Замѣтки о нѣкоторыхъ Македонскихъ 
надписяхъ, изданныхъ о. архимандритомъ Ан- 
тониномъ — ibid., стр. 101—117.

33. Библіографическій обзоръ аѳинскихъ 
археологическихъ изданій за 1885 г. — ibid., 
стр. 161—172. Подп. Л.

34. Библіографическая замѣтка о XIV томѣ 
„Записокъ Импер ато рск аго  Одесскаго Об
щества исторіи и древностей" — ibid., стр. 
355—358. Подп. В. Л.

35. Новая надпись изъ Партенита — Зап. 
Одесск. ОИиДр., т. XIV, стр. 58—65.

36. Zu Mittheil. X. S. 317 № 5 —Mitt. Ar
chaol. Inst. Ath., В. XI, S. 200—202. (Замѣтка 
объ одной вновь изданной надписи изъ Варны).

37. Изслѣдованія объ исторіи и государ-
ственномъ строѣ города Ольвіи, С.-Пб., XII -+- 
314 стр., 8°. (Изъ ЖМНП., январь — апрѣль 
1887 г. Докторская диссертація). 1887.

Рсц.: Отзывъ проф. Ѳ. Ѳ. Соколова — 
Прот. зас. Совѣта Имп. СПб. У нив. за 2-ю по
ловину 1886—7 акад. года, № 36; П. О. Бурач- 
кова:  „Замѣтка по поводу мнѣнія В. В. Л а
ты шев а  о мѣстонахожденіи Ипполаева мыса"— 
ЖМНП. 1887, № 4, стр. 307—314; В. Моде
стова — Новости, 19 мая 1887, № 135.

38. Еще о мѣстонахожденіи Ипполаева 
мыса. Отвѣтъ г. Бу рачкову  — ЖМНП., май, 
стр. 36—42.

39. Аѳинскія археологическія изданія въ
1886 году — ЗапИРАО., т. III, стр. 168 — 181. 
Подп. Л.

40. Новая надпись изъ Херсониса Таври- 
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р. 163—168.
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начинающихъ филологовъ. Ч. I. Государствен
ный и военный древности. Изд. 2-ое, перера
ботанное, С.-Пб., XII-4-356 стр., 8°. 1888.

Рец.: ЖМНП. 1888, № 6 ; РМ. 1888, № 8 ; 
И. Б.,—ИВ. 1888, № 10; А. Н. Щ укарева  — 
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1887 году — ЗапИРАО., т. III, стр. 450 — 458. 
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44. Очеркъ греческихъ древностей. Посо-
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ный и сценическія древности, С.-Пб. VIII ч- 
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Рец.: ЖМНП. 1889, № 6 ; Н. И. Ново- 
садскаго — ЖМНП. 1890, № 3.

45. По поводу рсцензіи А. Н. Щука
р е в а — ЖМНП., марть, стр. 8.

46. Неизданный надписи острова Хіоса, 
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47. Къ исторіи археологическихъ изслѣдо- 
ваній въ Южной Россіи. Изъ переписки А. Н. 
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48. Неизданная рукопись Дюбрюкса.  
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иахъ въ 1817 и 1818 годахъ — ibid., стр. 
116—149.

49. Загадочный Ольвійскія надписи — 
ibid., стр. 498—502.

50. Inscriptiones antiquae orae septentriona
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secundum, inscriptiones regni Bosporani conti
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poli, LVI 352 стр., 4«. 1890.

Рец.: Ю. А. Кулаковскаго—ЖМНП. 
1891, № 5; Ѳ. Г. М ищен ка— Волжск. В., 
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51. Inscriptiones graecae in oris Bospori 
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52. Дополненія и поправки къ собранно 

древнихъ греческихъ и латинскихъ надписей 
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ЗапИРАО., т. IV, стр. 120-153.

Рец. Ѳ. Г. Мищенка — Уч. Зап. Каз. 
Унив. 1891, кн. 4.

53. Къ исторіи города Ольвіи — ЖМНП., 
февраль, стр. 63—71.

54. Дополненія и поправки къ собранію 
древнихъ надписей сѣвернаго побережья Чер
наго моря. II — ЗапИРАО., т. V, стр. 361—384.

1891.
55. Изъ Ѳеокрига. Идилліи IV, V, XIX, 

XX—Уч. Зап. Каз. Унив., кн. 1, стр. 129— 
147 [отд. отт., Казань. 1891, 8°]. Подп. В. Л.

56. Къ веснѣ. Стихотвореніе Мелеагра 
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стр. 148. Подп. В. Л.

57. Надгробная пѣснь Адонису Біона 
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ческаго — ЖМНП., февраль, стр. 93—96. Подп. 
В. Л.
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человѣческой жизни. Стихотворный переводъ— 
Уч. Зап. Каз. Унив., кн. 2, стр. 63. Подп. В. Л.

59. Изъ греческихъ поэтовъ. Стихотворе
ніе Эзопа.  Эпиграммы Демодока — ibid., 
стр. 64. Подп. В. Л.

60. Изъ анакреонтическихъ пѣсенъ. Ужа
ленный Эротъ — ibid., стр. 65. Подп. В. Л.

61. Изъ Ѳ е о Крита. Идилліи VIII, XXI — 
ibid., стр. 65—72. Подп. В. Л.

62. На смерть Адониса (неизв. автора). 
Стихотворный переводъ — ibid., стр. 73—74.

63. Изъ стихотвореній Мосха Сиракуз-
скаго. Стихотворный переводъ съ грече-
скаго — ЖМНП., сентябрь, стр. 95—6. Подп. 
В. Л.

64. Изъ стихотвореній Тиртея.  Стихо
творный переводъ съ греческаго — ЖМНП., 
декабрь, стр. 112—115. Подп. В. Л.

65. Изъ стихотвореній Біона Смирн
скаго. Стихотворный переводъ съ грече
скаго— ibid., стр. 116—119. Подп. В. Л.

66. Изъ стихотвореній Мосха Сиракуз-
скаго. Стихотворный переводъ съ грече
скаго— ibid., стр. 120—124. Подп. В. Л.
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69. Рецензія на „Таблицы для нагляднаго 
изученія и преподаванія греческихъ и рим- 
скихъ древностей", Ст. Цыбульскаго  — 
ФОбозр., т . 1, кн. 1, стр. 71—81.

70. Греческія и латинскія надписи, най
денный въ Южной Россіи въ 1888—1891 го
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C. -Пб., 65 стр., 40. 1892.
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т. III, кн. 2; В. Ернштедта,  Къ надгробію 
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71. Эпиграфическая замѣтка — ЖМНП., 
январь, стр. 35—36. Подп. В. Л.
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зія, январь1892 г. Подп. В. Л.
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Страв. VII, 4, 2 — ЖМНП., апрѣль, стр. 1—9.
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75. Замѣтки no древней географіи сѣвер
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II. Къ Стефану Византійскому — ЖМНП., ав- 
густь, стр. 65—68.

76. Къ надгробію Инанѳы, дочери Глав
кія — ibid., ноябрь, стр. 62—63.
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77. Notae marginales ad inscriptiones ali
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p. 302—304.

78. Замѣчанія о преподаваніи грамматики 
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ФОбозр., т. Ill, кн. 2, стр. 102—105.

81. Итоги двадцати пятилѣтнсй дѣятель- 
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С.-Пб. 8°, стр. ѴІІІ-* 296.
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84. Му се я Грамматика „Исторія любви 
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88. Библіографическая замѣтка о XVI томѣ 
„Записокъ И мп. Одесскаго Общества Исторіи 
и Древностей"— ibid., стр. 103—105. Подп. Л.

89. Дополненія и поправки къ древнимъ 
надписямъ сѣвернаго побережья Чернаго моря. 
Статья III — ЗапИРАО., т. VII, стр. 73—93.

90. Inscriptiones graecae et latinae novissi
mis annis (1889 — 1894) museo Surutschaniano,

quod est Kischinevi, inlatae. Edid. I. Suru- 
t sch an  et B. Latyschew, Petropoli. 1894, 
IV-i-29 стр., 8». 1894.

Рец. А. Никитск ій  — ФОбозр., т. VIII, 
кн. 2.

91. Analecta epigraphies. 1—2.—ФОбозр., 
т. VI, стр. 133—4.

92. Замѣтки по древней географіи сѣвер
наго побережья Чернаго моря. III. Къ Діод. 
XX, 25 — ЖМНП., апрѣль, стр. 6—9.

93. Къ исторін Воспорскаго царства — 
ibid., іюнь, стр. 81—85.

94. Населеніе Херсонской губерніи за 
2400 лѣтъ до нашего времени — Одесскія Но
вости, 22 августа, № 3047.

95. Inscriptiones duae musei Surutscha- 
niani — Bull. CH., t. XVIII, p. 334—5.

96. Этюды по византійской эпиграфикѣ.
1—2 — Визант. Врем., т. I, стр. 657—672.

97. Греческія и латинскія надписи, най
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98. Inschriften aus dem Taurischen Cherso- 
nesos — Sitzungsber. d. Kon. Preuss. Akad. d. 
Wissenschaften, Jahrg. 1895, стр. 505—522.

99. Этюды по византійской эпиграфикѣ. 
Статья III — Визант. Врем., т. II, стр. 184—8.

100. Analecta epigraphies. 3—5.—ФОбозр., 
т. VIII, стр. 149—152.

101. Эпиграфическіе этюды. VI — ЖМНП., 
ноябрь, стр. 38—46.

102. О поддѣльныхъ греческихъ надпи- 
сяхъ изъ Южной Россіи. — Зап. Од.ОИиДр., 
т. XVIII, стр. 1 — 18.

103. Отзывъ о сочиненіи А.Л. Бертье-Д е- 
лагарда:  „Раскопки Херсониса"—ЗапИРАО., 
т. VIII, вып. 1 и 2, Прил. къ прот., стр. XLV— 
XLIX.

104. Библіографическая замѣтка о XVIII 
томѣ Записокъ Имп. Одесскаго Общества 
Исторіи и Древностей — ФОбозр., т. IX, 
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105. Scythica et Caucasica. Vol. I. Scrip
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С.-Пб., 8°, стр. 297 — 600. 1896.

Рец.: Ю. Кулаковскаго — ФОбозр.,
т. XII, кн. 2, стр. 161; Ѳ. Мищенка — Камско- 
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130. О конкурсныхъ экзаменахъ — НВр., 
13 авг., № 8426. Подп. Ех-педагогъ. Ср. НВр., 
23 іюля 1900, № 8767, гдѣ редакція газеты 
снова обращаетъ вниманіе читателей на эту 
статью.

131. Scythica et Caucasica. Vol. I. Scrip
tores Graeci. Fasc. 3. Извѣстія древнихъ писа
телей греческихъ и латинскихъ о Скиѳіи и 
Кавказѣ. Т. I. Греческіе писатели. Вып. 3,
C. -Пб., 8°, стр. 601—946-*-карта. 1900.

Рец.: Л. 3. Мсеріанца—МВѢд., 16 сент. 
1900, № 256; ФОбозр., т. XVIII, кн. 1, стр. 9.

132. Забытый художественный памятникъ 
Царю-Освободителю — НВр., 3 апрѣля, 
№ 8657.

133. Присяга гражданъ города Херсониса 
Таврическаго. Греческій текстъ съ русскимъ 
переводомъ и краткими объясненіями, С.-Пб. 
16 стр., 8°.

Рец.: Л. 3. М се р іанца—ФОбозр., т.ХІХ, 
кн. 1, стр. 38 (ср. также ФОбозр., 1892, т. II,
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кн. 1, стр. 89); Л. М.—ИВ., т, LXXXIII; А.— 
МВѢд., № 41.

134. Эпиграфическая замѣтка — Зап. 
Одесск. ОИиДр., т. XXII, смѣсь, стр. 1.

135. Inscriptiones antiquae orae septentrio
nalis Ponti Euxini Graecae et Latinae. Volumen 
quartum, supplementa continens per annos 
1885—1900 collecta. Accedit tabula zyncotypica, 
Petropoli. 1901. X -+- 360 стр., 4°. 1901.

Рец.: Ѳ. Ѳ. Соколова  — ЖМНП. 1902, 
№  11; А. М-на — ИВ. 1902, № 3.

136. Д. Ѳ. Б ѣ ляевъ  (некр.) — ИзвИАН., 
т. XIV, стр. LXII — LXIV.

137. Надпись о постройкѣ Херсонесской 
стѣны—ИзвИАК., вып. 1, стр. 56 — 59.

138. Къ церковной археологіи Херсониса— 
ЖМНП., октябрь, стр. 15 — 22.

139. Греческія и латинскія надписи, най
денный въ Южной Россіи въ 1900 г. — ИзвИ.
АК., вып. 2, стр. 61 — 72.

140. Кое -что о классической филологіи въ 
Россіи — МВѢд., 27 и 28 ноября, №№ 327 и 
328.

141. Греческія и латинскія надписи, най
денный въ Южной Россіи въ 1901 г .—ИзвИ.
АК., вып. 3, стр. 21 — 57. 1902.

142. Къ вопросу объ античной посудѣ со 
штемпелемъ КІРВЕІ — ИзвИАК., вып. 4, стр. 
141. Подп. В. Л.

143. Теодоръ Моммзснъ (некр.) — Изв.
ИАН., т. 19, стр. [I — III]. 1903.

144. Scythica et Caucasica. Vol. II. Scrip
tores Latini. Fasc. I. Извѣстія древнихъ писа
телей греческихъ и латинскихъ о Скиѳіи и 
КавказЬ. Т. II. Латинскіе писатели. Вып. I, 
С.-Пб., 8°, стр. 1—272. 1904.

145. Эпиграфическія новости изъ Южной 
Россіи (находки 1901—1903 годовъ) — ИзвИ.
АК., вып. 10, стр. 1—91.

146. Дополненія и поправки къ надписямъ, 
изданнымъ въ сборникѣ Inscriptiones orae sept. 
Ponti Euxini — ibid., стр. 92—97.

147. Замѣтки о Кавказскихъ надписяхъ — 
ibid., стр. 98—105.

148. Нѣсколько словъ объ Император-  
скомъ С.-Петербургскомъ Историко-Филолог. 
Институтѣ — ПравВ. 18 ноября, № 247 (ано
нимно). [Отд. отт., 1909, С.-Пб.].

149. Inscriptions metriques de Panticapee— 
Melanges Nicole (Geneve), p .3 0 1 — 311.

1905.
150. Новый гимнъ въ честь Гермеса — 

ЖМНП., май, стр. 261—264.

151. Эпиграфическія новости изъ Южной 
Россіи (находки въ 1903—1905 гг.)—ИзвИАК., 
вып. 14, стр. 94—137.

152. I. Л. Уссингъ (некр.) — ИзвИАН., 
т. 23, стр. ОХІІІ — ОХІѴ.

153. Scythica et Caucasica. Vol. II, fasc. 2.
Извѣстія древнихъ писателей греческихъ и 
латинскихъ о Скиѳіи и Кавказѣ. Т. II, вып. 2, 
С.-Пб., стр. 273—454-+-карта. 1906.

Рец. С. Г-та — ИВ., № 7.
154. Житія свв. епископовъ Херсонскихъ. 

Изслѣдованіе и тексты — ЗапИАН. И.-ФО., 
т. VIII, № 3, стр. 82.

Рец.: Сообщ. Имп. Правосл. Палест. Общ., 
т. XVIII, 1907, вып. 1; С. А. Жебелева — 
ЖМНП. 1807, сентябрь; К. В. Харлампо-  
вича — Уч. Зап. Каз. Унв. 1908, кн. 2.

155. Эпиграфическія новости изъ Южной 
Россіи (находки 1905 г.) — ИзвИАК., вып. 18, 
стр. 95—137.

156. И. В. Помяловскій (некр.)— Изв. 
ИАН., т. XXV, стр. ОІХ — ОХІІ.

157. Ѳ. Г. Мищенко (некр.) — ibid., 
стр. ОХІІІ — ОХѴ.

158. Сборникъ Палестинской и Сирійской 
агіологіи. Вып. 1. Переводы 12 житій святыхъ 
съ греческихъ текстовъ, изданныхъ А. И. Па- 
падопуло-Керамевсомъ—Правосл. Палест. 
Сб., вып. 57, вторая половина, 250 стр. 1907.

Рец.: Сообщ. Имп. Правосл. Палест.
Общ., т. XIX, 1908, вып. 1, стр. 184—6.

159. Эпиграфическіе этюды. IX. Херсо- 
несскій почетный декретъ — ЖМНП., мартъ, 
стр. 140—157.

160. Эпиграфическія новости изъ Южной 
Россіи (находки 1906 г.) — ИзвИАК., в. 23, стр. 
28—48.

161. Дополненія и поправки къ издан
нымъ надписямъ нзъ Южной Россіи — ibid., 
стр. 49—65.

162. Страданіе святыхъ священномучени- 
ковъ и епископовъ Херсонскихъ Василея, Ка
питона и иныхъ съ ними. Переводъ съ гречс- 
скаго — ibid., стр. 108—112.

163. Изъ Марціала (стихотворный пере
водъ 5 эпиграммъ) — Гермесъ, т. I, № 3.

164. Палестинскій Патерикъ. Вып. 12. 
Сказаніе о мученичествѣ свв. отцовъ въ лаврѣ 
св. Саввы. Переводъ съ греческаго, С.-Пб., 
46 стр.

165. Палестинскій Патерикъ. Вып. 13. Му
ченичество свв. мучениковъ Христовыхъ шс-

42G



В. В. Л а т ы ш е в ъ .

стндесяти трехъ. Переводъ съ греческаго, 
С.-Пб., 36 стр.

166. Палестински Патерикъ. Вып. 14. 
Житіе и страданіе св. священномученика и 
чудотворца отца нашего Анастасія Перса. Пе
реводъ съ греческаго, С.-Пб., 27 стр.

167. Матеріады для исторіи архіепископіи
Синайской горы. Переводъ греческихъ тек- 
стовъ, изданныхъ А. И. Пападопуло-Кера-  
мсвсомъ — Правосл. Палест. Сб., вып. 58, 
2-я половина, 496 стр. 1908.

Рец.: Сообщ. Имп. Правосл. Палест.
Общ. 1909, вып. 3, стр. 464—466.

168. Палестинскій Патерикъ. Вып. 15. Жи
тіе и мученичество св. апостола Іакова, брата 
Господня. Переводъ съ греческаго, С.-Пб., 
23 стр.

169. Палестинскій Патерикъ. Вып. 16. Жи
тіе и мученичество св. Прокопія и бывшихъ 
съ нимъ, С.-Пб., 36 стр.

170. Эпиграфическія новости изъ Южной 
Россіи (находки 1907 г.) — ИзвИАК., вып. 27, 
стр. 15—41.

171. Замѣтки къ агіологическимъ текстамъ.
I. Къ житію св. апостола Іакова брата Господня, 
написанному св. Андреемъ Критскимъ — Изв. 
II ОМАН., т. XIII, кн. 2, стр. 133—140.

172. Тоже. II. Къ житіямъ свв. епископовъ 
Херсонскихъ — ibid., кн. 3, стр. 1—17.

173. Два барельефа съ надписями изъ 
села Знамснскаго Губайлова — Отч. Имп. 
Росс. Истор. Музея за 1907 г., стр. 81—90.

174. Адольфъ Кирхгофъ (некр.) — Изв. 
ИАН., VI сер., т. II, № 6, стр. 473—5.

175. Гастонъ Буасье (некр.) — ibid., № 14, 
стр. 1111—1112.

176. С. А. Селивановъ  (некр.) — Гер- 
месъ, т. III, № 20 (15 декабря).

177. IJONTIKA. Изборникъ научныхъ и
критическихъ статей по исторіи, археологіи, 
географіи и эпиграфикѣ Скиѳіи, Кавказа и 
греч. колоній на побережьяхъ Чернаго моря, 
С.-Пб., 8°, XIII 430 стр. съ 4 табл. * 1909.

178. Отзывъ о книгѣ В. П. Бузескула:

* Въ этой киигЬ перепечатаны съ поправ
ками статьи, перечисленный выше подъ№№21,
22, 27, 38, 40, 53, 68, 70 (часть), 73, 75, 83, 
87, 92, 93, 94, 96 (часть), 99, 101,102,103,106, 
107, 108, 116, 119, 121, 122, 124, 127, 128, 138, 
150, 159. „Вместо введенія“ прибавлена не
изданная рѣчь, произнесенная предъ защитою 
докторской диссертаціи.

„Исторія аѳинской демократіи" — ЖМНП., 
іюль, стр. 92—96.

179. Эпиграфическія новости изъ Южной 
Россіи (находки 1908 г.) — ИзвИАК., вып. 33, 
стр. 41—49.

180. Ѳ. Ѳ. Соколовъ (некр.) — ИзвИАН., 
VI сер., т. III, стр. 949—954, и Гермесъ, т. V, 
№ 15 (1 октября, стр. 456—462).

181. Двѣ рѣчи Ѳеодора Дафнопата,  из- 
данныя со введеніемъ о жизни и литер, дѣя- 
тсльности автора и съ русскимъ переводомъ — 
Правосл. Палест. Сб., вып. 59, стр. СХХ-1-144.

1910.
Рец. С. П. Шестакова  — ЖМНП., 1910, 

іюнь; Н. D. — Analecta Bollandiana, т. 31, 
стр. 324.

182. Палестинскій Патерикъ. Вып. 17. 
Страданіе св. мученицы Акилины, С.-Пб., 
16 стр.

183. Палестинскій Патерикъ. Вып. 18. 
Мученичество св. Киріака, архіспископа Іеру- 
салимскаго, С.-Пб., 14 стр.

184. Дополненіе къ IosPE. II. Ns 313 — 
ИзвИАК., вып. 37, стр. 11—13.

185. Неизданный Горгиппійскія надписи— 
ibid., стр. 36—63.

186. Замѣтка къ эпиграммѣ изъ Эль-Те- 
геня — ibid., стр. 64. Подп. В. Л.

187. Эпиграфическія новости изъ Южной 
Россіи. Находки 1909 и 1910 годовъ — ibid., 
стр. 65—75.

188. Эпиграфическія замѣтки — ibid., 
стр. 76—80.

189. Новыя надписи изъ деревни Шурю— 
Изв. Таврич. Уч. Арх. Комм., № 44, стр. 1—5.

190. Изъ Марціала (переводъ 16 эпи- 
граммъ) — Гермесъ, т. VI, № 7 (1 апр.), 
стр. 199—201.

191. Menologii anonymi Byzantini saeculi X 
quae supersunt. Fasc. 1, menses Februarium et 
Martium continens, Petropoli, XII -+- 360 стр.

1911.
Рец.: A. Ehrha rd  — Byz. Zeitschr., В. XXI,

S. 239—246; H. D. — Anal. BoIIand., t. 31, 
p. 324.

192. Страданіе св. славнаго великомуче
ника Георгія, приписываемое Ѳеодору Дафно- 
пату и нынѣ впервые изданное (съ русскимъ 
персводомъ) — Правосл. Палест. Сб., вып. 59 
(окончаніе), VII -+- 76 стр.

193. Къ житіямъ святыхъ Ѳеодора Страти- 
лата и Ѳеодора Тирона — ИзвИАН., VI сер., 
№ 7, стр. 495—500.
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194. Къ исторіи христианства на Кавкаэѣ. 
Греческія надписи изъ Ново-Аѳонскаго мона
стыря — Сборникъ археологическихъ статей, 
поднесенный графу А. А. Бобринскому,  
С.-Пб., стр. 169—198 [отд. отт., С.-Пб.].

195. Menologii anonymi Byzantini saeculi X 
quae supersunt. Fasc. 2, menses Iunium, Iulium, 
Augustum continens, Petropoli, XIV 428 стр.

1912.
196. О житіяхъ прсп. Давида Солунскаго— 

Зап. Одесск. ОИиДр., т. XXX (сборникъ въ 
честь Э. Р. фонъ-Ш тсрна), стр. 217—251.

Библіограф. зам.: А. Е. — Byz. Zcitschr.,
B. XXII, S, 259; V. d. V.—Anal. Bolland., t. 32, 
p. 320.

197. Палестинскій Патерикъ. Вып. 19. Жи- 
тіе и страданіе св. преподобномученицы Хри
стовой Евдокіи, С.-Пб., 44 стр.

198. Двѣ Ольвійскія посвятительныя над
писи — ИзвИАК., вып. 45, стр. 1—8.

199. Замѣтки къ Херсонесскимъ надпи- 
сямъ, иаданнымъ P. X. Л с п с р о м ъ  — ibid., 
стр. 132—136.

200. Памятная книжка И м п ер а т о р ска го
C. -Петербургскаго Историко-Филологическаго 
Института за 1902—1912 годы, С.-Пб., 58 стр.

1913.
201. Четьи минеи ІоаннаКсифилина.Пред

варительное сообщеніе. — ИзвИАН., VI сер., 
№ 5 (1 марта), стр. 231—240.

202. Эпиграфичсскія новости изъ Южной 
Россіи. Находки 1912 г. — ИзвИАК., вып. 47, 
стр. 104—116.

203. Палестинскій Патерикъ. Вып. 20. Жи- 
тіе и подвизаніе препод. отца нашего Марти- 
ніана, С.-Пб., 24 стр.

204. Житіе свв. епископовъ Херсонскихъ 
въ грузинской минеѣ. Вступительная статья — 
ИзвИАК., вып. 49, стр. 75—83.

205. Къ вопросу о культѣ богини Дѣвы 
въ Херсонисѣ Таврическомъ—Сборникъ Харьк. 
Ист.-Филолог. Общества въ честь проф. В. П. 
Б у зеску л а  [отд. отт., Харьковъ, 8 стр.].

206. Сборникъ Палестинской и Сирійской 
агіологіи, вып. 2 — Прав. Палест. Сборникъ, 
вып. 60, С.-Пб., ХХІІІ-г-126 стр.

207. Палестинскій Патерикъ. Вып. 21. 
Мученичество святыя и славный великомуч. 
Фотины Самарянки и чадъ и сестеръ ея, съ 
нею пострадавшихъ, С.-Пб., 38 стр. 1914.

208. Hagiographica Graeca inedita. Неиздан
ные греческіс агіографическіе тексты — ЗапИ. 
АН. И-ФО.,т. XII, № 2, С.-Пб., LVI-1-152 стр.

209. Замѣтки по Палестинской и Сирій
ской агіографіи. Сообщенія И м п. Прав. Палест. 
Общ., т. 25, стр. 6—29 и 149—168.

Редакціонные труды.
I. Учебныя завсдснія вѣдомства Мини

стерства Народнаго Просвѣщснія. Справочная 
книга, составл. по оффиц. свѣдѣніямъ къ 1-му 
января 1895 г., съ приложеніемъ двухъ картъ. 
Изд. Департ. Нар. Проев., С.-Пб. 1895, 8°.

2—4. Извлеченія изъ всеподдакнѣйшихъ 
отчетовъ Министра Народнаго Просвѣщеиія за 
1891—1893 годы, С.-Пб., 8'>.

5. К. К. Герцъ.  Собраніе сочиненій, из
данное И мп. Академіею Наукъ на средства 
капитала имени проф. К. К. Г ерца,  9 выпус- 
ковъ, С.-Пб. 1898—1901, 80.

6. Труды Высочайше учрежденной Ко- 
миссіи по вопросу объ улучшеніяхъ въ средней 
общеобразовательной школѣ. Вып. V. Труды 
подкомиссіи по вопросу о физическомъ воспн- 
таніи учащихся въ средней школѣ, С.-Пб. 1900, 
8° (на правахъ рукописи).

7. Труды Высочайше учрежденной Ко- 
миссіи по преобразованію высшихъ учебныхъ 
завсдсній, 5 томовъ, С.-Пб. 1903, 8° (на пра
вахъ рукописи).

8. Изданія И мп. Археологической Комис-
сіи (съ 1901 г.): а) Отчеты Комиссіи за 1898— 
1908 и 1909—1910 годы. 12 томовъ, 4°; б) Ма- 
теріалы по археологіи Россіи, №№ 24—33. 
10 тт., 4°; в) Иэвѣстія Им ператорской  Ар
хеологической Комиссіи, вып. 1—50, 1901 — 
1913; съ 24 „Прибавленіями", 8°; г) Указатели 
къ Отчстамъ за 1882—1898 годы, 1903, 4°; 
д) Альбомъ рисунковъ, помѣщенныхъ въ От- 
четахъ за 1882—1898 годы, 1906, 4°; е) Ката- 
логъ библіотеки Комиссіи, 1904, 8°; съ 3 до- 
полненіями, вышедшими въ 1905, 1907 и
1910 гг.; ж) М. И. Ростовцевъ.  Античная де
коративная живопись на Югѣ Россіи, 1913, fol.

9) Систематическій каталогъ библіотеки 
И мп. Православнаго Палсстинскаго Общества, 
2 тома, С.-Пб. 1907. — Дополненіе къ нему, 
С.-Пб. 1913, 8".

10. ПРОЕЛРШ 312/YAV. Сборникъ ар
хеологическихъ статей, поднесенный графу 
А. А. Бобринск ому въ день 25-лѣтія пред- 
сѣдательства его въ И м п. Археологической 
Комиссіи. 1886^-1911, С.-Пб. 1911, 8«.

II . Труды перваго Всероссійскаго Съѣзда 
преподавателей древкихъ языковъ 28—31 де-
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кабря 1911 г. Съ приложеніемъ статьи проф. 
Т. В. Локтя:  Мысли педагога о реформѣ 
школы, С.-Пб. 1912, 8° (съ участіемъ А. М. 
Ловягина).

Труды, изданные при участіи В. В. Латышева 
или подъ его наблюденіемъ.

1. А. И. Пападопуло - Керамевсъ.  
Палеографическія замѣтки — ЗапИРАО., нов. 
сер., т. II, 1887, стр. 133—142. (Л-ву принад
лежать редакція русскаго перевода статьи и 
переводъ съ греческаго приложенной къ статьѣ 
грамоты патріарха Іереміи 1811 г.).

2. А. И. Пападопуло - Керамевсъ.  
Когда жилъ Даніилъ, митрополитъ Ефесскій, 
авторъ „Хожденія по св. мѣстамъ"? ibid., 
стр. 293—298. (Статья переведена Л-вымъ съ 
французскаго языка Имъ же сдѣланъ переводъ 
съ греческаго приложенной къ статьѣ грамоты 
Даніила 1487 г.).

3. С. Сели ван овъ. Очерки древней то- 
пографіи острова Родоса, Казань. 1892, 8°. (На
печатана подъ наблюденіемъ Л-ва).

4. Д-ръ Августъ Шейндлеръ.  Методика 
преподаванія грамматики греческаго языка. 
Перевелъ, съ измѣненіями и дополненіями при- 
мѣнительно къ русскимъ гимназіямъ, преп.
3-й Казанской Гимназіи Н. Корниловъ,  Ка
зань. 1893, 8°. („Иниціатива настоящей рабо
ты, руководящіе совѣты, просмотръ рукописи 
и даже первая корректура принадлежать В. В. 
Латышеву".  Изъ предисловія переводчика).

5. Словарь Русскаго языка, составл. Вто- 
рымъ Отдѣленіемъ Императорской Акаде- 
міи Наукъ. (Л. участвуетъ въ чтеніи коррек- 
туръ „Словаря", начиная со 2-го тома).

6. Словарь областного Олонецкаго нарѣчія 
въ его бытовомъ и этнографическомъ примѣ- 
неніи. Сост. Германъ Куликовскій,  С.-Пб. 
1898. (Л. участвовалъ въ чтеніи корректуръ и 
внесъ нѣсколько словъ или значеній).

7. Книга бытія моего. Дневники и авто- 
біографическія записки Епископа Порфирія  
Успенскаго. Изд. Имп. Академіи Наукъ 
подъ ред. П. А. Сырку. Т. VIII, С.-Пб. 1902. 
(Наблюденіе за печатаніемъ).

8. Матсріалы для біографіи Епископа Пор
ф ирія  Успенскаго. Изд. Имп. Академіи 
Наукъ подъ ред. П. В. Безобразова,  2 тома, 
С.-Пб. 1910. (Наблюденіс за печатаніемъ).

9. Труды Ѳ. Ѳ. Соколова,  С.-Пб. 1910. 
(Напечатаны подъ наблюденіемъ С. А. Жебе- 
лева и Л.).

10. Труды В. Г. Васильевскаго.  Изд. 
Имп. Ак. Наукъ, С.-Пб., 8°, т. I, 1908 г. и 
т. II, 1912. (Участіе въ чтеніи корректуръ).

11. Карлъ Карловичъ Герцъ (1820—1883). 
Біографическій очеркъ, съ портретомъ и двумя 
приложеніями. Составилъ А. Малеинъ. Изд. 
Имп. Академіи Наукъ, С.-Пб. 1912, 8°. (На
блюденіе за печатаніемъ).

12. Путешествіе іеромонаха Ипполита 
Вишенскаго въ Іерусалимъ, на Синай и 
Аѳонъ (1707—1709 гг.). Изд. подъ ред. С. П. 
Р о зан о ва—Прав. Палест. Сборникъ, вып. 61, 
1914. (Наблюденіе за печатаніемъ).'

Матеріалы для біографіи:
1) Извѣстія Имп. Русскаго Археолог. Об

щества, т. X (1884), стр. 438—442: Протоколъ 
засѣданія 8 марта 1882 г., ст. VIII—предложеніе 
Ѳ. Ѳ. Соколова поручить Л-ву подготови- 
тельныя работы по изданію сборника надписей 
Южной Россіи; 2) Сообщеніе Л-ва о ходѣ ра
бота по изданію названнаго сборника (см. 
выше въ спискѣ трудовъ № 21); 3) Газетный 
извѣстія о магистерскомъ диспутѣ (20 февраля 
1883 г.): Петерб. Листокъ 22 февр., № 42; 
Минута 22 февр., № 50; Новости 21 февр., 
№ 49; 4) Газетныя извѣстія о докторскомъ 
диспутѣ (17 мая 1887 г.): Петерб. Газета 
18 мая, № 134; Петерб. Лист. 18 мая, № 134; 
Новости 18 мая, № 134; Свѣта 19 мая, № 104;
5) Памятныя книжки Имп. С.-Пб. Историко- 
Филологическаго Института, изд. 1887, 1892, 
1897 и 1902 гг. (списки печатныхъ трудовъ);
6) Казанскій Биржевой Листокъ, 10 марта 1891 г. 
(корреспонденція изъ Вятки о ревизіи Л-вымъ 
мѣстныхъ учебныхъ заведеній); 7) Біографиче
скій Словарь профессоровъ и преподавателей 
Имп. С.-Петербургскаго Университета за ис
текшую третью четверть вѣка его существова- 
нія. 1869—1894, С.-Пб. 1898. (Краткая авто- 
біографія и списокъ трудовъ до февраля 
1894 г. на стр. 371—380); 8) Альманахъ совре- 
менныхъ русскихъ государственныхъ дѣятелей. 
Изд. Г. А. Гольдберга,  С.-Пб. 1897, т. II, 
стр. 963—964 (краткій перечень біографиче- 
скихъ данныхъ, съ портретомъ); 9) Василій Ва- 
сильевичъ Латышевъ.  Краткій очеркъ двад- 
цатипятилѣтней литературной дѣятельности его. 
1878—1903. (Изданіе „тѣснаго кружка почита
телей"), С.-Пб. 1903, стр. 31, 8° (со спискомъ 
трудовъ по 1902 г. и двумя портретами —1878 
и 1903 гг.); 10) „Гермесъ" 1 ноября 1908 г., 
№ 17, стр. 454—456: В. В. Латышевъ.  (Къ
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тридцатилѣтію его учено-литературной дѣя- 
тельности). Съ портретом?,; 11) Списокъ тру
дов?, Василія Васильевича Латышева ,  состав
ленный по поводу тридцатилѣтія его учено
литературной дѣятельности. 1878 -1908, С.-Пб. 
1908, стр. 22, б. 8® (с?> портретом?,, изданіе 
группы учеников?,); 12) Современники. Аль
бом?, біографій, Н. И. Афанасьева .  Томъ 1-й 
(1909), стр. 154—5; 13) Краткія (и не вполнѣ 
точный) біографичсскія замѣтки имѣются еще 
въ газетах?,: Одесскія Новости 3 іюня 1894 г., 
№ 2973, и 22 августа 1894 г., № 3047 (съ пло
хими набросками портретовъ); Кіевлянинъ 
18 іюня 1896 г., № 3028 и 29 августа 1903, 
№ 238. Чествованіе по поводу 25-лѣтія служ
бы — Моек. Вѣдом. 23 ноября 1901, № 323; 
14) Статьи и замѣтки по поводу 25-лѣтія учено- 
литерат. дѣятельности: Новое Время 1 ноября 
1903, № 9936, и 2 ноября, № 9937; Прав. 
Вѣстни.къ 2 ноября, № 244; С.-Пб. Вѣд. 31 окт., 
№ 298, и 2 ноября, № 300; St.-Petersb. Zeitung 
26 окт. 1903, №  299; St.-Petersb. Herold 1 ноя
бря № 303; Гродн. Губ. Вѣдомости 19 декабря 
1903, № 50 (статья Д. М. Милютина);  Нива 
15 ноября, № 46 (съ портретомъ).

Портреты помѣщены въ слѣдующихъ из- 
даніяхъ: 1) Новое Время 7 февр. 1901 г., № 8962 
(приложеніе, стр. 10, — въ числѣ прочихъ ака- 
демиковъ); 2) Бирж. Вѣдомости 1 ноября 
1903; № 541; 3—8) См. выше, № № 8—11, 
13 и 14; 9—11) Труды Перваго Всероссійскаго 
Съѣзда преподавателей древнихъ языковъ 
(3 группы).

*ЛЯПУНОВЪ, А л ек са н д р ъ  Ми- 
хайловичъ; старшій сынъ извѣстнаго 
астронома Михаила Васильевича Л я
пунова, изъ дворянъ Нижегородской 
губерніи, родился 25 мая 1857 года въ 
Ярославлѣ, гдѣ отецъ его, оставившій 
незадолго передъ тѣмъ ученую дѣя- 
тельностьвъ Обсерваторіи Казанскаго 
Университета, служилъ Директоромъ 
Д ем и д о в ск а го  Лицея, представляв- 
шаго въто время особый типъ высшаго 
общеобразовательнаго учебнаго заве- 
денія. Первоначальное воспитаніе Л. 
получилъ сначала подъ руковод- 
ствомъ матери, Софьи Александровны,

рожденной Ш ипиловой (происходив
шей изъ дворянъ Симбирской губер
ніи), затѣмъ — и главнымъ образомъ, 
подъ руководствомъ отца, послѣ того, 
какъ послѣдній, оставивъ въ 1864 г. 
службу, переселился съ семьей въ Сим
бирскую губернію въ имѣиіе жены. 
Въ 1870 г., уже по смерти отца, Л. по- 
ступилъ въ Нижегородскую Гимназію, 
куда былъ принятъ въ третій классъ; 
въ 1876 г. окончилъ курсъ Гимназіи 
съ золотой медалью и въ томъ же 
году поступилъ студентомъ въ С.-Пе- 
тербургскій Университетъ, на есте
ственное отдѣленіе Физико-Матема- 
тическаго Факультета; но черезъ мѣ- 
сяцъ перешелъ на математическое от
дѣленіе, такъ какъ всегда имѣлъ осо
бенную склонность къ наукамъ мате- 
матическимъ. Въ Университетѣ Л. съ 
особеннымъ увлеченіемъ слушалъ Ч е
бы ш ева, который своими лекціями, а 
затѣмъ совѣтами оказалъ существен
ное вліяніе на характеръ послѣдующей 
ученой дѣятельности Л. Въ 1880 году 
онъ получилъ золотую медаль за со- 
чиненіе, написанное на предложенную 
Факультетомъ тему, въ томъ-же году 
окончилъ курсъ Университета со сте
пенью кандидата и былъ оставленъ 
профессоромъ Бобы  лев ымъ при
Университетѣ для приготовленія къ 
профессорскому званію по каѳедрѣ 
механики. Въ 1881 г., по совѣту Бо
бы лева, руководившаго занятіями Л. 
и всегда поощрявшаго его въ стрем- 
леніи къ самостоятельной работѣ, на- 
печаталъ въ „Журналѣ Физико-Хими- 
ческаго Общества" свои двѣ первыя 
работы, относившіяся къ гидроста- 
тикѣ. Въ 1882 году выдержалъ маги
стерски экзаменъ и вслѣдъ затѣмъ 
принялся за поиски темы для диссер- 
таціи. При этомъ, пробуя свои силы
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надъ различными вопросами гидро
статики и гидродинамики, въ особен
ности заинтересовался однимъ гидро- 
статическимъ вопросомъ, предложен- 
нымъ ему П. Л. Чебыш евымъ.

Вопросъ этотъ, предлагавшійся 
ранѣе Ч ебы ш евы мъ другимъ уче- 
нымъ, какъ, напр., Е. И. З о л о т а р ев у  
и С. В. К овалевской, представлялъ 
большія теоретическія трудности. Но 
Ч ебы ш евъ говорилъ, что только та
кими вопросами и стоить заниматься, 
если начинающей ученый желаетъ, что
бы на его работы обратили серьёзное 
вниманіе. Это послѣднее обстоятель
ство побудило Л япунова съ особен- 
нымъ увлеченіемъ заниматься вопро
сомъ Ч ебы ш ева,—тѣмъ болѣе, что 
Ч ебы ш евъ не далъ никакихъ ука- 
заній для его рѣшенія, такъ что пред
стояло испытать свои силы вполнѣ 
самостоятельно. Однако, вскорѣ-же Л. 
встрѣтилъ столь большія затрудненія, 
что долженъ былъ отложить занятія 
этимъ вопросомъ до болѣе поздняго 
времени, и только двадцать лѣтъ 
спустя, получивъ, наконецъ, необхо
димый досугъ вслѣдствіе избранія его 
въ Академію, онъ могъ возвратиться 
къ этому вопросу, который и былъ 
имъ окончательно разрѣшенъ въ ме- 
муарѣ „Sur les figures d’equilibre peu 
differentes des ellipsoides etc.“

Но и въ то раннее время занятія 
вопросомъ Ч е б ы ш е в а не пропали да- 
ромъ, ибо навели Л. на другой вопросъ, 
представившій хорошую тему для ма
гистерской его диссертаціи. Напеча- 
тавъ эту диссертацію въ 1884 г., Л., по 
защитѣ ея въ январѣ 1885 г., полу- 
чилъ ученую степень магистра при
кладной математики. Весною того-же 
года онъ получилъ званіе приватъ-до- 
цента, предполагаясь осени открыть въ

Петербургскомъ Университетѣ курсъ 
теоріи потенціала; но, не приступая 
къ чтенію этого курса, Л. въ августѣ 
перешелъ съ тѣмъ-же званіемъ въ 
Харьковскій Университетъ, на вакант
ную каѳедру механики. Здѣсь въ 
первое время ученая дѣятельность Л. 
должна была перерваться, такъ какъ 
ему, безъ всякаго предварительнаго 
опыта, пришлось взять на себя чтеніе 
лекцій по всѣмъ относящимся къ ка- 
ѳедрѣ отдѣламъ науки. Приходилось 
вырабатывать курсы и составлять за
писки для студентовъ, что отнимало 
очень много времени. Вслѣдствіе этого, 
только черезъ пять лѣтъ онъ могъ 
приступить къ печатанію докторской 
диссертаціи. Окончивъ печатаніе въ 
1892 году, онъ представилъ диссер
тацію въ Московскій Университетъ, 
гдѣ, по защитѣ ея, и получилъ ученую 
степень доктора прикладной матема
тики. Вслѣдъ затѣмъ, въ январѣ 1893 г., 
Л. получилъ званіе ординарнаго про
фессора Харьковскаго Университета, 
гдѣ продолжалъ затѣмъ чтеніе лекцій 
до весны 1902 г.

Въ университетѣ, кромѣ общаго и 
спеціальныхъ курсовъ теоретической 
механики, Л. одно время читалъ курсъ 
интегрированія каноническихъ диффе- 
ренціальныхъ уравненій и дифферен- 
ціальныхъ уравненій съ частными про
изводными перваго порядка, а въ 
послѣдніе годы пребыванія въ Харь- 
ковѣ—также и теорію вѣроятностей. 
КромѣУниверситета, Л. одно время (съ 
1887 по 1893 г.) читалъ лекціи ана
литической механики въ Харьковскомъ 
Технологическомъ Институтѣ.

Вступивъ тотчасъ-же по переѣздѣ 
въ Харьковъ въ члены Харьковскаго 
Математическаго Общества, Л. долгое 
время былъ Товарищемъ Предсѣда-
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теля этого Общества, а въ послѣдніе 
годы — Предсѣдателсмъ.

Въ 1900 г. Л. получилъ званіе чле
на - корреспондента Имп. Академіи 
Наукъ, а въ 1901 (6 октября) году 
тою же Академіей былъ избранъ въ 
ординарные академики на каѳедру при
кладной математики, остававшуюся 
вакантной послѣ П. Л. Ч ебы ш ева, 
умершаго въ 1894 году. Весною 1902 г. 
Л. оставилъ Харьковскій Универси- 
тетъ и переѣхалъ въ Петербургъ для 
исполненія обязанностей академика. Съ 
этого момента, устранившись отъ 
всякой педагогической дѣятельности, 
онъ могъ посвятить себя, наконецъ, 
исключительно научнымъ занятіямъ.

Въ 1908 году Л. избранъ былъ въ 
иностранные члены Королевскою Ака
деміей Наукъ dei Lincei въ Римѣ, въ 
1911 году получилъ званіе почетнаго 
члена И м п ер атор ск аго  Харьков- 
скаго Университета, а въ 1913 г. —  
званіе почетнаго члена Имп. С.-Пе- 
тербургскаго Университета.

Состоитъ: почетнымъ членомъ
Харьковскаго Математическаго О б
щества и ПолтавскагоКружка Любите
лей Физико-Математическихъ Наукъ, 
дѣйствительнымъ членомъ Москов- 
скаго Математическаго Общества, не- 
премѣннымъ членомъ И м ператор
ск аго  Общества Любителей Естество- 
знанія, Антропологіи и Этнографіи, 
иностраннымъ членомъ Математиче
скаго Общества въ Палермо (Сігсоіо 
Matematico di Palermo) и членомъ ре- 
дакціоннаго комитета изданій этого 
общества.

1. О равновѣсіи тяжелыхъ тѣлъ въ тяже- 
лыхъ жидкостяхъ, содержащихся въ сосудѣ —
ЖРФ-ХО. 1881, т. VIII. 1881.

2. О потенціалѣ гидростатическихъ давле
н ы —ЖРФ-ХО. 1881, т. VIII.

3. Объ устойчивости гллипсоидальнмхъ
формъ равновѣсіи вращающейся жидкости, 
С.-Петербургь. 1884, XV-1-109 стр., IV. — Ма
гистерская диссертація, переведенная г. Da- 
vaux на французскій языкъ (Ann. Т., 2 ser., 
t. VI, 1904). 1884.

4. Нѣкоторое обобщеніе формулы Ди
рихле для потснціальной функціи эллипсоида 
на внутреннюю точку — Сообщ. Харьк. Матем. 
Общ., 1 сер., 1886. 1886.

5. О тѣлѣ наибольшаго потенціала— ibid.,
1887. 1887.

6. О постоянныхъ винтовыхъ движеніяхъ
твердаго тѣла въ жидкости — Сообщ. Харьков. 
Матем. Общ., 2 сер., т. I, 1888. 1888.

7. Объ устойчивости движенія въ одномъ
частномъ случаѣ задачи о трехъ тѣлахъ — 
Сообщ. Харьков. Матем. Общ., 2 сер., т. II, 
1889. ~ 1889.

8. Общая задача объ устойчивости движе
нія, Харьковъ. 1892, XI 250 стр. — Док
торская диссертація, переведенная г. Davaux 
на французскій языкъ (Ann. Т., 2 ser., t. IX, 
1908). 1892.

9. Къ вопросу объ устойчивости движе
нія— Сообщ. Харьков. Матсм. Общ., 2 сер., 
т. III, 1893. 1893.

10. Изслѣдованіе одного изъ особенныхъ 
случаевъ задачи объ устойчивости движенія — 
Матем. Сб., т. XVI, 1893.

11. Новый случай интегрируемости диффе- 
ренціальнмхъ уравненій движенія твердаго 
тѣла въ жидкости — Сообщ. Харьков. Матем. 
Общ., 2 сер., т. IV, 1893.

12. Объ одномъ свойствѣ дифференціаль-
ныхъ уравненій задачи о движеніи тяжелаго 
твердаго тѣла, имѣющаго неподвижную точку— 
Сообщ. Харьков. Матем. Общ., 2 сер., т. IV, 
1894. ~ 1894.

13. Пафнутій Львовичъ Чебышевъ
(некр.) — Сообщ. Харьков. Матем. Общ., 2 сер., 
т. IV, 1895. ~ 1895.

14. Нѣсколько словъ относительно статьи 
Г. Г. А ппел ьрот а :  „По поводу параграфа 
перваго мемуара С. В. Ковалевской:  Sur 1е 
ргоЫёше de la rotation d’un corps solide autour 
d’un point fixe" — Сообщ. Харьков. Матем. 
Общ., 2 сер., т. IV (Приложеніе къ протоколамъ 
засѣданій), 1895.

15. О рядахъ, предложенныхъ НПГемъ
для представленія движенія луны — ТрОЛЕ., 
т. VIII, 1896. 1896.

16. Объ одномъ вопросѣ, касающемся ли-

432



A. M. Л я п у н о в ъ .

нейныхь дифференціальныхъ уравненій вто
рого порядка съ періодичсскими коэффиціен- 
тами — Сообщ. Харьков. Матем. Общ., 2 сер., 
т. V, 1896.

17. Sur une serie relative a la theorie des equa
tions differentielles lineaires a coefficients perio- 
diques — CR., t. CXXII1, 1896.

18. Sur l’instabilite de l’equilibre dans cer
tains cas ой Ia fonction de forces n’est pas un 
maximum—JMathL., 5 ser., t. III, 1897.

19. Sur le potentiel de la double couche —
CR., t. CXXV, 1897. 1897.

20. Sur certaines questions se rattachant au 
probleme de D i r i ch l e t—CR., t. CXXV, 1897.

21. Sur le potentiel de la double couche — 
Сообщ. Харьков. Матем. Общ., 2 сер., т. VI,
1897.

22. Sur certaines questions qui se rattachent
au probleme de Di r i ch le t  — JMathL., 5 ser., 
t. IV, 1898. 1898.

23. Sur une equation differentielle lineairc 
du second ordre—CR., t. CXXVIII, 1899. 1899.

24. Sur une equation transcendente et les 
equations differentielles linea i res du second ordre 
a coefficients periodiques — CR., t. CXXVIII,
1899.

25. Sur une proposition de la theorie des 
probabilites— Bull, de l’Acad., V ser., t. XIII,
1900. 1900.

26. Sur une serie relative a la theorie d’une 
equation differentielle lineaire du second ordre — 
CR., t. CXXXI, 1900.

27. Sur un theoreme du Calcul des proba
bilites-C R ., t. CXXX1I, 1901. 1901.

28. Une proposition generale du Calcul des 
probabilites-CR., t. CXXXII, 1901.

29. Отвѣтъ П. А. Некрасову  — Зап. 
Харьков. У нив., 1901.

30. Nouvelle forme du theoreme sur la 
limite de probability — Mem., VIII ser., Ph-M., 
vol. XII, № 5, 1901.

31. Sur Je principe fondamental de la me
thode de Neumann dans le probleme de D i r i c h- 
le t — Сообщ. Харьков. Матем. Общ., 2 сер., 
т. VII, 1902.~ 1902.

32. Sur une serie dans la theorie des equa

tions differentielles lineaires du second ordre a 
coefficients periodiques— Mem., VIII ser.., Ph-M., 
vol. XIII, № 2, 1902.

33. Recherches dans Ia theorie de la figure
des corps celestes — Mem., VIII ser., Ph-M., 
vol. XIV, № 7, 1903. 1903.

34. Sur l’equationde C la i r au t  et les equa
tions plus generales de la theorie de la figure 
des planetes — Mem., VIII ser., Ph-M., vol. XV, 
№ 10, 1904. 1904.

35. Sur un probleme de T che b y ch e f— 
Mem., VIII ser., Ph-M., vol. XVII, № 3, 1905.

1905.
36. Sur les figures d’equilibre peu differen

tes des ellipsoi'des d’une masse liquide homo
gene douee d’un mouvement de rotation. Pre
miere Partie: Etude generale du probleme, 
St.-Petersbourg. 1906, 225 pages -t- IV, изд. 
ИАН. 1906.

37. Probleme de minimum dans une ques
tion de stabilite des figures d’equilibre d’une 
masse fluide en rotation — Mem., VIII ser., Ph-M., 
vol. XXII, № 5, 1908. 1908.

38. Sur les figures d’equilibre peu differen
tes des ellipsoTdes etc. Deuxieme Partie: Figures 
d’equilibre derivees des ellipsoYdes de M a d a u 
ri n, St.-Petersbourg. 1909, 203 pages-ьІѴ, изд. 
ИАН. 1909.

39. Sur une classe de figures d’equilibre 
d’un liquide en rotation — AnnEN., 3 ser., t. 26, 
1909.

40. Sur les figures dequilibre peu differen
tes des ellipsoYdes etc. Troisieme Partie: Figures 
d’equilibre derivees des ellipsoYdes de Jacobi,  
St.-Petersbourg, 1912, 228 pages -+- IV, изд. 
ИАН. 1912.

41. Sur les figures d’equilibre peu differen
tes des ellipsoi'des etc. Quatrieme Partie: Nou- 
velles formules pour la recherche des figures 
d’equilibre, St.-Petersbourg. 1914, 112 pages-i- 
IV, изд. ИАН. 1914.

Біографія и портретъ Л. въ изданіи: Фи
зике-Математическій Факультета Харьков- 
скаго Университета (1805—-1905), X. 1908, 
стр. 51—53; Энциклопедии. Словарь Брок
гауза Ефрона.
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БЕЗО БРАЗО ВЪ , В ладим іръ Па
вл овичъ; родился 3 января 1828 г. 
во Владимірѣ на Клязьмѣ, гдѣ отецъ 
его, Павелъ Николаевичу былъУпра- 
вляющимъ Удѣльной Конторой; ма
терью Б. была Елизавета Павловна, 
изъ рода Полторацкихъ; Б. воспиты
вался въ Московскомъ Дворянскомъ 
Институтѣ, откуда за отличіе переве- 
денъ быль въ Александровскій Лицей, 
курсъ котораго окончилъ, съ 3-ю се
ребряною медалью, въ 1847 г., въ со- 
ставѣ XV курса, послѣ чего поступилъ 
(17 іюня) въ Г осу дарственную Канцеля- 
рію. Затѣмъ послѣдовательно онъ слу- 
жилъ: въ Департамент^ разныхъ пода
тей и сборовъ (съ 8 ноября 1849—по 
25 апрѣля1854 г.), гдѣ одно время былъ 
Секретаремъ при Директорѣ, Д. Н. 
М асл овѣ (на дочери котораго, Елиза- 
ветѣ Дмитріевнѣ, вскорѣ—5 сентября 
1852 г.—женился) и Начальникомъ От- 
дѣленія въ Министерствѣ Государ- 
ственныхъ Имуществъ (съ 16 мая 1854 
по 1859 г.); съ апрѣля 1858 и въ 1859 г. 
былъ редакторомъ „Журнала" этого 
Министерства; въ 1859 г. причислился 
къ Министерству Финансовъ, въ Ко- 
миссію по устройству земскихъ бан- 
ковъ, отъ которой въ 1860 г. былъ 
командированъ въ разныя губерніи 
Россіи; былъ въ Комиссіи объ улучше- 
ніи системы податей и пошлинъ, въ 
Военномъ Министерствѣ (съ 3 апрѣля 
1860 до 25 ноября 1862), гдѣ былъ по- 
мощникомъ Оберъ-Провіантмейстера 
С.-Петербургской и Псковской губер- 
ній (1860) и снова въ Министерствѣ 
Финансовъ — чиновникомъ особыхъ 
порученій (съ 22 апрѣля 1860 до 11 мая 
1873 г.) и членомъ Совѣта Министра 
(16 марта 1864). Избранный 4 декабря 
1864 г., по предложенію Н. Г. Устря- 
лова, М. И. Б р о ссе , А. А. Куника и

К. С. В есел ов ск аго , адъюнктомъ 
Имп. Академіи Наукъ по политической 
экономіи и статистикѣ, онъ 4 августа 
1867 г. былъ избранъ въ экстраорди
нарные академики и въ этомъ званіи 
пробылъ до своей смерти. Помимо Ака
деміи, Б. состоялъ также, съ 1869 г., 
преподавателемъ политической эко
номіи и финансоваго права въ Имп. 
Александровскомъ Лицеѣ, гдѣ читалъ 
лекціи до декабря 1878 г.; въ декабрѣ 
1870 г. онъ былъ избранъ преподава
телемъ тѣхъ же предметовъ къ Вели- 
кимъ Князьямъ А лексѣ ю  А л ек са н 
дровичу и Н иколаю  К он стан ти н о
вичу, асъноября 1876 г.— къС ергѣю  
А лек сан др ови ч у и К онстантину  
К онстантиновичу, будущему Прези
денту Академіи Наукъ. Помимо много- 
численныхъ служебныхъ обязанностей, 
Б. отдавался и общественной дѣятель- 
ности, состоя съ 1865 г. уѣзднымъ глас- 
нымъ по Дмитровскому УѣздномуЗем- 
ству, а съ 1868 г .—гласнымъ Москов
ск ая  Губернскаго Земства. 1 января 
1885 г. Б. повелѣно было присутство
вать въ Правительствующемъ Сенатѣ, 
гдѣ онъ присутствовалъ въ Департа- 
ментѣ Герольдіи. Съ I860 года, почти 
ежегодно, Б. въ теченіе лѣтнихъ мѣся- 
цевъ совершалъ поѣздки то за-границу, 
для изученія иностранныхъ поземель- 
ныхъ банковъ или для обозрѣнія загра- 
ничныхъ университетовъ, то въ разныя 
губерніи Россіи—для собранія свѣдѣ- 
ній о видахъ и намѣреніяхъ землевла- 
дѣльцевъ относительно учрежденія 
земскихъ банковъ и о состояніи оборо- 
товъ Прикаэовъ Общественнаго При- 
зрѣнія, для изученія вопроса объ учре- 
жденіи на новыхъ основаніяхъ должно
сти губернскихъ механиковъ, для соби- 
ранія свѣдѣній на Нижегородской и дру- 
гихъ ярмаркахъ о промышленности и
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торговлѣ на нихъ; для изученія положе- 
нія льняной промышленности Россіи; 
для обозрѣнія Камской хлѣбной торго
вли и Уральскихъ казенныхъ горныхъ 
промысловъ; въ послѣднія же 20 лѣтъ 
жизни—для изученія заводской и фаб
ричной производительности въ Москов
ской и окружающихъ ее губерніяхъ.

В. П. Б езо б р а зо в ъ  скончался въ 
ночь съ 29 на 30 августа 1889 г. въ 
своемъ имѣніи — въ Дмитровскомъ 
уѣздѣ Московской губерніи—и погре- 
бенъ въ Дмитровскомъ Борисоглѣб- 
скомъ монастырѣ. Въ 1857— 1858 и 
1862— 1864 гг. онъ былъ Секрета- 
ремъ Имп. Русскаго Географическаго 
Общества.

1. Города Западной Сибири. Омскъ, Тю
мень, Петропавловскъ и Семипалатинскъ — 
ЖМВД. 1854, кн. 6 [отд. отт., С.-Пб. 1854, 8°, 
13 стр.]. 1854.

2. Частные кирпичные заводы въ окрестно- 
стяхъ С.-Петербурга — ЖМВД. 1854, ч. VII, 
кн. 8, отд. II [отд. отт., С.-Пб. 1854, 8°.].

3. Объ изданіи полнаго списка городски хъ
поселеній — ЖМВД. 1855, кн. 1, отд. II [отд. 
отт., С.-Пб. 1855, 80, 10 стр.]. 1855.

4. Нѣсколько рецензій и замѣтокъ въ 
ЖМГИ. 1855, ч. 57.

5. Земледѣльческая часть Всемірной Вы
ставки въ ПарижЬ въ 1855 г.—ЖМГИ. 1856, 
ч. 58, № 2. 1856.

6. Обозрѣніе хозяйственныхъ событій за 
границей — ЖМГИ. 1856, ч. 58, № 2.

7. Движимый кредитъ — ЖМГИ. 1856, 
ч. 59, № 4, отд. II, стр. 85—100.

8. Отчетъ Общества движимаго кредита 
во Франціи за 1855 г. — ЖМГИ. 1856, ч. 59, 
№ 6, отд. 11, стр. 323—332.

9. Поземельный кредитъ. (Рец. на книгу
А. Чайковскаго:  О земскомъ кредитномъ 
Обществѣ Царства Польскаго, С.-Пб. 1856)— 
ЖМГИ. 1856, ч. 60, № 7 и 9.

10. О государственномъ налогѣ, его осно- 
ваніяхъ, главныхъ видахъ и экономическихъ 
послѣдствіяхъ — Б. д. Чт., 1856, т. 137, № 5, 
отд. III, стр. 1—82.

11. О промышленныхъ предпріятіяхъ— 
РВ. 1856, № 6, мартъ, кн. 2.

12. Биржевый операціи — РВ. 1856, т. V, 
№ 17 и 18, стр."39—76 и 179—208 [отд. отт., М.
1856, 80, 80 стр.].

13. Замѣтка по поводу статьи Гр. Бланка 
„Русскій помѣщичій крестьянинъ" — Совр. 
ЛЬт. 1856, № 16, стр. 246—259.

14. Рец. на книгу Гавр. Каменскаго  „Но
вый опытъ о богатствѣ народномъ", С.-Пб. 
1855—Эконом. Указатель 1857, № 2, стр. 41— 
48, и № 3, стр. 66—72 [отд. отт.]. 1857.

15. Благотворительность и общественная 
экономія—РВ. 1857, № 2, янв., кн. 2, стр. 397— 
434.

16. Физіологія общества — РВ. 1857, № 11, 
іюнь, кн. 1, стр. 281—316.

17. Матеріалы для физіологіи общества— 
РВ. 1857, № 20, окт., кн. 2, стр. 657—720, и 
№ 23, дек., кн. 1, стр. 493—538.

18. Обозрѣніе Украинскихъ ярмарокъ. По 
изслѣдованіямъ И. С. Аксакова  — ВИРГО.,
1857, ч. XIX, кн. 2, стр. 227 — 242; ср. въ изд. 
ИРГО. : Extraits des publications de la Societe 
Imp. Geographique de Russie en 1856 et 1857, 
С.-Пб. 1859.

19. Отчетъ Императорскаго  Русскаго
Географическаго Общества за 1857 годъ — 
ВИРГО. 1858, ч. XXII, № 1, отд. I, стр. 1 — 
121, и отд. изд., С.-Пб. 1858, 8°, 2 нен.-ь120-*- 
2 нен. стр. 1858.

20. Отчетъ Комиссіи (въ составѣ И. Вер- 
надскаго,  В. Б езобраз ова  и А. Красов-  
скаго) для присужденім Жуковской преміи, по 
конкурсу 1857 г., за статистическія сочиненія, 
вышедшія въ 1856 г. — ВИРГО. 1858, ч. XXII, 
№ 2, отд. I, стр. 125—148.

21. Поземельный кредитъ въ Польшѣ и 
во Франціи — Сельск. Благоустр. 1858, кн. 1, 
№  3, прил., стр. 32—54.

22. Благотворительность и общественная 
экономія въ дѣлѣ улучшенія быта крестьянъ. 
Отвѣтъ г. Парошину—РВ. 1858 г., XIII, № 2, 
янв., кн. 2, стр. 89—106.

23. Матеріалы для физіологіи общества въ 
Германіи — РВ. 1858, т. XIV, № 6, мартъ, 
кн. 3, стр. 218 — 271 [отд. изд.,—М. 1858,8е, 
2-«-162 стр., ц. 75 коп.].

24. Матеріалы для физіологіи общества. Г. 
магистръ законовѣдѣнія Николай Б езо б р а 
зовъ, защищающій сочиненіе свое: Объ усо- 
вершеніи узаконеній, касающихся до вотчин- 
ныхъ правъ дворянства—Совр. Лѣт. РВ. 1858, 
т. XVI, № 13, іюнь, кн. 1, стр. 27—34.

25. Письмо къ С. Т. Аксакову по поводу

435 28'



В. П. Безобраэовъ.

крестьянскаго вопроса I—II—Соврем. Лѣт. РВ. 
1858, т. XVI, № 16, августь, кн. 2, стр. 305— 
324.

26. О сословныхъ интересахъ. Мысли и 
эамѣтки по поводу крестьянскаго вопроса — 
РВ. 1858, т. XVII, Ха 17, сент., кн. 1, стр. 76— 
102; ср. Экон. Указ., вып. 41, № 93.

27. Товарищество, какъ экономическая 
сила — Экон. Указ. 1858 г., № 58, вып. 6, 
стр. 113—117, и Ха 59, вып. 7, стр. 137—140.

28. Труды Имп. Русскаго Географическаго 
Общества. Сборникъ статистическихъ свѣдѣній 
о Россіи, издаваемый Статистическимъ Отдѣ- 
леніемъ Имп. Русскаго Географическаго Об
щества. Кн. III, подъ ред. В. П. Безоб разова ,  
С.-Пб. 1858, 80.

29. Аристократія и интересы дворянства.
Мысли и замѣтки по поводу крестьянскаго во
проса—РВ. 1859, № 1, стр. 68—117; Ха И, 
стр. 357—405; № 17, стр. 5—51; Ха 21, стр. 7— 
34; вошло въ сборникъ „Государство и Об
щество", С.-Пб. 1882. 1859.

30. Поземельный кредигь и его современ
ная организація въ Европѣ — Соврем. 1859, 
кн. 2, отд. I, стр. 377—439; кн. 6, отд. I, 
стр. 249—274; кн. 8, отд. I, стр. 281—314; 
кн. 10, отд. I, стр. 401—472, и кн. 12, отд. I, 
стр. 515—532. To-же, отд. изд., съ приложеніемъ 
устав овъ ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій 
въ Ге рманіи.ЦарствѣПольскомъи Остзейскомъ 
краѣ, С.-Пб. 1860, 212 стр., 8°, и С.-Пб. 1861, 
212 стр.

31. Отчеть о занятіяхъ У правляющаго дѣ-
лами Комиссіи, Высочайше утвержденной для 
устройства земскихъ банковъ, В. П. Б езобра
зо ва ,  представленный г. Министру Финан- 
совъ 13-го сентября 1860 г. Изданіе Комиссіи 
для устройства земскихъ банковъ. S. I. et а., 8°, 
43 стр. 1860.

32. Извлеченіе изъ отчета В. П. Б езо б р а 
зо ва  Министру Финансовъ — Соврем. Лѣт. 
РВ. 1860, т. XXX, Ха 22, нояб., кн. 2, стр. 131— 
147 [о земскихъ банкахъ].

33. Письма съ дороги—Наше Время 1860, 
Ха Ха 28—32.

34. Историческое обозрѣніе политико-эко-
номическихъ системъ, соч. Бруно Гильде- 
брандта,  переводъ подъ ред. В. П. Б ез о б р а 
зова,  С.-Пб. 1861. 1861.

35. Отчеть о дѣйствіяхъ Комиссіи, Высо
чайше утвержденной 10 іюля 1859 г., для ус
тройства земскихъ банковъ, представленный г. 
Министру Финансовъ 28 ноября 1861 г., С.-Пб.

1861, 8°, 195-1-2 нен. стр., ц. 1 р. 50 к.; другое 
иэданіе; Изданіе Комиссіи для устройства зем
скихъ банковъ. Отчеты о дѣйствіяхъ Комиссіи, 
Высочайше утвержденной для устройства зем
скихъ банковъ, С.-Пб. 1861, 8°, 198 стр.

36. Политико-экономическій Комитетъ при 
Имп. Русскомъ Географическомъ Обществѣ; 
собраніе 1 апрѣля 1861 г., С.-Пб. 1861, 8°, 
26 стр.

37. Изъ путевыхъ записокъ. I. Изъ Вла- 
диміра до Вязниковъ. II. Изъ Вязниковъ въ 
Иваново—РВ. 1861, т. XXXIV, № 7, стр. 265— 
308.

38. Объ устройствѣ земскихъ банковъ въ 
Россіи — Соврем. Лѣт. РВ. 1861, Ха 24 и 25.

39. Отвѣтъ на замѣтку г. Бабкина о 
земскихъ банкахъ — Соврем. Лѣт. РВ. 1861, 
№ 42 и 43.

40. Объ устройствѣ поземельнаго кредита 
въ Имперіи и о занятіяхъ Комиссіи, Высо
чайше утвержденной 10 іюля 1859 г. для уст
ройства земскихъ банковъ — Эконом. Указ. 
1861, Ха 262, вып. 54 [отд. отт., 8°, 32 стр., 
s. 1. et а.]; то-же — Сибир. Губ. Вѣд. 1861, 
№ 34 и 35.

41. Изъ деревни. Письма въ редакцію 
журнала „Вѣкъ" — Вѣкъ 1861, Ха 25, 32, 34— 
38 и 41 [отд. отт., С.-Пб. 1861, 8°].

42. Некрологъ В. Ганки — Вѣкъ 1861, 
Ха 2.

43. Дорожныя воспоминанія — Вѣкъ 1861, 
Ха 10 и 12.

44. Манифесть 19 февраля — Вѣкъ 1861, 
Ха И .

45. Объ устройствѣ земскихъ банковъ въ 
Россіи — Вѣкъ 1861, № 32 и 33; то-же Воронеж. 
Губ. Вѣд. 1861, Ха 37 и 38.

46. О выкупѣ крестьянскихъ земель— 
Вѣкъ 1861, Ха 33.

47. О значеніи и важности общественно- 
физіологическихъ изслѣдованій въ Россіи — 
Вѣкъ 1861.

48. Банки, ихъ устройство, операціи и
управленіе. Соч. Курсель-Сенеля.  Переводъ 
съ 3 изданія подъ редакціей, съ предисловіемъ 
и дополненіями, относящимися къ Россіи,
В. П. Безо б р аз о ва ,  С.-Пб. 1862, 8°,
ХХХИІн-І Ѵ-н721 стр. 1862.

49. Мировыя учрежденія — РВ. 1862, 
т. XXXVIII, Ха 4, стр. 549—580.

50. Проектъ общего земельнаго банка — 
Соврем. Лѣт. 1862, № 6.

51. Письма (изъ Полтавы, Курска, Дми-
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тровскаго уѣзда) — Соврем. Лѣт. 1862, № 24, 
26, 33 и 36.

52. Къ вопросу о кредит!» — Наше Время
1862, № 233.

53. Отчетъ о дѣйствіяхъ Император-
скаго Русскаго Географическаго Общества 
за 1862-й годъ— ЗапИРГО. 1863, кн. 1, и 
отд. изд., С.-Пб. 1863, 8°, 6 пен.-4-79-4-26 +- 
8-4-50 ч-54 стр. 1863.

54. Соображенія по вопросу о шоссейномъ 
сборѣ— въ Тр. Комм, для пересмотра системы 
податей, т. XI, С.-Пб. 1863, и отд. изд., 8°, 
49 стр., s. 1. et а.

55. О нѣкоторыхъ явленіяхъ денежнаго 
обращенія въ Россіи, въ связи съ промышлен
ностью, торговлею и кредитомъ—РВ. 1863, 
№ 1, стр. 155-203; № 5, стр. 362—384; № 6, 
стр. 637—681; № 11, стр. 376—416, и № 12, 
стр. 748-794  [отд. отт., М. 1863, Ч. I. и Ч. II, 
53-4-91 стр. 80].

56. Губернскіе проекты земскихъ бан- 
ковъ—Соврем. Лѣт. 1863, № 5 и 6.

57. Къ вопросу о земскихъ банкахъ (от- 
вѣтъ на статью П. Н. Свистунова  о кредитѣ, 
Русск. Вѣстн. 1862 г., № 12) — Соврем. Лѣт.
1863, № 8.

58. Изъ деревни. Письма — Соврем. Лѣт. 
1863, № 22, 26, 28, 31, 35, 38.

59. Рецензія на книгу Ѳ. Г. Тернера: 
„ Краткое руководство къ изученію Политиче
ской Экономіи“ — Соврем. Лѣт. 1863, № 27 
[съ подп. В. Б.].

60. [Передовыя статьи по финансовымъ и 
другимъ вопросамъ]—Голосъ 1863, №  14, 81, 
93, 94, 99, 109, 120, 293, 298, 300, 303, 311, 
316, 330, 339.

61. Экономическіе вопросы—Голосъ 1863, 
№ 67, 83, 88, 98, 111, ИЗ, 119, 128,158,177, 
198, 211, 213, 214, 276. Съ подп. Ѳ.

62. О Русской эмиграціи—День 1863, 
№ 29 и др.

63. Отчетъ Императорскаго  Русскаго
Географическаго Общества за 1863 г.— 
ЗапИРГО. 1864, кн. 1, и отд. изд., С.-Пб. 1864, 
8°, 2 нен.-4-210-4-146 стр. 1864.

64. Село Иваново. Общественно-физіоло- 
гическій очеркъ. (Посвящается Н. Я. Дани
левскому)— 0 3 . 1864, т. С L11, № 1, отд. 1, 
стр. 266—304.

65. [Передовыя статьи по финансовымъ 
вопросамъ]—Голосъ 1864, № 2, 23, 31 и др.

66. Нѣсколько словъ въ воспоминаніе объ 
А. В. Дружининѣ—Голосъ 1864, № 33.

67. Проекты улучшенія нашего денежнаго 
обращенія — Голосъ 1864, № 86, 87, 120, 121, 
134, 135.

68. Объ отвѣтѣ г. Б ун ге—Голосъ 1864, 
№ 209.

69. Предварительный краткій отчетъ о 
путешествіи Секретаря Русскаго Географиче
скаго Общества В. П. Б езо б р аз о ва  по 
Россіи въ 1864 году—Бирж. Вѣд. 1864, № 325, 
328 и 332; ЗапИРГО. 1864, № 4, С.-Пб. 1865.

70. Изъ путевыхъ записокъ. [Отъ Москвы 
до Курска] — РВ. 1864, т. LI, № 6, стр. 606— 
666.

71. О Волжско-Донской желѣзной до- 
рогѣ—Соврем. Лѣт. 1864, № 28.

72. Фактъ изъ нынѣшней дѣятельности 
мировыхъ учрежденій—Соврем. Лѣт. 1864, 
№ 28.

73. Отчетъ Императорскаго  Русскаго 
Географическаго Общества за 1864 г., С.-Пб. 
1865, 80, 6 нен.-«-133-4-2-4-110 стр. 1865.

74. Очерки Нижегородской ярмарки — 
РВ. 1865, № 4( стр. 714—745; № 5, Стр. 109— 
171, и № 7, стр. 172—204 [отд. отг., М. 1865, 
80, 98 стр., ц. 1 р. 25 к.] и 1866, №  1.

75. Швейцарія—РВ. 1865, № 10, стр. 495—
518.

76. Будущность села Иванова — Соврем. 
Лѣт. 1865, № 17.

77. Письма изъ-за границы — Соврем. 
Лѣт. 1865, № 24, 25, 28 и 31.

78. Бернскій Международный Конгрессъ— 
Соврем. Лѣт. 1865, № 34.

79. Курьезы современной русской лите
ратуры—Соврем. Лѣт. 1865, № 45.

80. На могилу Адольфа Ѳедоровича 
Ш т ак е л ь б ер г а—МВѢд. 1865, № 66; то-же— 
Изв.ИРГО. 1865, № 5, стр. 77—81 [отд. отт.,
С.-Пб. 1866, 8°]; то-же Сѣв. Почта 1865, № 100.

81. Отвѣтное письмо къ Вице-Предсѣдателю 
Имп. Русскаго Географическаго Общества — 
ИзвИРГО., т. I, 1865, отд. 1.

82. Матеріалы по актовымъ налогамъ—
Тр. Комм.Выс. учрежд. для пересмотра системы 
податей и сборовъ, т. VI, ч. 3, С.-Пб. 1866, 8°, 
ХІ-4-141 стр. 1866.

83. Etudes sur les revenus publics. Impots 
sur actes. 1 Partic—Мёш. VII Ser., t. X, № 14, 
p. 1 — 50 и отд. изд., St.-Pbg. 1866; 2 Partie — 
ibid., t. XI, № 8, p. 1—48, и отд. изд., St.-Pbg. 
1867; Revenus des mines. 1 partie—ibid., t. XV, 
и отд. изд., St.-Pbg. 1870.
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84. Мысли по поводу мировой судебной 
власти—РВ. 1866, № 10, стр. 369—430 [отд. 
отт., М. 1866, 66 стр., 8°].

85. Финансовый письма — Соврем. Лѣт. 
1866, № 40.

86. [Передовыя статьи по экономическимъ 
и другимъ вопросамъ]—МВѢд. 1866, 25 янв., 
12 марта и др.

87. Предположеніе относительно устрой
ства банковыхъ операцій для покупки земель 
вь Западномъ краѣ—МВѢд. 1866, № 108.

88. Экономическіе курьезы—МВѢд. 1866, 
7 мая.

89. О вліяніи экономической науки на
государственную жизнь в ъ современной
Европѣ—РВ. 1867, № 1 [отд. отт., М. 1867, 
31 стр., 8°, ц. 60 коп.]; то-же—ЗапИАН., т. X, 
кн. 2, стр. 176—178 и Торж. собр. Имп. Ак. Н. 
29 дек. 1866, С.-Пб. 1867, 4», стр. 59—131 [и 
отд. отт., С.-Пб. 1867, 4®, 71 стр.]. 1867.

90. De l’influence de la science economique 
sur la vie de l’Europe moderne. (Lu le 5 mai 
1867)—Mem. VII ser., t. XI, № 10, p. 1—79.

91. Курьезы нашей экономической лите
ратуры—Соврем. Лѣт. 1867, № 16.

92. Шуйско-Ивановская желѣзная дорога— 
Соврем. Лѣт. 1867, № 17, и МВѢд. 1867, 
№  66.

93. Съ дороги—Соврск£^іЯЯкМЁВЗ& 26, 
28, 37, 38, 41 43 и 48.

94. [Передовыя статьи 
и другимъ вопросамъ]—МВ 4

95. Финансовый таблицы — Мѣсяцесловъ 
яа 1868 г., изд. ИАН., С.-Пб. [1867], стр. 154— 
163.

96. Государственные доходы. Теоретиче- 
скія и практическія изслѣдованія. I. Актовые 
налоги, С.-Пб. 1868, 8®, ХХХІІ-г-232 стр., 
ц. 1 р. 50 коп. Вѣп. II. Государственные до
ходы Россіи, ихъ классификація, нынѣшнее соб- 

движеніе (1866—1872), С.-Пб. 1872, 8°,
1868.

доходы. Актовые 
№  7, стр. 5—23. 
горное хозяйство и вопросъ 

заводовъ—РВ. 1868,

99. Изъ Гейдельберга—Соврем. Лѣт. 1868, 
№28.

100. [Передовыя статьи поэкономическимъ 
и другимъ вопросамъ]—МВѢд. 1868.

101. Финансовый таблицы—Мѣсяцесловъ

на 1869 г., изд. ИАН., С.-Пб. [1868], стр. 191 — 
215.

102. Уральское горное хозяйство и вопросъ
о продажѣ казенныхъ горныхъ заводовъ. 
(Тр. Ком. Высоч. учрежд. для пересмотра 
системы податей и сборовъ, т. XIII, ч. 5), 
С.-Пб. 1869, 8®, ц. 5 р. Приложеніе: Стати- 
стическія таблицы о количествѣ производства, 
о цѣнахъ на заводскіе матеріальі, работу и 
провіанты и о стоимости издѣлій Уральскихъ 
горныхъ заводовъ, С.-Пб. 1869, 8®. 1869.

103. [Возраженіе по поводу критики на 
книгу „Уральское горное хозяйство"]—МВѢд.
1869, № 67.

104. Вступительная лекція въ Александров- 
скомъ Лицеѣ, читанная 7 января 1869 — 
Соврем. Лѣт. 1869, № 5.

105. Наши охранители и наши прогрес
систы—РВ. 1869, т. 83, № 10, стр. 389—486 
[по поводу книги П. Л. „Земля и воля"].

106. Человѣкъ, который смѣется—03.1869,
№ 12.

107. Хлѣбная торговля въсѣверо-восточной 
Россіи (въ Камскомъ бассейнѣ и Пріураль- 
скомъ краѣ). Изслѣдованія—въТр. экспедиціи, 
снаряженной Имп. Вольнымъ Экономическимъ 
и Имп. Русскимъ Географическимъ Обще
ствами для изслѣдованія хлѣбной торговли и 
производства въ Россіи, т. II, вып. 3, С.-Пб.
1870, 8®, ц. 75 к. 1870.

108. Письмо къ профессору Вѣнскаго Уни
верситета доктору Лоренцу фонъ-Штейну— 
Соврем. Лѣт. 1870, № 41.

109. Финансовые результаты государствен- 
наго горнаго хозяйства въ Россіи — РВ. 1870, 
т. 89, № 9.

НО. Журналъ „Дѣло“ о податной ре- 
формѣ — Современность 1871, мартъ, № 39.

1871.
111. Русская экономическая литература. 

I. Финансовое управленіе и финансы Пруссіи, 
А. П. Заблоцкаго -Дес ятов ск аго,  С.-Пб.
1871— РВ. 1871, т. 94, № 7, стр. 344—375.

112. Etudes sur Ies revenue publics. Reve
nue publics de la Russie, leur classification, leur 
situation actuelle et leur mouvement. 1866—
1872— Mem. VII ser., t. XVIII, № 9, p. 1—87,
St.-Pbjj. 1872, 4®. 1872.

113. Война и революція. Очерки нашего
времени. І.-Р В . 1872, № 9; 1873, № 2, 4, 5, 
9; 1874, № 2, 10, 11; 1875, № 8, стр. 5—35 
[часть—отд. отт., М. 1873, 8®, 224 стр.,
ц. 1 р. 25 к.]. [По поводу книгъ Н. Флеров-
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скаго:  Положеніе рабочего класса въ Россіи, 
Н. Д а н и л е в с к а г о :  Россія и Европа и др.].

114. Отвѣтъ на критику книги: „Государ
ственные доходы Россіи “—РВ. 1873, т. 103, 
№ 1, стр. 471—489. 1873.

115. Земскія учрежденія и самоуправленіе—
РВ. 1874, № 4, стр. 524—573 [отд. отт., М. 
1874, 8°, 52 стр.; нѣмецкій перевод!, Н. V. 
S a m s o n ’a: Die Landschaftsinstitutionen und die 
Selbstverwaltung, Dorpat. 1879; cp. Neue Dorpts. 
Zeit. 1879, №  9]. 1874.

116. Интернаціональный институть между- 
народнаго права въ Гентѣ—ЖМНПр. 1874, 
№ 4, отд. II, стр. 343—371 [отд. отт., С.-Пб. 
1874, 8°, П-і-29 стр.; французскій переводъ— 
J. St.-Pbg. 1874, №  91 и 98].

117. [Передовыя статьи по иностранной 
политикѣ]—НВр., Т р у б ни ко в а ,  1874.

118. Сборникъ. государственныхъ знаній, 
подъ ред. В. П. Б е з о б р а з о в а ,  т. I—VIII, 
С.-Пб. 1874, 1875, 1877, 1877, 1878,1878,1880, 
8°; ц. каждаго тома 3 р., а т. II—5 р.

119. Брюссельская Конференція для устано-
вленія правилъ и обычаевъ войны — Сборн. 
Госуд. Знаній, т. II, и отд. изд., С.-Пб. 1875, 
8°, 42 стр. 1875.

120. На могилу графа А. К. Толстого— 
Голосъ 1875, № 275.

121. Обь условіяхъ поступленія на госу
дарственную службу въ европейскихъ государ- 
ствахъ, статьи 1—2—ЖМНПр. 1876, ч. 183, 
февр., отд. II, стр. 404—426, и ч. 185, май, 
стр. 152—161. 1876.

122. L’institut de droit international de 
1873 a 1876. Rapport presente a l’Academie 
Imperiale des Sciences le 25 mai 1876—Bull, 
de l’Acad., t. XXII, № 1, p. 173—193, и отд. 
изд., St.-Pbg. 1876, 8°.

123. Института международнаго права съ 
1873 по 1876 годъ-ЖМНП. 1876, ч. 187, окт., 
отд. II, стр. 170—172.

124. [Письмо о продолженіи изданія 
„Сборника государственныхъ знаній “]—Го
лосъ 1876, №  153.

125. [Письмо о продолженіи изданія
„Сборника государственныхъ знаній “]—Го
лосъ 1877, №  84. 1877.

126. Финансовое право [литогр.]. I класса 
И мп. Александровскаго Лицея. 1876/7, С.-Пб. 
1877, fO, 162 стр.

127. Политическая экономія [литогр.]. 
I класса Имп. Александровскаго Лицея. 
1876/7, С.-Пб. 1877, f°, 294 стр.

128. Политическая экономія [литогр.].
II класса Имп. Александровскаго Лицея.
1876/7, С.-Пб. 1877, Р, 322 стр.

129. Рец. на книгу А. Б р и к  пера  объ И. Т. 
Посошковѣ, представленную на соисканіе Ува- 
ровской преміи—Отч. XX нагр. гр. У в а р о в а — 
ЗапИАН., т. XXXIII,  1878, стр. 755—763, и 
отд. отт., С .-Пб. 1878, 8°; то-же въ ЖМНП. 
1877, №  12, стр. 81—83 (сокращенно). 1878.

130. Политическая экономія [литогр.].
I класса Имп. Александровскаго Лицея.
1877/8, С.-Пб., s. а. f°, 306 стр.

131. Политическая экономія [литогр.].
II класса Имп. Александровскаго Лицея.
1877/8, С.-Пб., s. а., Р, 140 стр.

132. О значеніе науки для образованія
должностныхъ лицъ въ государственномъ упра- 
вленіи. Рѣчь 21 декабря 1878 г.—Сборн. госуд. 
знаній, т. VII, 1879 [отд. отт., С.-Пб. 1879, 
80, 10 стр.]. 1879.

133. Финансовое право [литогр.]. 1-го 
класса Имп. Александровскаго Лицея. 1877— 
78, С.-Пб. 1879, Р, 214-4-333 стр.

134. Дорожныя замѣтки—Русь 1881, №  36,
38—40. 1881.

135. Новый матеріалъ для біографіи Пуш
кина. (Письмо къ Я. К. Гроту)—РМ. 1881, 
№  2, стр. 16—20.

136. Государство и общество: управленіе,
самоуправленіе и судебная власть. Сборникъ 
статей. Изъ „Новаго Времени" ред. Трубни
кова и „Голоса" 1875—1880 гг., С.-Пб. 1882, 8°, 
XXVIII-4-737 стр. 1882.

137. Очерки Всероссійской Промышленной 
Выставки — Русь 1882, №  26.

138. Село Лысково и городъ Макарьевъ— 
РМ. 1882, №  5.

139. Народное хозяйство въ Россіи. Изслѣ- 
дованія. I. Московская (центральная) промы
шленная область, ч. I, С.-Пб. 1882, 8°, 316 и 
343 стр.; ч. II, С.-Пб. 1885, 8°, 384 и 459 стр. и 
Приложенія; ч. III (Костромская губернія), 
С.-Пб., 1889, 80, II -4-78-4-146 стр.

140. Etudes sur Гёсопотіе nationale de la
Russie.Region (cen tra le )  industrielledeMoscou. 
T. I, St.-Pbg. 1883, 11-4-159 p.; T. II, Premiere 
partie, S t.-Pbg. 1886, IV-4-314 p.; T. II, Seconde 
partie, S t.-Pbg. 1886, VI-4-381 p. 1883.

141. Семеновскій уѣздъ Нижегородской 
губерніи и раскольничій міръ. Изъ путевыхъ 
воспоминаній—РМ. 1883, №  11.

142. Отчетъ о Всероссійской художе
ственно-промышленной Выставкѣ 1882 г. въ
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Москвѣ. Подъ ред. В. П. Б ез о б р аз о ва ,  
т. I — VI, С.-Пб. 1883 —1884, 8°; общее обозрѣ- 
ніе Выставки написано рсдакторомъ; оно же на 
франц. яэыкѣ: Exposition artistique et industri- 
elle de Moscou en 1882, St.-Pbg. 1886.

143. Выкса. Изъ путевыхъ воспоминаній—
Сборн. Общ. для пособія нужд, литер, и уче- 
нымъ, С.-Пб. 1884. 1884.

144. Село Павлово и кустарная промы
шленность. Изъ путевыхъ воспоминаній—На
блюдатель 1884, № 3 — 5.

145. Край отхожихъ промысловъ. Изъ путе
выхъ воспоминаній — Новь 1885, 15 марта, 
т. III, кн. 10, стр. 265 — 275, и 1 апрѣля, № 11, 
с т р . 375—383. 1 8 8 5 .

146. На могилу К. Д. К а в е л и н а  — Новь 
1885, т. IV, № 14, стр. 248-249 .

147. Политическое Обозрѣніе—Новь 1885, 
съ № 12, т. III: № 12, стр. 636 -  644; т. IV, 
№ 13, стр. 89 — 104; № 14, стр. 250 — 257; 
№ 15, стр. 398 и т. д.—до іюля 1886 г.

148. Изъ Петербурга—рядъ писемъ, посвя- 
щенныхъ политическимъ вопросамъ и удѣляв- 
шихъособое вниманіе международному положе- 
нію — РВѢд. 1885 —1887; съ подп. Ѳ.

149. Очерки политической и общественной
жизни за 1885 годъ. [Изъ „Нови", отд. изд., 
С.-Пб. 1886, 8«, 142 стр., ц. 2 р.]. 1 8 8 6 .

150. В. Н. Татищевъ.  Очеркъ его дѣя- 
тельности по горной части—Наблюд. 1886, 
кн. 5, стр. 285 — 303.

151. Дорожныя письма — РВѢд. 1886 г., 
№ 210, 227, 240, 274, 291, 311, 345 и 347 и 
1887 г. [рядъ фельетоновъ]; нѣкоторьія изъ 
этихъ писемъ были перепечатаны во Влад. Губ. 
Вѣд. 1886 г., № 40 и 41 (статья: „Гусь").

152. Василій Никитичъ Татищевъ.  Рѣчь,
читанная въ торжественномъ эасѣданіи въ 
Академіи Наукъ 19-го апрѣля 1886 г.— 
ЗапИАН., т. 55,1887 [отд. отт., С.-Пб. 1887, 8°, 
37 стр.-*-1 портр.]. 1 8 8 7 .

153. Наблюденія и соображенія относи
тельно дѣйствія новыхъ фабричныхъ узаконе- 
ній и фабричной инспекціи, С.-Пб. 1888, 8°, 
127 стр. 1888.

154. Графъ Ѳедоръ Петровичъ Литке.  
Ч. I, 1797—1832—ЗапИАН., т. 57, прилож. 
№  2, С.-Пб. 1888 [отд. отт., С.-Пб. 1888, 8°, 
LXV-h1V-h239 стр.].

155. Вопросы дня — Наблюд. 1888, № 2,

стр. 297 — 306; № 3, стр. 362 — 371; № 4, 
стр. 291 — 300; №  И , стр. 322 — 333.

156. Наши бумажныя деньги — Наблюд.
1888, кн. 3.

157. Вопросъ о нормальныхъ столовыхъ
Русскаго Общества охраненія народнаго здра- 
вія — Лист. Норм. стол. 1889, № 1 [отд. отт., 
С.-Пб. 1889, 80, 8 стр.]. 1889.

158. Вопросы дня — Наблюд. 1889, № 1, 
стр. 391—399; №  3, стр. 326 — 342; № 4, 
стр. 317 — 331; №  5, стр. 335 — 347.

159. Свеклосахарный и каменноугольный 
кризисы — Наблюд. 1889, кн. 3.

160. Характеристика государственныхъ 
расходовъ великихъ державъ — Наблюд. 1889, 
кн. 4.

161. Ближайшіе земскіе выборы — РВѢд.
1889, № 163.

162. Памяти М. Е. Салты кова  — Ново
сти 1889, № 134.

163. Съ пути—Новости 1889, № 186 и 194.
164. Два теченія — Новости 1889, № 360.

165. Изъ дневника: 1884—1885 гг.—Былое
1907, кн. IX, стр. 1—32; 1885 г. (съ авг.)—Р. Ст.
1908, янв., стр. 146 —160; 1886 г. (съ янв.) —
ibid., окт., стр. 27 — 32; нояб., стр. 304 — 310; 
дек., стр. 547—552; 1910, февр., стр. 307—313; 
окт., стр. 63—70; 1912, янв., стр. 62 — 67; 
1887 г. (съ янв.) — ibid., нояб., стр. 296 — 302; 
дек., стр. 530—535; 1913, апр., стр. 53 — 60; 
май, стр. 271—277; 1914, февр., стр. 343 — 
351; 1888 г. (съ янв.) —1918, янв. — февр., 
стр. 21—25. 1907.

Кромѣ того, Б. редактировалъ въ 1857 и 
1858гг.„Вѣстникъ ИмператорскагоРусского 
Географическаго Общества" (ч. XIX — XXIV); 
редактировалъ въ 1858 и 1859 гг. „Журналъ 
Министерства Государственныхъ Имуществъ"; 
въ 1861 — 1862 г. участвовалъ въ изданіи газеты 
„Вѣкъ“; въ 1867 г. сообщилъ въ „Русскій 
Архивъ" Записки Д. Б. Мертваго.

О Б. см. Русск. Біогр. Словарь ИРИО., 
стр. 648—650; С. А. Венгеровъ,  Источники, 
т. I; Д. Д. Языковъ,  Обзоръ, вып. IX; А. В. 
Смирновъ,  Уроженцы и дѣятели Владимір- 
ской губерніи, вып. I, Влад. 1896, стр. 115— 
143; Энц. Слов. Брокг.-Ефр., нов. изд.; К. С. 
Веселовскій,  Отчетъ Имп. Ак. Н. за 1889 г.; 
Портреты — Всем. Илл., т. 42, 1889, № 12, 
и Новь 1889 г.
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