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Третий, справочный том СПА‑XIX содержит научный аппарат только к т. 1–2: при вклю-
чении т. 3 в индексацию задача становилась бы непомерно широка. Назначение дан-
ных замечаний в том, чтобы, продолжая вводную часть т. 1 (с. I–XXXVI), предоставить 
читателю, пожелавшему отчетливее увидеть предполагаемый жизнеописаниями кон-
текст, те инструменты контекстуализации, которые редакция для него заготовила. По-
сильно здесь учтены интересы иностранных читателей, которые получают по меньшей 
мере Алфавитный список статей 1–250 / Alphabetical List of Entries 1–250 (с лаконичны-
ми английскими определениями области занятий каждого). Снабжены английским пе-
реводом и сведения об авторском коллективе: Contributors Editors Assistants; наконец, 
имеется обобщающее резюме всего издания: What Is SPA‑XIX?, которое любезно про-
смотрел К. Стрэй (Chr. Stray, Swansea University).

Вопросы, на которые можно получить ответ в Указателях и Приложениях настоя-
щего тома, следующие: кроме упомянутого Алфавитного списка 1–250, в разделе Хро-
нологический список можно увидеть те же имена, расположенные по дате рождения. 
Из других разделов можно узнать Источники иллюстраций (портретов), приведен-
ных в т.1 – 2; через Даты, или Канву, начинающуюся с конца XVII в., уточнить для себя 
время создания того или иного института или заглянуть в Указатель учреждений, так 
или иначе связанных с антиковедением (из упоминаемых в биографическом корпусе). 
Раздел Руководители ведомств и учреждений показывает их последовательную смену, 
а Таблица с помесячной нумерацией ЖМНП помогает надежнее отыскивать нужный том 
этого огромного по объему и значению и вместе громоздкого издания. Особенно тру-
доемкую работу пришлось проделать ради обширного Указателя имен, взятых опять 
же из биографического корпуса — подробности, касающиеся его членения и принци-
пов, читатель найдет в преамбуле к разделу. Тем, кому любопытны (менявшиеся в ходе 
работы) цели и методы составления словаря, предназначена Предыстория и история 
СПА‑XIX, где дается фон биографических занятий применительно к девятнадцатому 
веку как за рубежом, так и в России; там же описаны различные задачи, которые мо-
жет ставить себе творческая биография творческих людей.

Хотя составление исследовательского аппарата с его традиционными инструмента-
ми до некоторой степени условно в смысле авторства, оно тем не менее требует инди-
видуальных, иногда аналитических усилий. В этой ситуации редакция обычно старалась 
помочь тем, кто нес ответственность за выполнение той или иной задачи. Составите-
ли разделов третьего тома обозначаются сиглами (обычно в конце каждого раздела), 
а значение этих инициалов раскрыто в конце раздела Авторы статей. Что касается 
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редакционной работы над вспомогательным томом, то ею занимались прежде всего: 
О. В. Бударагина, А. Л. Верлинский, А. К. Гаврилов; Д. В. Кейер отвечал за координацию 
работ над т. 1–2, с одной стороны, и т. 3, с другой; Т. В. Шабурина (секретарь изд.) рас-
пространяла свои усилия и на этот том, между тем как А. И. Рубан сосредоточился на 
именах, датах и местах рождения персонажей СПА‑XIX, а А. Л. Верлинский дополнил 
выверку имен удобным для читателя разделением Указателя на три части, причем спи-
сок античных и средневековых имен может служить скромной заменой отсутствую-
щего Предметного указателя.

Редакция внимательно отнеслась к статье А. К. Гаврилова Предыстория и история 
СПА‑XIX: еще незаконченный ее вариант читали и давали советы по ее композиции 
А. Л. Верлинский и О. В. Бударагина; на заключительном этапе законченный текст был 
подвергнут внимательному рассмотрению с точки зрения стиля и издательской кор-
ректности со стороны В. В. Зельченко и Д. В. Кейера.

Вычитывать рукопись в разное время помогали несколько лиц, из которых назо-
вем здесь с признательностью С. К. Егорову. Е. Д. Блащук не только потрудилась сама 
над важными разделами т. 3, но и выступила как организатор работы целой команды 
помощников — учащихся разных уровней в СПбГУ, в числе которых были студенты, 
аспиранты и недавние выпускники кафедры классической филологии: В. Ю. Ахманова, 
Ю. М. Батрунова, Н. А. Брыкова, С. В. Горбачёва, В. А. Золотарёва, А. Кирносова, К. И. Ко-
рюк, Н. А. Кузнецова, М. Е. Марьянская, А. В. Павлова, В. И. Петрова, А. А. Пименова, 
К. С. Россиянова, Д. А. Сесина, М. А. Суворова, А. Е. Тупицына. Студенты-бакалавры при-
няли участие в трудоемкой выверке Указателя имен, за что редакция признательна как 
им, так и направившей их для поддержки проекта заведующей кафедрой классической 
филологии СПбГУ Е. В. Желтовой. Макет т. 3 выполнил П. А. Лезников. В участии мо-
лодежи мы видим залог того, что история той дисциплины, которой они занялись, не-
безразлична для будущего.

Значки (например, астериск) и знаки (типа разрядки, курсива или полужирного 
шрифта), употребленные в тексте, поясняются обычно в преамбулах к тем разделам 
т. 3, где читатель их встретит (см., напр., с. 975).

Содержащийся в настоящем томе инструментарий призван помочь пользоваться 
данными, содержащимися в корпусе биографий (т. 1–2 наст. издания), будь то ради даль-
нейшего изучения людей и проникновения в события, будь то для истории институтов, 
признающих важность антиковедения, или же для того, чтобы восстановить историю 
распространения и приумножения знаний в России. Для представленных в томе 3 ма-
териалов характерен, нам кажется, некий потенциал синергии, который и должен об-
наруживаться в достаточно обширных собраниях биографических свидетельств.
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Транслитерация русских фамилий и собственных имен латиницей допускает, как извест-
но, различные варианты. В Алфавитном списке приводятся только основные варианты 
написания имен персонажей, представленных в СПА‑XIX. Для облегчения биографи-
ческих исследований и библиографических поисков предпочтение отдается тому ва-
рианту, которым ученый / писатель сам подписывал свои публикации на иностранных 
языках; вторым идет имя в современной стандартной транслитерации. Более полные 
сведения о различных вариантах написания имени читатель найдет в статье о рассма-
триваемом лице, помещенной в биографическом корпусе тт. 1–2. Имена персонажей, 
которые не публиковали (насколько известно издателям) труды на западноевропей-
ских языках, передаются в соответствии с новыми правилами международной транс-
литерации, а не во всех тех написаниях, какие практикуются при цитировании ученого 
в западной книжности Новейшего времени в соответствии с различными национальны-
ми традициями. Приведенные в Алфавитном списке варианты, вместе с годами жизни 
и характеристиками деятельности, в достаточной степени обеспечивают идентифи-
кацию персонажа и позволяют отличать их от однофамильцев и носителей похожих 
имен. Читателям, которые не владеют русским языком, транслитерация латиницей по-
может найти русское написание имени и при желании обратиться к соответствующей 
словарной статье СПА‑XIX.

ИМЯ ИМЯ 
(ТРАНСЛИТ.)

ГОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Айналов  
Дмитрий  
Власьевич

Ainaloff / 
Ajnalov D. V.

1862 – 1939 student of Byzantium and Early 
Russian art, art historian and critic; 
Hermitage Dutch collection keeper

2. Аландский  
Павел  
Иванович

Alandskij P. I. 1844 – 1883 Greek studies; embraced advances 
in psychology, held positions at 
different universities; talented 
public lecturer
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3. Алексеев  
Василий  
Алексеевич

Alekseev V. A. 1863 – 1919 prolific translator from Classical 
languages, at times overhasty and 
not always to be relied on

4. Андреев  
Иван  
Дмитриевич

Andreev I. D. 1867 – 1927 Church historian and student of 
Byzantium, contributor to the 
Brockhaus–Efron Encyclopaedic 
Dictionary

5. Аничков  
Николай  
Милиевич

Aničkov N. M. 1844 – 1916 educationalist; preferred civil 
service to teaching, active in Veliky 
Novgorod and SPb

6. Анненский  
Иннокентий  
Федорович

Annenskij I. F. 1855 – 1909 Russian symbolist poet and literary 
critic, translator of the extant plays 
of Euripides; playwright

7. Ардашев  
Павел  
Николаевич

Ardacheff / 
Ardašev P. N.

1865 – 1924 historian, studied Cicero in 
historical context; published on 
French history; a diary in Latin

8. Астафьев  
Николай  
Александрович

Astafjev N. A. 1825 – 1906 historian of classical antiquity; 
a believer, Society for the 
propagation of the Bible member

9. Бауер / Бауэр  
Василий  
Васильевич

Bauer V. V. 1833 – 1884 student of modern and ancient 
history, esp. history of Ancient 
Greece, inspiring lecturer; tutor to 
the royal family

10. Бекштрем  
Альберт  
Густавович

Bäckström / 
Bekštrem Albert 
Johann Wilhelm 

1862 – 1919 palaeographer, papyrologist, 
historian of Hellenistic medicine; 
published medical papyri, studied 
medicine in Dorpat; later studies in 
Etruscan language

11. Белен де Баллю  
Яков  
Яковлевич

Belin de Ballu 
Jacques Nicolas

1753 – 1815 philologist, translator of Greek 
authors into French; taught 
languages in the Southern provinces 
of Russia

12. Бе(л)люстин  
Никита 
Федорович

Belustin / 
Beljustin N. F.

1784 – 1841 philologist, author of Latin 
textbooks, lifelong teacher of Latin

13. Беляев  
Дмитрий  
Федорович

Beljaev D. F. 1846 – 1901 philologist, historian of material 
culture of Byzantium; enthusiastic 
schoolmaster
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14. Бенешевич  
Владимир  
Николаевич

Beneszewicz / 
Beneševič V. N.

1874 – 1938 historian of ecclesiastic and civil 
law of Byzantium, palaeographer, 
codicologist; keeper of Greek mss. at 
the Imperial Public library

15. Берен(д)т  
Карл  
Романович

Beren(d)t K. R. 1862 – 1930 philologist, author of textbooks and 
readers; bibliographer for the better 
part of his life

16. Благовещенский  
Николай  
Михайлович

Blagoveščenskij 
N. M.

1821 – 1892 historian of ancient literature, art, 
and material culture; influential 
lecturer at SPb Univ., public figure

17. Блуменау  
Леонид  
Васильевич

Blumenau L. V. 1862 – 1931 neurologist by training; published 
on physiology of the brain; offered 
set translations of the Palatine 
Anthology

18. Бобринский  
Алексей  
Александрович,  
граф

Bobrinskij A. A., 
count

1852 – 1927 nobleman, civil servant; chairman 
of the Imperial Archaeological 
Commission and practicing 
archaeologist

19. Боголепов  
Николай  
Павлович

Bogolepov N. P. 1846 – 1901 lawyer by training; statesman, 
historian of Roman law, 
educationalist; minister of 
education attacked by a student

20. Болотов  
Василий  
Васильевич

Bolotov V. V. 1854 – 1900 historian of Early Orthodox 
Church, student of dogmatics and 
chronology, remarkable polyglot

21. Брандт  
Иоганн 
Фридрих / 
Федор 
Федорович

Brandt Johann 
Friedrich von

1802 – 1879 studied medicine; botanist, director 
of Zoological museum; drew on 
classical sources in his studies of 
the habitat of ancient flora and 
fauna

22. Бриллиантов  
Александр  
Иванович

Brilliantov A. I. 1867 – 
ca.1933

Church historian, student of 
theology of Johannes Scotus Erigena

23. Брок  
Артур  
Александрович

Brock Arthur 
Heinrich von

1867 – 1935 philologist, schoolmaster, and 
educationalist of a Humboldtian 
strain
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24. Бронзов  
Александр  
Александрович

Bronzov A. A. 1858 – 
1936/1937

historian of the Church and 
Christian literature, Christian ethics, 
prolific writer in scholarly journals

25. Брут  
Александр  
Иванович

Brut A. I. 1800 – 1873 philologist; taught geography, 
history, and statistics 

26. Бэр  
Карл  
Максимович

Baer / Bär Karl 
Ernst von

1792 – 1876 natural scientist and philosopher, 
founder of embryology; 
palaeontologist, ethnographer, 
geographer; travelled i. a. the Black 
Sea region with a copy of Homer 

27. Вальтер  
Федор  
Андреевич

Walther Theodor 
Chr. Fr. L.

ca.1808 – 
1886

philologist, schoolmaster; versifier 
in Latin and German; student of 
modern history, bibliographer

28. Варнеке  
Борис  
Васильевич

Warne(c)ke  
B. V.

1874 – 1944 philologist, historian of Roman 
theatre; a keen observer and author 
of memoirs 

29. Васильевский  
Василий  
Григорьевич

Wassiliewsky / 
Vasiljevskij V. G.

1838 – 1899 prominent Byzantinist and historian 
of Rome, who began with history 
of Ancient Greece; editor in chief 
of ŽMNP (the Journal of the Ministry 
for Public Education) 

30. Введенский  
Александр  
Иванович

Vvedensky / 
Vvedenskij A. I.

1856 –1925 Kantian philosopher, logician, 
historian of philosophy and ancient 
thought 

31. Ведров  
Владимир  
Максимович

Vedrov V. M. 1824 – 1892 historian of antiquity; censor   

32. Вейсман  
Александр  
Давидович

Vejsman A. D. 1834 – 1913 lexicographer, compiler of 
a Learner’s Greek‑Russian Lexicon, 
still in print  

33. Вересаев  
Викентий  
Викентьевич

Veresaev V. V. 
(pseud. of 
Smidovič)

1867 – 1945 studied history and medicine; 
writer and journal editor, essayist, 
translator of Greek lyric poets, 
Homer and Hesiod 

34. Верт  
Эдмунд  
Альбертович

Werth Reinhold- 
Alexander

1839 – 1907 philologist, textual critic, 
epigraphist  
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35. Веселовский  
Александр  
Николаевич

Wesselofsky / 
Veselovskij A. N.

1838 – 1906 studied philology; student of 
comparative literature, folklore, 
championed historical poetics 

36. Веселовский  
Николай  
Иванович

Veselovskij N. I. 1848 – 1918 historian and orientalist, 
archaeologist, led excavations in the 
Southern regions of Russian empire 

37. Ветнек  
Евгений  
Иванович

Weetneek / 
Vietnieks E.

1870 – 1923 philologist, schoolmaster and 
principal in Odessa and SPb 

38. Видеман  
Фридрих  
Эрнестович

Wiedemann 
Friedrich

1869 – 
1918/1919

philologist, epigraphist, student of 
early Greek writing  

39. Владиславлев  
Михаил  
Иванович

Vladislavlev M. I. 1840 – 1890 studied and lectured in philosophy 
and history of philosophy, logics, 
psychology; studied Plotinus 

40. Водовозов  
Василий  
Иванович

Vodovozov V. I. 1825 – 1886 schoolmaster and pedagogue; 
essayist, translator of ancient 
poetry  

41. Воеводский  
Леопольд  
Францевич

Wojewódzki 
Leopold 

1846 – 1901 philologist, historian of myth, ethics 
and culture of archaic Greece  

42. Востоков  
Александр  
Христофорович

Vostokov A. Ch. 1781 – 1864 studied history of art; coined 
the term ‘Old Church Slavonic’; 
enriched Russian tradition with his 
translations of ancient poetry 

43. Вульфиус  
Герман  
Германович

Wulffius 
Hermann 
Immanuel

1865 – 1893 archaeologist, art critic, 
philologist in the tradition of 
Altertumswissenschaft

44. Галич  
Александр  
Иванович

Galič A. I. 1783 – 1848 student of philosophy, esp. of 
Romantic aesthetics; Latin teacher 
in the elite Russian institutions of 
the epoch

45. Гартман  
Николай

Hartmann 
Nicolai / 
Nicolaus

1882 – 1950 studied history and philosophy in 
SPb and Marburg; philosopher and 
historian of philosophy (taught in 
Marburg, Köln, Berlin, Göttingen)
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46. Гар(т)ц  
Федор  
Андреевич

Gartz / 
Hartz F. A.

1880 – 1920 schoolmaster, Greek scholar, who 
taught for some years optional 
Greek at the 6th gymnasium in SPb

47. Гаффнер  
Эдуард  
Иванович

Haffner Johann 
Samuel Eduard

1804 – 1889 studied theology in Dorpat; 
educationalist active in Dorpat, 
Rostock, and SPb

48. Гедеонов  
Степан  
Александрович

Gedeonov S. A. ca.1815 – 
1878

studied philology; the first director 
of the Hermitage, acquired classical 
works of art for its collections en 
masse, student of Early Russian 
history and art

49. Гедике  
Федор  
Федорович

Gaedicke Johann 
Friedrich

1783 – 1822 philologist, teacher of ancient 
languages

50. Гельбке 
Фридрих 
Фердинандович

Gelbcke Carl 
Friedrich

1842 – 1922 philologist, schoolmaster and 
educationalist, fond of Pestalozzi 
system

51. Гельвих  
Николай  
Августович

Hellwig N. 1868 – 1929 studied philology; studies in Early 
Latin, esp. Plautus, historical 
grammar

52. Гельд  
Герман  
Готфридович

Held Hermann 1875 – 1938 philologist, schoolmaster, 
bibliographer; student of reception 
of antiquity in Russian poetry

53. Ген / Хен  
Виктор  
Евстафьевич

Hehn Victor 
Amandus

1813 – 1890 studied philology in Dorpat; 
historian of culture of Humboldtian 
mindset, working on the crossroads 
of ethnography, classics and natural 
sciences

54. Георгиевский  
Александр  
Иванович

Georgievskij A. I. 1830 – 1911 studied history; civil servant, 
protective advocate of official 
classicism

55. Георгиевский  
Лев  
Александрович

Georgievskij L. A.1860 – 1926 philologist, schoolmaster; officer in 
educational reform projects; wrote 
text-books

56. Георгиевский  
Михаил  
Александрович

Georgievskij 
M. A.

1863 – 1903 studied philology, teacher
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57. Гиль  
Христиан  
Христианович

Giel Christian 1837 – 1908 numismatist, collected and 
studied ancient and Russian coins; 
connected with the family of 
I. I. Tolstoy sen.

58. Гинтовт  
Степан  
Иванович

Gintovt S. I. 1861 – 1918 philologist, schoolmaster; co-
editor of Germes, a Russian classical 
journal for the general public

59. Гинцбург  
Николай  
Семенович

Ginzburg N. S. 1867 – 1933 philologist, translator of Vergil and 
Horace

60. Глориантов  
Никандр  
Иванович

Gloriantov N. I. 1828 – 1898 Church historian; taught physics 
and Latin

61. Глубоковский  
Николай  
Никанорович

Glubokovskij 
N. N.

1863 – 1937 Church historian and biblical 
scholar, expounder of the Scripture, 
editor of the Pravoslavnaja 
Encyclopaedia

62. Гнедич  
Николай  
Иванович

Gnedich / 
Gnedič N. I.

1784 – 1833 original Russian poet with a solid 
knowledge of Greek and lifelong 
engagement with the Ilias, who 
yielded a yet unrivalled  translation 
in hexameters

63. Гофман  
Август  
Адольфович

Hoffmann 
Johann Jakob 
Karl August

1829 – 1897 philologist, schoolmaster, 
educationalist active across the 
country

64. Графф  
Герман  
Вильгельмович / 
Александрович

Graff Hermann 
Wilhelm 
Alexander

1829 – 1879 philologist, schoolmaster

65. Грацилевский  
Иван  
Михайлович

Gracilevskij I. M. 1794 – 1838 studied philology; orientalist, Latin 
teacher

66. Гревс  
Иван  
Михайлович

Grevs I. M.  1860 – 1941 studied history; student of Rome 
and Early Middle Ages, ancient art 
and architecture; lecturer, involved 
in areal studies movement
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67. Грефе  
Герман  
Федорович

Graefe Hermann 1830 – 1873 studied philosophy, philology, and 
archaeology; schoolmaster

68. Грефе  
Федор  
Богданович

Graefe Christian 
Friedrich

1780 – 1851 studied Classics under Gottfried 
Hermann; Greek lecturer, the 
founder of the Classics Dept. at SPb 
Univ.

69. Григорьев  
Василий  
Васильевич

Grigorjev V. V. 1816 – 1881 orientalist, civil servant, 
numismatist; historian and 
geographer of the Middle East and 
of the Northern coast of the Black 
Sea, a historian of S.-Petersburg 
University

70. Гримм  
Александр  
Иванович

Grimm Al. I. 1819 –1884 numismatist and collection keeper 
at the Hermitage, librarian

71. Гримм  
Антон  
Иванович

Grimm Johann 
Anton Joachim

1792 – 1846 studied philosophy, theology, and 
Classics; lecturer

72. Гримм  
Давид  
Давидович

Grimm D. D. 1864 – 1941 studied law; lectured and published 
in Roman law, engaged in party 
politics under the colours of centrist 
constitutional democracy

73. Гримм  
Эрвин  
Давидович

Grimm E. D. 1870 – 1940 historian of Roman state, lecturer; 
engaged in party politics to preserve 
the integrity of SPb Univ.

74. Гуревич  
Яков  
Григорьевич

Gurevič Ja. G. 1843(1841) – 
1906

schoolmaster and principal; 
published in history of the ancient 
world, editor of Russkaya shkola 
periodical

75. Давыдов  
Иван  
Иванович

Davydov I. I. 1792(1794) – 
1863

studied philology and natural 
sciences; lectured in philosophy; 
educationalist (important for GPI)

76. Дашков  
Дмитрий  
Васильевич

Daškov D. V. after1788 – 
1839

civil servant; man of letters, 
pastime translator
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77. Делянов  
Иван  
Давыдович

Deljanov I. D. 1817 – 1897 civil servant; director of the 
Imperial Public library, conservative 
public education minister

78. Дестунис  
Гавриил  
Спиридонович

Destounis G. S. 1818 – 1895 studied philology; Byzantinist, 
translator; sympathized with 
comparative literature studies

79. Дестунис  
Спиридон  
Юрьевич

Destounis S. Ju. 1782 – 1848 Greek national; diplomat; 
translator of Plutarch in Russian, 
did groundwork for studies of 
Byzantium in Russia

80. Дмитриевский  
Алексей  
Афанасьевич

Dmitrievskij A. A.1856 – 1929 studied Christian rites of worship 
and liturgical texts, palaeography, 
engaged in the Orthodox Palestine 
Society

81. Добиаш-
Рождественская  
Ольга  
Антоновна

Dobiache-
Rojdestvensky / 
Dobiaš-
Roždestvenskaja 
O. A.

1874 – 1939 historian, mediaevalist, Latin 
palaeographer; first woman in 
Russia to receive PhD in history and 
to become a corresponding member 
of the Russian (Soviet) Academy of 
Sciences                    

82. Ернштедт  
Виктор  
Карлович

Jernstedt / 
Jernstädt V. K.

1854 – 1902 studied philology; lecturer, 
palaeographer, textual critic and 
editor of Greek texts

83. Жданов  
Сергей  
Николаевич

Ždanov S. N. 1850 – 1903 philologist; studies in Greek 
language, esp. its accentuation; 
comparative linguistics

84. Жебелёв  
Сергей  
Александрович

Zhebelev / 
Gébélev / 
Žebelev S. A.

1867 – 1941 studied philology; student of 
political history of Hellenistic 
Greece; religion and archaeology; 
epigraphist, art historian, annalist 
of Russian classical scholarship

85. Жил(л)ь  
Флориан / 
Флоран 
Антонович

Gi(l)le Florent 
Antoin de

1801 – 1865 Swiss national; tutor to the royal 
family; head of the 1st Section 
of the Hermitage, keeper of the 
collection of Black Sea antiques
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86. Жобар  
Иван  
Клавдиевич

Jobard Jean 
Baptiste 
Alphonse

after1791 –not 

before1861
French national; lecturer in French, 
Latin, and Greek across the country; 
corresponded with A. Pushkin after 
the scandal with count  
S. S. Ouvaroff

87. Жуковский  
Василий  
Андреевич

Zhukovskij / 
Schukowsky / 
Žukovskij V. A.

1783 – 1852 celebrated sentimental and 
romantic poet, translator i. a. of the 
Odyssey from German interlinear

88. Зелинский  
Фаддей  
Францевич

Zielinski (нем.) /
Zieliński 
(польск.)
Thaddäus

1859 – 1944 philologist and historian of classical 
culture of broadest scope; lecturer, 
researcher, and champion of 
Classics in Russia and Poland

89. Зенгер  
Григорий  
Эдуардович

Sänger G. 1853 – 1919 philologist, textual critic, neo-Latin 
poet, and educationalist

90. Зоргенфрей  
Густав  
Густавович

Sorgenfrey G.  1871 – 1930 philologist, schoolmaster and 
lecturer, educationalist; director of 
the 6th Gymnasium

91. Иванов  
Вячеслав  
Иванович

Ivanov 
Venceslao

1866 – 1949 studied Classics; thesis under 
Th. Mommsen; historian of 
Dionysiac cults, adherent to 
Nietzsche, poet, translator, 
ideologist of Symbolism

92. Иванов  
Сергей  
Андреевич

Ivanoff Sergio 1822 – 1877 trained as an architect and 
draughtsman, worked on 
reconstructions in Rome, Pompeii, 
Athens, and Olympia

93. Иверсен  
Юлий  
Богданович

Iversen Julius 
Gottlob

1823 – 1900 schoolmaster; numismatist, keeper 
of the Hermitage coin cabinet, 
collector of medals and coins

94. Иконом(ос)  
Константин

Ikonom(os) / 
Œkonomides K.

1780 – 1857 Greek national; career in Church, 
theologian and philologist, 
promoter of philhellenism in Russia

95. Ионин  
Александр  
Осипович

Ionin A. O. 1834 – 1882 studied Classics, schoolmaster
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96. Каль  
Алексей  
Федорович

Kahl / Kall 
Alexis

1878 – 1948 philologist; musicologist, student 
of the ancient theories of music, 
lecturer and schoolmaster

97. Каринский  
Михаил  
Иванович

Karinskij M. I. 1840 – 1917 lectured in logics and epistemology 
at SPb Spiritual Academy; published 
on Pre-Socratic and Hellenistic 
philosophy

98. Карпов  
Василий  
Николаевич

Karpov V. N.  1798 – 1867 studied philosophy; lecturer, 
translated the whole body of Plato’s 
dialogues

99. Касторский  
Михаил  
Иванович

Kastorskij M. I. 1807 – 1866 studied philology; interest in 
Aristotle; inspired by the idea of 
Slavic Renaissance, he studied 
Slavic rituals

100. Кедров  
Константин  
Васильевич

Kedrov K. V. after1827 – 
1903

philologist, schoolmaster and 
principal, tutor to the royal family; 
educationalist

101. Кёлер  
Егор  
Егорович /  
Генрих  
Карлович 

Koehler / Köhler 
Heinrich Karl 
Ernst 

1765 – 1837 German national; studied law and 
philology; keeper of antiques at 
the Hermitage, director of the 1st 
Section, promoted archaeological 
studies in the Black Sea region 

102. Кёниг  
Иосиф  
Иосифович 

König Joseph 1845 – 1910 studied Classics in Austria; 
schoolmaster and principal of 
Annenschule in SPb 

103. Кёниг  
Осип  
Осипович 

König Ossip 1831 – 1894 German national; philologist, Latin 
schoolmaster 

104. Кёппен  
Петр  
Иванович 

Koeppen / 
Köppen Peter

1793 – 1864 studied law; archaeologist, studying 
in particular ancient monuments of 
the North Black Sea region 

105. Кёрбер  
Эдуард  
Юлиевич 

Körber Eduard 1848 – 1913 studied Classics in Dorpat; 
schoolmaster

106. Кесслер  
Эрнест  
Эрнестович

Kessler Ernst 
Karl Theodor

1842 – 1896 philologist, schoolmaster, author 
of a salient school manual on Latin 
syntax
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107. Кизерицкий  
Гангольф  
Егорович

Kieseri(t)zky 
R. G. Gangolf 
von

1847 – 1903 studied Classics in Dorpat; art 
expert, keeper and cataloguer of the 
Hermitage collections of antiques

108. Кирхнер  
Юлий  
Богданович

Kirchner Julius 1823 – 1907 studied theology and philology in 
Halle; schoolmaster and principal 
of Annenschule; father of Iohannes 
Kirchner

109. Клас(с)овский  
Владимир  
Игнатьевич

Klassovskij V. I. 1815 – 1877 studied philosophy; schoolmaster, 
published on classical antiquity for 
broader public

110. Клеменчич  
Осип  
Юрьевич

Klemenčič Jožef 1848 –
after1906

studied Classics in Vienna; 
schoolmaster

111. «Козьма  
Прутков»

Koz’ma Prutkov 1801 – 1863 a fictional character conceived by 
Alexei Tolstoy and Žemčužnikov 
brothers; a bureaucrat and a wit, 
exposing stiff Classicism

112. Кондаков  
Никодим  
Павлович

Kondakoff / 
Kondakov N. P.

1844 – 1925 historian of art; guiding spirit of 
Russian art history; archaeologist, 
student of Byzantine art, historian 
of icon-painting; Seminarium 
Kondakovianum in Prague

113. Константин  
Константинович 
(К. Романов),  
вел. кн.

Konstantin 
Konstantinovič 
(Romanov), 
Grand Duke

1858 – 1915 a royal; president of the Academy 
of Sciences; poet, translator, and 
playwright, published under the 
acronym KR

114. Коссович  
Игнатий  
Андреевич

Kossovič I. A. 1808 
(1811?) – 
1878

philologist, schoolmaster; amateur 
poet

115. Коссович  
Каэтан  
Андреевич

Kossovič K. A. 1814 – 1883 philologist, Hebraist and 
Sanskritologist; bibliographer at the 
Public Library in SPb

116. Кочубей  
Василий  
Викторович

Kotchoubey / 
Kočubej V. V.

1812 – 1850 civil servant at the Ministry for 
Foreign Affairs; collector of coins

117. Кошанский  
Николай  
Федорович

Koschansky / 
Košanskij 
Nicolaus

1784 
(1781?) – 
1831

studied philosophy; schoolmaster 
(among others of A. S.Pushkin), 
translator
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118. Краснов  
Платон  
Николаевич

Krasnov P. N. 1866 – 1924 studied physics and mathematics; 
officer at the Ministry for Ways 
and Means of Transport; literary 
critic, amateur translator of ancient 
authors

119. Краузе  
Владимир  
Маркович

Krause V. M. 1858 – 1901 studied philology; schoolmaster, 
self-styled translator, editor

120. Крашенинников  
Михаил  
Никитич

Krascheninnikov / 
Krašeninnikov M.

1865 – 1932 studied Classics; textual critic, 
epigraphist, palaeographer, 
Byzantinist; editor of Procopius

121. Крешев  
Иван  
Петрович

Krešev I. P. 1824 – 1859 studied philosophy and law; 
journalist, poet and translator

122. Круг  
Филипп  
Иванович

Krug Johann 
Philipp

1764 – 1844 German national; tutor, 
numismatist, keeper of the 
Hermitage coin collection; expert in 
Russian and Byzantine chronology

123. Крылов  
Александр  
Лукич

Krylov A. L. 1798 – 1853 philologist; lectured in history, 
geography, and statistics; censor

124. Кузмин  
Михаил  
Алексеевич

Kuzmin M. A. 1872 – 1936 symbolist and Acmeist poet; 
original composer of music, master 
of literary stylization

125. Кульман  
Елисавета  
Борисовна

Kulmann 
Elisabeth

1808 – 1825 precocious child-polyglot, translator 
and poet

126. Куторга  
Михаил  
Семенович

K(o)utorga / 
Kutorha M. Sem.

1809 – 1886 studied in SPb, Dorpat and abroad; 
the first Russian national to become 
an original historian of Ancient 
Greece, struggling for nonpartisan 
critical thinking

127. Куторга  
Михаил  
Степанович

Kutorga M. Step. 1853 – 1905 philologist, schoolmaster; 
editor of the works of his uncle 
M. Sem. Kutorga

128. Лавровский  
Николай  
Алексеевич

Lavrovskij N. A. 1825? –1899 philologist, lecturer, educationalist; 
studies in Slavic and Middle Greek 
philology
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129. Лапшин  
Григорий  
Иванович

Lapšin G. I. 1813 – 1884 studied philology; skilled 
schoolmaster, drilled students in 
basic Latin to prepare them for 
higher studies

130. Латышев  
Василий  
Васильевич

Latys(c)hev / 
Latyšev V. V.

1855 – 1921 philologist, epigraphist; single-
handed editor of the Black Sea 
region inscriptions (IosPE I–II, IV), 
student of Byzantine hagiography; 
civil servant and director of IFI

131. Лебединский  
Иван  
Иванович

Lebedinskij I. I. 1820? –1876 studied philology, schoolmaster, 
Latin lexicographer

132. Лёве  
Евгений  
Августович

Loewe (Loev) 
Eugen von

1856 – 1916 studied Classics in Dorpat; 
schoolmaster, wrote on Theognis

133. Лемониус  
Вильгельм  
Христианович

Lemonius 
Wilhelm

1817 – 1903 philologist, schoolmaster and 
principal of the 3rd Gymnasium

134. Лёпер  
Роман (Роберт)  
Христианович

Loeper Robert 
Georg Christian

1864 – 1918 philologist and historian, 
schoolmaster; student of epigraphy 
and archaeology of Athens and 
Black Sea region 

135. Лихачёв  
Николай  
Петрович

Likhachev / 
Lichačev N. P.

1862 – 1936 historian of writing and of the book, 
palaeographer, art expert; collector 
of icons and documents on a grand 
scale 

136. Ловягин  
Александр  
Иванович

Lovjagin A. I. 1870 – 1925 studied history; schoolmaster, 
bibliographer, translator

137. Ловягин  
Евграф  
Иванович

Lovjagin E. I. 1822 – 1909 studied theology; philologist, 
translator

138. Лопарёв  
Хрисанф  
Мефодиевич

Loparev Ch. M. 1862 – 1918 philologist, palaeographer, 
bibliographer, student of Byzantine 
hagiography

139. Лоренц  
Фридрих  
Карлович

Loren(t)z 
Friedrich

1803 – 1861 German national; lecturer, 
schoolmaster and principal of 
Petrischule; lectured at the GPI
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140. Луньяк  
Иван  
Иванович

Luňák Jan 1847 – 1935 philologist; lecturer and 
schoolmaster; left for the Univ. of 
Ljubljana

141. Люгебиль  
Карл  
Якимович

Lugebil Karl 
Heinrich

1830 – 1887 philologist; teacher and lecturer; 
subject areas included historical 
grammar, epigraphy, history of art

142. Люперсольский  
Петр  
Иванович

Ljupersol’skij  
P. I.

1836 – 1903 studied theology and history; 
lecturer, published on history of 
Classical Greece

143. Лютер  
Федор  
Александрович

Luther  
Theodor 
Wilhelm Dieter

1864 – 
1918/1919

philologist; schoolmaster, involved 
in the activities of the Society of 
Classical philology and pedagogy 
in SPb

144. Ляпунов  
Юрий  
Сергеевич

Ljapunov Ju. S. 1893 – 1920 studied Classics; cut short in his 
career of Latin and Greek studies 
by typhoid fever contracted shortly 
after the draft 

145. Майков  
Аполлон  
Николаевич

Majkov A. N. 1821 – 1897 studied law; poet with an eye of 
a painter idealizing the classical 
world and popular for it; censor

146. Малеин  
Александр  
Иустинович

Malein A. I. 1869 – 1938 studied Classics; majored in 
palaeography and Roman literature; 
bibliographer, historian of Classics 
in Russia (i. a. overview for 
J. E. Sandys)

147. Манштейн  
Сергей  
Андреевич

Manštejn S. A. 1860? –1931 philologist; schoolmaster, editor of 
schoolroom reader series

148. Мартынов  
Иван  
Иванович

Martynov I. I. 1771 – 1833 studied theology; philhellenist and 
prolific translator of Greek authors; 
educationalist

149. Мей  
Лев  
Александрович

Mey / Mej L. A. 1822 – 1862 original poet as well as enthusiastic 
translator

150. Меклер  
Георгий  
Карлович

Mekler Georg 1858 – 1915 studied Classics in Dorpat; lecturer 
and schoolmaster
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151. Менщиков  
Арсений  
Иванович

Menščikov A. I. 1807 – 1884 philologist; lectured in Classics and 
Byzantine literature

152. Мережковский  
Дмитрий  
Сергеевич

Merezhkovsky / 
Merežkovskij 
D. S.

1865 – 1941 studied Classics; Symbolist poet, 
translator of Greek tragedies, 
historical novelist, literary critic and 
essayist; religious thinker; émigré 
(France)

153. Миддендорф  
Федор  
Иванович

Middendorff 
Theodor Johann

1776 – 1856 studied theology and Classics in 
Jena; eccentric schoolmaster and 
efficient principal

154. Миллер  
Лукиан  
Адамович

Müller Lucian 1836 – 1898 studied Classics in Berlin; textual 
critic and editor of Lucilius, 
Phaedrus, Nonus, Ennius, and esp. 
Horace, student of Latin style and 
metrics

155. Минский  
Николай  
Максимович

Minskij N. M. 1856(1855) – 
1937

studied law; decadent poet, 
attempted more accessible Russian 
translation of the Ilias (as opposed 
to that by N. Gnedich)

156. Митрофанов  
Павел  
Павлович

Mitrofanov P. P. 1873 – 1917 studied philology and history; 
lecturer and Latin schoolmaster 
in the Nicolaus Gymnasium at 
Tsarskoye Selo; historian of the 18th 
century Europe

157. Модестов  
Василий  
Алексеевич

Modestov V. A. late1810s  –
not before1870

studied theology; schoolmaster, 
historian, and translator

158. Модестов  
Василий  
Иванович

Modestov V. I. 1839 – 1907 studied philology; historian of Early 
Rome and Roman literature, lecturer, 
translator of Tacitus; moved to Italy, 
connoisseur of antiques

159. Мор  
Яков  
Григорьевич

Mor(r) Jakob 1840 – 1914 studied philology in Dorpat; 
schoolmaster and principal; 
published on methods of teaching 
ancient languages
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160. Муравьёв-
Апостол  
Иван 
Матвеевич

Mouraviev-
Apostol I. M.

after1762 – 
1851

civil servant; bibliophile and 
translator, stirred interest to history 
and geography of the Crimea by his 
Tauris journey log

161. Муральт  
Эдуард 
Гаспарович

Muralt Eduard 
von

1808 – 1895 Swiss national; Byzantinist, 
palaeographer, bibliographer, 
connoisseur of antiques     

162. Мусселиус  
Владимир  
Васильевич /  
Вольдемар-
Александр  
Вильгельмович

Musselius 
Woldemar 
Alexander

1846 –not 

before1916
studied philology in Dorpat; Latin 
schoolmaster, lexicographer, 
compiler of Russian–Latin lexicon 
for schoolroom translations

163. Наук  
Август  
Карлович

Nauck Johann 
August

1822 – 1892 studied Classics in Halle; lecturer 
at Historic-Philological Institute; 
editor of Greek texts and fragments, 
master of textual criticism; editor of 
the series MGR

164. Нейлисов  
Константин  
Фемистоклович

Nejlisov K. F. 1828 – 1887 Greek national; philologist, 
schoolmaster

165. Никитин  
Петр  
Васильевич

Nikitin P. V. 1849 – 1916 Hellenist, historian of Attic theatre; 
pupil of A. Nauck. Rector of SPb 
University, vice-president of the 
Imperial Academy of Sciences in 
SPb

166. Никитский  
Александр  
Васильевич

Nikitsky / 
Nikitskij A. V.

1859 – 1921 studied theology; majored and 
published in epigraphy and 
archaeology, lecturer

167. Никольский  
Борис  
Владимирович

Nikolsky / 
Nikol’skij B. V.

1870 – 1919 studied law, historian of Roman law; 
lecturer, tutor to the royal family; 
author of remarkable diary

168. Новосадский  
Николай  
Иванович

Novo(s)sadsky / 
Novosadskij N. I.

1859 – 1941 philologist; schoolmaster and 
lecturer; research in epigraphy and 
history of Greek cults

169. Новосёлов  
Александр  
Григорьевич

Novoselov A. G. 1834 – 1887 philologist and schoolmaster
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170. Норов  
Авраам  
Сергеевич

Noroff A. S. 1795 – 1869 elite corps artilleryman, civil 
servant; collector of antiques and 
books, enthusiastic traveller and 
writer on the Near East; minister of 
education  

171. Носов  
Петр  
Михайлович

Nosov P. M. 1821 – 1899 philologist; schoolmaster, compiler 
of textbooks and readers

172. Оленин  
Алексей  
Николаевич

Olenin A. N. 1763? –1843 artilleryman, studied history, 
archaeology, and art history; 
published on antiques of the Black 
Sea region; Director of the Public 
Library and the Academy of Arts; 
centre of the literary circle

173. Орлов-Давыдов  
Владимир  
Петрович

Orlov-Davydov 
V. P.

1809 – 1882 studied Classics in Edinburgh; civil 
servant, antiquarian, patron of 
expeditions, travelled Greece and 
Asia Minor

174. Павловский  
Алексей  
Андреевич

Pavlovskij Alexis 1856 – 1913 studied history; majored in 
history of Greek and Byzantine art, 
archaeology, lecturer

175. Пападопуло(с)-
Керамевс  
Афанасий  
Иванович

Papadopoulos-
Kerameus / 
Παπαδόπουλος-
Κεραμεύς Α.

1856 – 1912 Greek national educated in Smyrna; 
philologist, palaeographer active 
across the Sporades and Asia Minor, 
bibliographer and bibliophile

176. Перовский  
Лев  
Алексеевич

Perovskij L. A. 1792 – 1856 civil servant, minister of the Interior 
responsible for archaeological 
excavations

177. Петрушевский  
Фома  
Иванович

Petruševskij F. I. 1785 – 1848 mathematician and student of the 
system of weights and measures; 
translator of Euclid and Archimedes

178. Петухова  
Вера  
Викторовна 

Petuchova V. V. 1874 – 1942 philologist, schoolmistress, and 
lecturer at the Higher Courses for 
Women in SPb

179. Печерин  
Владимир  
Сергеевич

Petcherine / 
Pečerin V. S.

1807 – 1885 studied Classics; schoolmaster, 
translator from the Palatine 
Anthology, fled to Ireland; ordained 
Catholic; desenchanté
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180. Писарев  
Дмитрий  
Иванович

Pisarev D. I. 1840 – 1868 studied philology; radical thinker 
and literary critic of 1860s

181. Покровский  
Иосиф  
Алексеевич

Pokrovskij I. A. 1868 – 1920 studied law, historian of Roman law; 
lecturer

182. Помяловский  
Иван  
Васильевич

Pomjalovskij I. V. 1845 – 1906 philologist; lecturer, student of 
Latin epigraphy, Byzantium, and 
Palestine

183. Попов  
Дмитрий  
Прокофьевич

Popov D. P. 1790 – 1864 philologist; schoolmaster, translator 
from Ancient and Middle Greek

184. Порфирий  
(Успенский)

Porfirij 
(Uspenskij)

1804 – 1885 studied theology, ordained; 
historian of Early Church and 
Christian East, collector of 
manuscripts (played a role in the 
acquisition of Codex Sinaiticus)

185. Порфиров  
Петр  
Федорович

Porfirov P. F. 1870? –1903 studied law; poet, elegant translator 
of Horace

186. Прахов  
Адриан  
Викторович

Prahoff Adrien 1846 – 1916 historian of Ancient Greek, 
Egyptian, and Early Russian art and 
architecture; lecturer, artist and 
archaeologist

187. Придик  
Евгений  
Мартынович

Pridik Eugen 
Peter

1865 – 1935 studied Classics in Dorpat; 
epigraphist, archaeologist, keeper of 
Hermitage collections and amphora 
stamps of the Black Sea region (due 
in unpublished IosPE III)

188. Прозоров  
Павел  
Иванович

Prozorov P. I. 1862 –not 

before1931
philologist and bibliographer of 
Greek studies in Russia

189. Пустонский  
Михаил  
Васильевич

Pustonskij M. V. 1835 – 1890 schoolmaster and principal

190. Радлов  
Карл Фридрих  
(Федор)

Radlow / Radloff 
Karl Friedrich

after1782 – 
1842

German national; philologist, 
schoolmaster
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191. Радлов  
Леопольд /  
Лев  
Федорович

Radloff Leopold 
Karl Theodor

1818 – 1865 studied philology; schoolmaster, 
cultural anthropologist, and 
ethnolinguist

192. Радлов  
Эрнест  
Львович /  
Леопольдович

Radloff / Radlov 
E. L.

1854 – 1928 studied Classics; student of Plato 
and Aristotle, translator, historian 
of Greek ethics. Director of the 
Public Library; last editor of ŽMNP 

193. Ростовцев  
Михаил  
Иванович

Rostowzew 
(нем.) / 
Rostovtzeff  
(англо-фр.) / 
Rostovcev 
Mikhail

1870 – 1952 studied Classics; lecturer, student 
of social and economic history 
of antiquity, archaeologist, 
papyrologist, art historian; from 
Yale, excavations in Doura-Europos

194. Рудаков  
Василий  
Егорович

Rudakov V. E. 1864 – 1913 historian, contributed to the 
Brockhaus‑Efron Encyclopaedic 
Dictionary; translator, journalist

195. Румянцев  
Николай  
Петрович,  
граф

Rumjancev / 
Rumiantsov / 
Romanzoff N. P., 
count

1754 – 1826 nobleman and civil servant; 
energetic collector of materials 
pertaining to the history of Russia 
and ancient coins; driving force 
behind a learned circle of his name

196. Сабуров  
Петр  
Александрович

Saburov P. A. 1835 – 1918 nobleman, in diplomatic service; 
collector of Tanagra terracotta 
figurines acquired by the Hermitage

197. Садов  
Александр  
Иванович

Sadov A. I. 1850 – 1930 studied theology and Classics, 
Church historian and lexicologist

198. Санчурский  
Николай  
Васильевич

Sančurskij N. V. 1856 – 1906 philologist; schoolmaster, author of 
Latin readers and manuals

199. Селиванов  
Сергей  
Андреевич

Selivanov S. A. 1864 – 1908 historian, epigraphist, and 
archaeologist

200. Семёнов  
Анатолий  
Федорович

Semenov A. F. 1863 –not 

before1928
philologist, epigraphist, 
schoolmaster, literary historian
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201. Семёнов-Тян-
Шанский  
Андрей  
Петрович

Semenov-Tjan- 
Šanskij A. P.

1866 – 1942 studied natural sciences; devoted 
translator of Horace

202. Сибирский  
Александр  
Александрович

Sibirsky A. A., 
prince

1824? –1879 nobleman; numismatist, 
archaeologist of the Black Sea 
region

203. Смирнов  
Яков  
Иванович

Smirnov Ja. I. 1869 – 1918 studied Classics; student of 
archaeology and Classical art, 
collection keeper, on board of 
trustees of the Hermitage, e. g. on 
the night of October 25th, 1917

204. Соколов  
Иван  
Яковлевич

Sokolov I. Ja. ca.1798 – 
1848

philologist, lecturer, and librarian

205. Соколов  
Петр  
Петрович

Sokolov P. P. 1878 –not 

before1932
philologist, schoolmaster

206. Соколов  
Федор  
Федорович

Sokolow 
Th. Th. / Sokolov 
F. F.

1841 – 1909 studied history and Classics, 
historian, epigraphist, archaeologist, 
lecturer

207. Стасюлевич  
Михаил  
Матвеевич

Stasjulevič M. M. 1826 – 1911 studied history; schoolmaster 
and lecturer, tutor to the royal 
family; publisher of thrift editions 
of Russian library, consistent 
Europeanist

208. Стефани  
Лудольф  
Эдуардович

Stephani L. Ed. 1816 – 1887 studied Classics and archaeology in 
Leipzig; epigraphist, keeper of the 
Hermitage collections, art historian

209. Страхов  
Николай  
Николаевич

Strachov N. N. 1828 – 1896 studied natural sciences; bibliophile, 
translator of neo-Kantian 
philosophy   

210. Строганов  
Сергей  
Григорьевич,  
граф

Stroganoff S. G., 
count

1794 – 1882 nobleman, conservative statesman; 
avid collector, trustee of the 
Archaeological Commission
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211. Струве  
Федор  
Аристович

Struve Jakob 
Theodor

1816 – 1885 Danish national; philologist, 
schoolmaster and lecturer, 
epigraphist, historian of art and 
literature

212. Тизенгаузен  
Владимир  
Густавович,  
барон

Tiesenhausen 
Ernst Woldemar, 
Baron von

1825 – 1902 orientalist, numismatist, 
archaeologist, member of the 
Archaeological Commission

213. Толстой  
Дмитрий  
Андреевич,  
граф

Tolstoy D. A., 
count 

1823 – 1889 civil servant; conservative reformer 
of schooling in Russia along the 
lines of countrywide compulsory 
introduction of Classics

214. Толстой  
Иван  
Иванович-ст.,  
граф

Tolstoy / Tolstoi 
I. I., count

1858 – 1916 studied law; student of archaeology 
and numismatics, collector, civil 
servant

215. Тресс  
Карл  
Михайлович

Tress Carl / Karl 1849? –1886 philologist; schoolmaster, student 
of Latin syntax

216. Турчинович  
Александр  
Адольфович

Turčinovič A. A. 1870 –
winter 
1941/1942

philologist; schoolmaster, author 
of schoolroom readers and 
commentaries

217. Уваров  
Алексей  
Сергеевич,  
граф

Ouvaroff / 
Uvarov A. S., 
count

1825 – 1884 archaeologist, collector, president 
of the Archaeological Society in 
Moscow (MAO); son of S. S. Uvarov

218. Уваров  
Сергей  
Семенович,  
граф

Ouvaroff / 
Uwarow /  
Uvarov S. S., 
count

1786 – 1855 nobleman, in diplomatic and civil 
service; correspondent of Goethe 
and W. von Humboldt, student of 
archaeology, pupil of Th. Graefe; 
private scholar, collector, bibliophile

219. Уварова  
Прасковья  
Сергеевна,  
графиня

Ouvaroff / 
Uvarova P. S., 
countess

1840 – 1924 student of history and archaeology, 
collector, patron of the 
Archaeological Society in Moscow 
(MAO) after death of her husband  
A. S. Uvarov

220. Успенский  
Федор  
Иванович

Ouspensky / 
Uspenskij Th. I.

1845 – 1928 historian of Byzantium, founder of 
the Russian Archaeological Institute 
in Constantinople (RAIK)
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221. Фармаковский  
Борис  
Владимирович

Farmakovskij 
B. V.

1870 – 1928 archaeologist; excavated in Olbia, 
ancient art historian, organiser 
within the system of archaeological 
research

222. Фармаковский  
Мстислав  
Владимирович

Farmakovskij 
M. V.

1873 – 1946 archaeologist, artist, restorer of 
antiques

223. Фет  
Афанасий  
Афанасьевич

Foeth / Fet A. 1820 – 1892 lyric poet and extensive translator 
of Roman poetry in Russian; as 
literary critic published on the role 
of classicism in secondary education

224. Фогель  
Андрей  
Магнусович

Fogel’ / Vogel 
Andreas

1852 – 1897 philologist; schoolmaster across the 
country

225. Фок(к)ов  
Николай  
Федорович

Fokkov N. F. 1839 
(1838?) – 
1902

philologist, translator; left 
commentaries on sundry ancient 
authors

226. Фохт  
Рихард  
Августович

Voigt Iohann 
Richard Georg / 
Focht R. A.

1834 – 1914 philologist; classics schoolmaster 
in Annenschule and at Historic-
Philological Institute in Nezhin, 
Ukraine

227. Фрейтаг  
Федор  
Карлович

Freytag Th. Fr. 1800 –1859? philologist; lectured on Roman 
literature, librarian at the 
Hermitage

228. Фризендорф  
Эрнст  
Эдуардович

Friesendorff 
Ernst Friedrich 
Eduard

1847 – 1934 philologist, pedagogue, principal of 
Petrischule

229. Хилинский  
Константин  
Владимирович /  
Викентьевич

Chyliński 
Konstanty

1881 – 1939 historian of Greece, later in life 
active in Poland

230. Холодняк  
Иван  
Ильич 

Cholodniak I. I. 1857 – 1913 philologist; editor of Latin texts, 
incl. epigraphic, versatile translator 
of Latin prose  

231. Холодняк  
Мария  
Александровна

Cholodniak  
M. A. 

1867 –not 

before1928
philologist and schoolmistress, 
taught at Bestuzhev courses, her 
alma mater
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232. Цветаев  
Иван  
Владимирович

Zvetaieff / 
Zwetajew / 
Cvetaev I. V. 

1847 – 1913 epigraphist and student of Oscan 
inscriptions; art expert, founder of 
the Museum of Fine Arts in Moscow; 
father of Russian poet Marina 
Tsvetaeva

233. Церетели  
Григорий  
Филимонович

Zereteli / 
Cereteli G. F.

1870 –not 

before March 
1938

philologist, palaeographer, 
papyrologist, literary historian, 
translator from Greek and Latin

234. Цыбульский  
Степан  
Осипович

Cybulski Stefan 
Sylweriusz

1858 – 1937 philologist, pedagogue; one of 
the editors of the journal Germes; 
compiler of visual tables on Classics 
for the schoolroom; left for Poland

235. Шад  
Герман  
Иванович

Schad Hermann 
Friedrich Gustav

1801 or 
1802 – 
1846

schoolmaster, compiler of Greek 
and Latin manuals; son of more 
famous G. Fichte follower

236. Шебор  
Осип  
Антонович

Schebor / Šebor 
Joseph

1848 – 1928 philologist; schoolmaster and 
compiler of readers, with a penchant 
for textual criticism; ended his life 
in Czechoslovakia

237. Шлиман  
Генрих / 
Андрей  
Аристович /  
Эрастович

Schliemann 
Heinrich

1822 – 1890 businessman, adventurer, polyglot; 
a self-taught scholar of immense 
energy, discoverer of Mycenaean 
culture; creator of his own life story, 
i. a. in Russia (1846 – 1866)

238. Шлиттер  
Эдуард  
Егорович

Schlü(t)ter 
Christian Eduard

1800 – 1848 studied theology and philosophy, 
schoolmaster, and University 
lecturer

239. Шмид(т)  
Георг / Егор  
Карлович

Schmid Georg 
Karl Richard

1836 – 1912 philologist, historian of education 
(incl. women’ education) and 
scholarship in Russia; published in 
German, Latin, and Russian

240. Шмит  
Федор  
Иванович

Schmit Th. / 
Šmit F. I.

1877 – 1937 art historian, archaeologist, esp. of 
Byzantium; director of the Institute 
for History of Arts in the 1920ies

241. Шнейдер  
Василий  
Васильевич

Schneider 
August Wilhelm

1793 – 1872 studied law, lectured in Roman law; 
Latin schoolmaster and principal
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(Aл. П., А. Г., А. В., T. K.)

242. Шрамек  
Иван  
Федорович

Šrámek Jan 1818 – 1884 philologist, author of textbooks

243. Штейнман  
Иван  
Богданович

Steinmann 
Johannes 
Friedrich

1819 – 1872 schoolmaster and principal, 
historian of language, educationalist

244. Штёкгардт  
Роман  
Андреевич /  
Генрих  
Романович и др.

Stöckhardt 
Heinrich Robert

1802 – 1848 German national; studied law, 
Latin schoolmaster, delivered Latin 
addresses on occasion

245. Щербина  
Николай  
Федорович

Ščerbina N. F. 1821 – 1869 of Greek ancestry; Russian poet and 
patriot of Ancient Greece

246. Щукарёв  
Александр  
Николаевич

Stschoukareff / 
Ščukarev A. N.

1861 – 1900 historian, epigraphist, archaeologist, 
art expert, member of the N. P. 
Kondakov circle

247. Эйхвальд  
Эдуард  
Иванович

Eichwald Eduard 
von

1795 –1876? studied natural sciences, 
palaeontologist, historian of 
Eurasian fauna incl. antiquity

248. Энман  
Александр  
Федорович

Enmann 
Alexander

1856 – 1903 studied history in Dorpat; historian 
of texts (reconstructed an important 
source of SHA, hence Enmannsche 
Quelle); librarian at the Academy of 
Sciences in SPb

249. Янчевецкий  
Василий  
Григорьевич

Jančeveckij V. G. 1874 – 1954 studied philology, schoolmaster, 
writer of historical novels, known 
to readership of the Soviet time as 
Vassily Jan

250. Яроцкий  
Василий  
Яковлевич

Jarockij V. Ja. 1824 – 1897 philologist; lecturer in Classics and 
Slavic languages 

Бузескул 
Владислав 
Петрович 

Busescul / 
Buzeskul V. P. 
 

1858 – 1931 
 
 

professor of ancient history 
at Charkow university; wrote 
massively on the history of classical 
scholarship in Russia and Europe
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ СПИСОК БИОГРАФИЙ 
ПО ГОДУ РОЖДЕНИЯ

Хронологический список подсказывает, в каких из наличных в СПА‑XIX биографий мож-
но найти наиболее близких современников, что дает возможность точнее подбирать 
источники для изучения их деятельности и устанавливать обстоятельства, еще не вы-
явленные в биографической и исторической литературе. Такие сопоставления способ-
ны, кроме того, помочь в оценках сходства и различия жизненного пути современников, 
чего не позволяют более краткие и схематичные справочники. В пределах года хроно-
логия не уточняется.

1753–1815   БЕЛЕН ДЕ БАЛЛЮ Яков Яковлевич
1754–1826   РУМЯНЦЕВ Николай Петрович
1762?–1851   МУРАВЬЁВ-АПОСТОЛ Иван Матвеевич
1763?–1843   ОЛЕНИН Алексей Николаевич
1764–1844   КРУГ Филипп Иванович
1765–1838   КЁЛЕР Егор Егорович
1771–1833   МАРТЫНОВ Иван Иванович
1776–1856   МИД ДЕНДОРФ Федор Иванович
1780–1851   ГРЕФЕ Федор Богданович
1780–1857   ИКОНОМ(ОС) Константин
1781–1864   ВОСТОКОВ Александр Христофорович
1782–1848   ДЕСТУНИС Спиридон Юрьевич
1783 — не ранее 1822    ГЕДИКЕ Федор Федорович
1783–1852   ЖУКОВСКИЙ Василий Андреевич
1783?–1842   РАДЛОВ Карл Фридрих
1783–1848   ГАЛИЧ Александр Иванович
1784–1841   БЕЛЮСТИН Никита Федорович
1784–1831   КОШАНСКИЙ Николай Федорович
1784–1833   ГНЕДИЧ Николай Иванович
1785–1848   ПЕТРУШЕВСКИЙ Фома Иванович
1786–1855   УВАРОВ Сергей Семенович
1788–1839   ДАШКОВ Дмитрий Васильевич
1790–1864   ПОПОВ Дмитрий Прокофьевич
1792–1876   БЭР Карл Максимович
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1792–1846   ГРИММ Антон Иванович
1792–1856   ПЕРОВСКИЙ Лев Алексеевич
1793–1864   КЁППЕН Петр Иванович
1793–1872   ШНЕЙДЕР Василий Васильевич
1794–1838   ГРАЦИЛЕВСКИЙ Иван Михайлович
1794? — не ранее 1876   ЖОБАР Иван Клавдиевич
1794–1863   ДАВЫДОВ Иван Иванович
1794–1882   СТРОГАНОВ Сергей Григорьевич
1795–1876?   ЭЙХВАЛЬД Эдуард Иванович
1795–1869   НОРОВ Авраам Сергеевич
1798–1867   КАРПОВ Василий Николаевич
1798–1853   КРЫЛОВ Александр Лукич
около 1798 — 1848   СОКОЛОВ Иван Яковлевич
1800–1859   ФРЕЙТАГ Федор Карлович
1800–1873   БРУТ Александр Иванович
1800–1848   ШЛИТТЕР Эдуард Егорович
1801–1802–1846   ШАД Герман Иванович
1801–1865   ЖИЛЬ Флориан Антонович
1801–1863   КОЗЬМА ПРУТКОВ
1802–1879   БРАНДТ Федор Федорович
1802–1848   ШТЁКГАРДТ Роман Андреевич
1803–1861   ЛОРЕНЦ Фридрих Карлович
1804–1885    ПОРФИРИЙ Успенский
1804–1889   ГАФФНЕР Эдуард Иванович
1807–1885   ПЕЧЕРИН Владимир Сергеевич
1807–1884   МЕНЩИКОВ Арсений Иванович
1807–1866   КАСТОРСКИЙ Михаил Иванович
1808–1895   МУРАЛЬТ Эдуард фон
1808?–1878    КОССОВИЧ Игнатий Андреевич
1808–1886   ВАЛЬТЕР Федор Андреевич
1808–1825   КУЛЬМАН Елисавета Борисовна
1809–1882   ОРЛОВ-ДАВЫДОВ Владимир Петрович
1809–1886   КУТОРГА Михаил Семенович (дядя)
1810 -е гг., конец — не ранее 1870   МОДЕСТОВ Василий Алексеевич
1812–1850   КОЧУБЕЙ Василий Викторович
1813–1884   ЛАПШИН Григорий Иванович
1813–1890   ГЕН Виктор Евстафьевич
1814?–1883   КОССОВИЧ Каэтан Андреевич
1815–1877   КЛА(С)СОВСКИЙ Владимир Игнатьевич
1816?–1878   ГЕДЕОНОВ Степан Александрович
1816–1881   ГРИГОРЬЕВ Василий Васильевич
1816–1887   СТЕФАНИ Лудольф Эдуардович
1816–1885(1886)   СТРУВЕ Федор Аристович
1817–1903   ЛЕМОНИУС Вильгельм Христианович
1818–1897(1898)   ДЕЛЯНОВ Иван Давыдович
1818–1884   ШРАМЕК Иван Федорович
1818–1895   ДЕСТУНИС Гавриил Спиридонович
1818–1865   РАДЛОВ Леопольд Федорович
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1819–1872   ШТЕЙНМАН Иван Богданович
1819–1884   ГРИММ Александр Иванович
1820? — не ранее 1876   ЛЕБЕДИНСКИЙ Иван Иванович
1820–1892    ФЕТ Афанасий Афанасьевич
1821–1892   БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Николай Михайлович
1821–1899   НОСОВ Петр Михайлович
1821–1897   МАЙКОВ Аполлон Николаевич
1821–1869   ЩЕРБИНА Николай Федорович
1822–1890   ШЛИМАН Генрих
1822–1862   МЕЙ Лев Александрович
1822–1877   ИВАНОВ Сергей Андреевич
1822–1892   НАУК Август Карлович
1822–1909   ЛОВЯГИН Евграф Иванович
1823–1889   ТОЛСТОЙ Дмитрий Андреевич
1823–1900   ИВЕРСЕН Юлий Богданович
1823–1907   КИРХНЕР Юлиус
1824–1859   КРЕШЕВ Иван Петрович
1824?–1879   СИБИРСКИЙ Александр Александрович
1824–1897   ЯРОЦКИЙ Василий Яковлевич
1824–1892   ВЕДРОВ Владимир Максимович
1825–1902   ТИЗЕНГАУЗЕН Владимир Густавович
1825–1884   УВАРОВ Алексей Сергеевич
1825–1906   АСТАФЬЕВ Николай Александрович
1825–1886   ВОДОВОЗОВ Василий Иванович
1825?–1899   ЛАВРОВСКИЙ Николай Алексеевич
1826–1911   СТАСЮЛЕВИЧ Михаил Матвеевич
1827–1903   КЕДРОВ Константин Васильевич
1828–1887   НЕЙЛИСОВ Константин Фемистоклович
1828–1898   ГЛОРИАНТОВ Никандр Иванович
1828–1896   СТРАХОВ Николай Николаевич
1829–1879   ГРАФФ Герман Вильгельмович
1829–1897   ГОФМАН Август Адольфович
1830–1911   ГЕОРГИЕВСКИЙ Александр Иванович
1830–1873   ГРЕФЕ Герман Федорович
1830–1887(1888)   ЛЮГЕБИЛЬ Карл Якимович
1831–1894   КЕНИГ Осип Осипович
1833–1884   БАУЕР Василий Васильевич
1833(1834)–1914   ФОХТ Рихард Августович
1834–1887   НОВОСЁЛОВ Александр Григорьевич
1834–1913   ВЕЙСМАН Александр Давидович
1834–1882(1883)   ИОНИН Александр Осипович
1835–1918   САБУРОВ Петр Александрович
1835–1890   ПУСТОНСКИЙ Михаил Васильевич
1836–1898   МИЛЛЕР Лукиан Адамович
1836–1903   ЛЮПЕРСОЛЬСКИЙ Петр Иванович
1836–1912   ШМИД Георг Карлович
1837–1908   ГИЛЬ Христиан Христианович
1838–1899   ВАСИЛЬЕВСКИЙ Василий Григорьевич
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1838–1906   ВЕСЕЛОВСКИЙ Александр Николаевич
1839–1907   МОДЕСТОВ Василий Иванович
1839?–1902?    ФОККОВ Николай Федорович
1839–1907   ВЕРТ Эдмунд Альбертович
1840–1914   МОР Яков Григорьевич
1840–1924   УВАРОВА Прасковья Сергеевна
1840–1868   ПИСАРЕВ Дмитрий Иванович
1840–1917   КАРИНСКИЙ Михаил Иванович
1840–1890   ВЛАДИСЛАВЛЕВ Михаил Иванович
1841–1909   СОКОЛОВ Федор Федорович
1842–1922   ГЕЛЬБКЕ Федор Федорович
1842–1896   КЕССЛЕР Эрнест Эрнестович
1843?–1906   ГУРЕВИЧ Яков Григорьевич
1844–1916   АНИЧКОВ Николай Милиевич
1844–1883   АЛАНДСКИЙ Павел Иванович
1844–1925   КОНДАКОВ Никодим Павлович
1845–1928   УСПЕНСКИЙ Федор Иванович
1845–1906   ПОМЯЛОВСКИЙ Иван Васильевич
1845–1910   КЕНИГ Иосиф Иосифович
1846–1916   ПРАХОВ Адриан Викторович
1846 — не ранее 1916   МУССЕЛИУС Владимир Васильевич
1846–1901   БЕЛЯЕВ Дмитрий Федорович
1846–1901   ВОЕВОДСКИЙ Леопольд Францевич
1846–1901   БОГОЛЕПОВ Николай Павлович
1847–1934   ФРИЗЕНДОРФ Эрнст Эдуардович
1847–1913   ЦВЕТАЕВ Иван Владимирович
1847–1903(1904)   КИЗЕРИЦКИЙ Гангольф Егорович
1847–1935   ЛУНЬЯК Иван Иванович
1848?–1928   ШЕБОР Осип Антонович
1848 — после 1906   КЛЕМЕНЧИЧ Осип Юрьевич
1848–1913   КЕРБЕР Эдуард Юлиевич
1848–1918   ВЕСЕЛОВСКИЙ Николай Иванович
1849–1916   НИКИТИН Петр Васильевич
1849?–1886   ТРЕСС Карл Михайлович
1850–1903   ЖДАНОВ Сергей Николаевич
1850–1930   САДОВ Александр Иванович
1852–1897   ФОГЕЛЬ Андрей Магнусович
1852–1927   БОБРИНСКИЙ Алексей Александрович
1853–1919   ЗЕНГЕР Григорий Эдуардович
1853–1905   КУТОРГА Михаил Степанович (племянник)
1854–1900   БОЛОТОВ Василий Васильевич
1854–1928   РАДЛОВ Эрнест Львович
1854–1902   ЕРНШТЕДТ Виктор Карлович
1855–1921   ЛАТЫШЕВ Василий Васильевич
1855–1909   АННЕНСКИЙ Иннокентий Федорович
1856?–1937   МИНСКИЙ Николай Максимович
1856–1916   ЛЁВЕ Евгений Августович
1856–1929   ДМИТРИЕВСКИЙ Алексей Афанасьевич
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1856–1925   ВВЕДЕНСКИЙ Александр Иванович
1856–1906   САНЧУРСКИЙ Николай Васильевич
1856–1913   ПАВЛОВСКИЙ Алексей Андреевич
1856–1912   ПАПАДОПУЛО-КЕРАМЕВС Афанасий Иванович
1856–1903   ЭНМАН Александр Федорович
1857–1913   ХОЛОДНЯК Иван Ильич
1858 — около 1910   КРАУЗЕ Владимир Маркович
1858–1915   МЕКЛЕР Георгий Карлович
1858–1931   БУЗЕСКУЛ Владислав Петрович
1858–1916   ТОЛСТОЙ Иван Иванович (ст.)
1858–1937?   ЦЫБУЛЬСКИЙ Степан Осипович
1858–1937?   БРОНЗОВ Александр Александрович
1858–1915   Константин Константинович, вел. кн.
1859–1941   НОВОСАДСКИЙ Николай Иванович
1859–1944   ЗЕЛИНСКИЙ Фаддей Францевич
1859–1921   НИКИТСКИЙ Александр Васильевич
1860?–1931?   МАНШТЕЙН Сергей Андреевич
1860–1941   ГРЕВС Иван Михайлович
1860 — не ранее 1926   ГЕОРГИЕВСКИЙ Лев Александрович
1861 — не ранее 1918   ГИНТОВТ Степан Иванович
1861–1900   ЩУКАРЁВ Александр Николаевич
1862–1939   АЙНАЛОВ Дмитрий Власьевич
1862–1918   ЛОПАРЁВ Хрисанф Мефодиевич
1862–1936   ЛИХАЧЁВ Николай Петрович
1862 — не ранее 1931   ПРОЗОРОВ Павел Иванович
1862 — после 1930   БЕРЕНТ Карл Романович
1862–1931   БЛУМЕНАУ Леонид Васильевич
1863 — не ранее 1919   АЛЕКСЕЕВ Василий Алексеевич
1863 — не ранее 1928   СЕМЁНОВ Анатолий Федорович
1863–1903   ГЕОРГИЕВСКИЙ Михаил Александр.
1863–1937   ГЛУБОКОВСКИЙ Николай Никанорович
1864–1941   ГРИММ Давид Давидович
1864–1918   ЛЮТЕР Федор Александрович
1865?–1918   ЛЁПЕР Роман Христианович
1864–1913   РУДАКОВ Василий Егорович
1864–1908   СЕЛИВАНОВ Сергей Андреевич
1865–1932   КРАШЕНИННИКОВ Михаил Никитич
1865–1941   МЕРЕЖКОВСКИЙ Дмитрий Сергеевич
1865–1935   ПРИДИК Евгений Мартынович
1865–1893   ВУЛЬФИУС Герман Германович
1865–1924   АРДАШЕВ Павел Николаевич
1866–1949   ИВАНОВ Вячеслав Иванович
1866–1924   КРАСНОВ Платон Николаевич
1866–1942   СЕМЁНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ Андрей Петрович
1867–1945   ВЕРЕСАЕВ Викентий Викентьевич
1867 — не ранее 1932   ГИНЦБУРГ Николай Семенович
1867–1927   АНДРЕЕВ Иван Дмитриевич
1867–1928   ХОЛОДНЯК Мария Александровна
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1867 — не ранее 1935   БРОК Артур Александрович
1867–1933   БРИЛЛИАНТОВ Александр Иванович
1867–1941   ЖЕБЕЛЁВ Сергей Александрович
1868 — не ранее 1929   ГЕЛЬВИХ Николай Aвгустович
1868–1920   ПОКРОВСКИЙ Иосиф Алексеевич
1869–1918   СМИРНОВ Яков Иванович
1869 — конец 1918 / начало 1919   ВИДЕМАН Фридрих Эрнестович
1869–1938   МАЛЕИН Александр Иустинович
1870–1928   ФАРМАКОВСКИЙ Борис Владимирович
1870?–1903   ПОРФИРОВ Петр Федорович
1870–1923?   ВЕТНЕК Евгений Иванович
1870 — не ранее марта 1938   ЦЕРЕТЕЛИ Григорий Филимонович
1870 — зима 1941–1942   ТУРЧИНОВИЧ Александр Адольфович
1870–1925   ЛОВЯГИН Александр Михайлович
1870–1919   НИКОЛЬСКИЙ Борис Владимирович
1870–1952   РОСТОВЦЕВ Михаил Иванович
1870–1940   ГРИММ Эрвин Давидович
1871 — не ранее 1930   ЗОРГЕНФРЕЙ Густав Густавович
1872–1919   БЕКШТРЕМ Альберт Густавович
1872–1936   КУЗМИН Михаил Алексеевич
1873–1946   ФАРМАКОВСКИЙ Мстислав Владимирович
1873–1917   МИТРОФАНОВ Павел Павлович
1874–1939   ДОБИАШ-РОЖДЕСТВЕНСКАЯ Ольга Антоновна
1874–1944   ВАРНЕКЕ Борис Васильевич
1874–1938   БЕНЕШЕВИЧ Владимир Николаевич
1874–1942   ПЕТУХОВА Вера Викторовна
1874–1954   ЯНЧЕВЕЦКИЙ Василий Григорьевич
1875–1938?   ГЕЛЬД Герман Готфридович
1877–1937   ШМИТ Федор Иванович
1878–1948   КАЛЬ Алексей Федорович
1878 — не ранее 1932   СОКОЛОВ Петр Петрович
1880–1920   ГАРЦ Федор Андреевич
1881–1939   ХИЛИНСКИЙ Константин Владимирович
1882–1950   ГАРТМАН Николай
1893–1920   ЛЯПУНОВ Юрий Сергеевич

(Ал. П.)
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ИСТОЧНИКИ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1. АЙНАЛОВ Дмитрий Власьевич (Государственный Эрмитаж. Негатив I, 3128)
2. АЛЕКСЕЕВ Василий Алексеевич (Литературный музей ИРЛИ (Пушкинский 

Дом) РАН. 36796)
3. АНИЧКОВ Николай Милиевич (Отдел эстампов РНБ)
4. АННЕНСКИЙ Иннокентий Федорович (Музей Императорской Николаевской 

Царскосельской гимназии)
5. АРДАШЕВ Павел Николаевич (Отдел эстампов РНБ)
6. БАУЕР Василий Васильевич (Литературный музей ИРЛИ (Пушкинский Дом) 

РАН. 30565)
7. БЕНЕШЕВИЧ Владимир Николаевич (CПбФ АРАН. Ф. 192. Оп. 3. Д. 199. Л. 2) 
8. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Николай Михайлович (Отдел эстампов РНБ)
9. БРАНДТ Федор Федорович (CПбФ АРАН. Р. Х. Оп. 1-Б. Д. 40)
10. БУЗЕСКУЛ Владислав Петрович (CПбФ АРАН. Р. Х. Оп. 1-Б. Д. 211)
11. БЭР Карл Максимович (Литературный музей ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН. 42600)
12. ВАСИЛЬЕВСКИЙ Василий Григорьевич (CПбФ АРАН. Р. Х. Оп. 1-В. Д. 43)
13. ВВЕДЕНСКИЙ Александр Иванович (Литературный музей ИРЛИ (Пушкинский 

Дом) РАН. 19799)
14. ВЕРЕСАЕВ Викентий Викентьевич (Литературный музей ИРЛИ (Пушкинский 

Дом) РАН. 28232)
15. ВЕСЕЛОВСКИЙ Александр Николаевич (Литературный музей ИРЛИ (Пушкин-

ский Дом) РАН. И 70308)
16. ВЛАДИСЛАВЛЕВ Михаил Иванович (Отдел эстампов РНБ)
17. ВОДОВОЗОВ Василий Иванович (Литературный музей ИРЛИ (Пушкинский-

Дом) РАН. 50436)
18. ВОСТОКОВ Александр Христофорович (Литературный музей ИРЛИ (Пушкин-

ский Дом) РАН. 3584)
19. ГЕЛЬД Герман Готфридович (Литературный музей Петришуле)
20. ГЕОРГИЕВСКИЙ Александр Иванович (Отдел эстампов РНБ)
21. ГЕОРГИЕВСКИЙ Лев Александрович (Музей Императорской Николаевской 

Царскосельской гимназии)
22. ГЕОРГИЕВСКИЙ Михаил Александрович (ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 51212)
23. ГИЛЬ Христиан Христианович (Литературный музей ИРЛИ (Пушкинский Дом) 

РАН. И 28417)
24. ГИНЦБУРГ Николай Семенович (ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 25563)
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25. ГРЕВС Иван Михайлович (Литературный музей ИРЛИ (Пушкинский Дом) 
РАН. 7368)

26. ГРИММ Александр Иванович (Литературный музей ИРЛИ (Пушкинский Дом) 
РАН. И. 36827)

27. ГРИММ Эрвин Давидович (Литературный музей ИРЛИ (Пушкинский Дом) 
РАН. 7658)

28. ГУРЕВИЧ Яков Григорьевич (Литературный музей ИРЛИ (Пушкинский Дом) 
РАН. 1898)

29. ДАВЫДОВ Иван Иванович (Литературный музей ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН. 
И 60930)

30. ДАШКОВ Дмитрий Васильевич (Литературный музей ИРЛИ (Пушкинский Дом) 
РАН. И 8653)

31. ДЕСТУНИС Гавриил Спиридонович (Литературный музей ИРЛИ (Пушкинский 
Дом) РАН. И 23213)

32. ДОБИАШ-РОЖДЕСТВЕНСКАЯ Ольга Антоновна (CПбФ АРАН. Р. Х. Оп. 1-Д. Д. 77)
33. ЕРНШТЕДТ  Виктор Карлович (фото в альбоме CПбФ АРАН. Р. Х. Оп. 1-Е. Д. 22)
34. ЖУКОВСКИЙ Василий Андреевич (CПбФ АРАН. Р. Х. Оп. 1-Ж. Д. 1)
35. ЗЕНГЕР Григорий Эдуардович (Литературный музей ИРЛИ (Пушкинский Дом) 

РАН. 35643)
36. ИВЕРСЕН Юлий Богданович (Литературный музей ИРЛИ (Пушкинский Дом) 

РАН. И 28690)
37. ИОНИН Александр Осипович (Литературный музей ИРЛИ (Пушкинский Дом) 

РАН. 57594)
38. КАЛЬ Алексей Федорович (ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 32623)
39. КАРИНСКИЙ Михаил Иванович (CПбФ АРАН. Портретотека)
40. КАРПОВ Василий Николаевич (Литературный музей ИРЛИ (Пушкинский Дом) 

РАН. И 9373)
41. КАСТОРСКИЙ Михаил Иванович (Литературный музей ИРЛИ (Пушкинский 

Дом) РАН. И 10231)
42. КЕДРОВ Константин Васильев. (Литературный музей ИРЛИ (Пушкинский Дом) 

РАН. 35739)
43. КЁЛЕР Генрих Карл Эрнст (Государственный Эрмитаж. Оп. 1, 21)
44. КОССОВИЧ Каэтан Андреевич (Литературный музей ИРЛИ (Пушкинский Дом) 

РАН. 22562)
45. КОЧУБЕЙ Василий Викторович (Отдел эстампов РНБ)
46. КРАУЗЕ Владимир Маркович (Отдел эстампов РНБ)
47. КУЗМИН Михаил Алексеевич (Литературный музей ИРЛИ (Пушкинский Дом) 

РАН. 30983)
48. КУЛЬМАН Елисавета Борисовна (Литературный музей ИРЛИ (Пушкинский 

Дом) РАН. 40729)
49. КУТОРГА Михаил Семенович (Литературный музей ИРЛИ (Пушкинский Дом) 

РАН. 30721)
50. КУТОРГА Михаил Степанович (CПбФ АРАН. Р. Х. Оп. 1-К. Д. 497)
51. ЛАВРОВСКИЙ Николай Алексеевич (Литературный музей ИРЛИ (Пушкинский 

Дом) РАН. 23209.32)
52. ЛАПШИН Григорий Иванович (Отдел эстампов РНБ)
53. ЛАТЫШЕВ Василий Васильевич (CПбФ АРАН. Р. Х. Оп. 1-Л. Д. 42)
54. ЛЁВЕ Евгений Августович (Литературный музей РГПУ)
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55. ЛИХАЧЁВ Николай Петрович (CПбФ АРАН. Р. Х. Оп. 1-Л. Д. 265)
56. ЛОВЯГИН Евграф Иванович (Отдел эстампов РНБ)
57. ЛОРЕНЦ Фридрих (Федор Карлович) (CПбФ АРАН. Р. Х. Оп. 1-Л. Д. 299)
58. ЛУНЬЯК Иван Иванович (Литературный музей ИРЛИ (Пушкинский Дом) 

РАН. 35931)
59. ЛЯПУНОВ Юрий Сергеевич (ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 60398)
60. МАЛЕИН Александр Иустинович (ОР РНБ)
61. МАНШТЕЙН Сергей Андреевич (Музей Императорской Николаевской Царско-

сельской гимназии)
62. МАРТЫНОВ Иван Иванович (Литературный музей ИРЛИ (Пушкинский Дом) 

РАН. 26933)
63. МЕНЩИКОВ Арсений Иванович (Отдел эстампов РНБ)
64. МИД ДЕНДОРФ Федор Иванович (Литературный музей ИРЛИ (Пушкинский 

Дом) РАН. 40039)
65. МИНСКИЙ Николай Максимович (Литературный музей ИРЛИ (Пушкинский 

Дом) РАН. 62323)
66. МИТРОФАНОВ Павел Павлович  (Литературный музей ИРЛИ (Пушкинский 

Дом) РАН. 36026)
67. МОДЕСТОВ Василий Иванович (ОР РНБ)
68. МОР Яков Григорьевич (Музей Императорской Николаевской Царскосельской 

гимназии)
69. МУРАВЬЁВ-АПОСТОЛ Иван Матвеевич (CПбФ АРАН. Р. Х. Оп. 1-М. Д. 387)
70. НАУК Август Карлович (CПбФ АРАН. Р. Х. Оп. 1-Н. Д. 29)
71. НИКИТСКИЙ Александр Васильевич (CПбФ АРАН. Р. Х. Оп. 1-Н. Д. 41)
72. НОВОСАДСКИЙ Николай Иванович (Литературный музей ИРЛИ (Пушкинский 

Дом) РАН. 36116)
73. НОВОСЁЛОВ Александр Григорьевич (Литературный музей ИРЛИ (Пушкин-

ский Дом) РАН. 8056)
74. НОРОВ Авраам Сергеевич (CПбФ АРАН. Р. Х. Оп. 1-Н. Д. 159) 
75. ОЛЕНИН Алексей Николаевич (CПбФ АРАН. Портретотека)
76. ПЕРОВСКИЙ Лев Алексеевич (ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 5. Д. 146. Л. 357)
77. ПИСАРЕВ Дмитрий Иванович (CПбФ АРАН. Портретотека)
78. ПРАХОВ Адриан Викторович (Отдел эстампов РНБ)
79. РАДЛОВ Карл Фридрих (Отдел эстампов РНБ)
80. РОМАНОВ Константин Константинович (К. Р.) (CПбФ АРАН. Р. Х. Оп. 1-К. Д. 118)
81. РОСТОВЦЕВ Михаил Иванович (CПбФ АРАН. Ф. 1054. Оп. 1. Д. 51 – рисунок)
82. РУДАКОВ Василий Егорович (ОР РНБ)
83. САБУРОВ Петр Александрович (Литературный музей ИРЛИ (Пушкинский Дом) 

РАН. И 15078)
84. САДОВ Александр Иванович (Литературный музей ИРЛИ (Пушкинский Дом) 

РАН. 88583)
85. СЕМЁНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ Андрей Петрович (CПбФ АРАН. Р. Х. Оп. 1-С. Д. 153)
86. СМИРНОВ Яков Иванович (CПбФ CПбФ АРАН. Портретотека)
87. СТЕФАНИ Лудольф Эдуардович (CПбФ АРАН. Р. Х. Оп. 1-С. Д. 26) 
88. СТРАХОВ Николай Николаевич (CПбФ АРАН. Р. Х. Оп. 1-С. Д. 279)
89. УСПЕНСКИЙ Федор Иванович (CПбФ АРАН. Р. Х. Оп. 1-У. Д. 14) 
90. ФАРМАКОВСКИЙ Борис Владимирович (ФО НА ИИМК РАН. О. 1638 – 58) 
91. ФАРМАКОВСКИЙ Мстислав Владимирович (ФО НА ИИМК РАН. Q. 522-37)
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92. ХИЛИНСКИЙ Константин Владимирович (ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 36468)
93. ЦЕРЕТЕЛИ Григорий Филимонович (CПбФ АРАН. Р. Х. Оп. 1-Ц. Д. 13)
94. ШЛИМАН Генрих (CПбФ АРАН. Р. Х. Оп. 1-Ш. Д. 229) 
95. ШМИТ Федор Иванович (CПбФ АРАН. Р. Х. Оп. 1-Ш. Д. 286)
96. ШНЕЙДЕР Василий Васильевич (Литературный музей ИРЛИ (Пушкинский Дом) 

РАН. И 10213)
97. ШТЕЙНМАН Иван Богданович (Литературный музей Петришуле)
98. ЭЙХВАЛЬД Эдуард Иванович (CПбФ АРАН. Р. Х. Оп. 1-Э. Д. 28)
99. ЭНМАН Александр Федорович (CПбФ АРАН. Р. Х. Оп. 1-Э. Д. 43)

Прочие изображения взяты из общедоступных ресурсов интернета, не содержащих ука-
заний на авторов этих материалов и каких-либо ограничений для их заимствования, 
или из печатных изданий и фондов Античного кабинета в С.-Петербурге.

(О. Б.)
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
(A) НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ

(Б) В ЛАТИНСКОЙ И ГРЕЧЕСКОЙ ТРАНСЛИТЕРАЦИИ
(В) АНТИЧНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

В Указатель имен Нового и Новейшего времени, который является основным, включены 
упоминаемые в биографическом корпусе СПА‑XIX (но не в т. 3) ученые, деятели куль-
туры, политические и государственные деятели XVI — первых десятилетий XX вв. в их 
русском написании. Приводятся также названные в статьях ученики и члены семей 
лиц, которым посвящены биографии, в том числе и жившие позднее изучаемого пе-
риода. Авторы научных трудов, упоминаемых в основном тексте или в библиографи-
ях, отражены лишь постольку, поскольку они относятся к упомянутому временному 
интервалу. Включение в указатель всех встречающихся имен сделало бы его чересчур 
громоздким. В его нынешнем виде он не только позволяет найти информацию о кон-
кретных лицах, игравших роль в антиковедении XIX — начале XX вв., но и служит ин-
струментом для дальнейших исследований по истории науки, культуры и образования 
этого периода, содержа представительный перечень тех, кто активно участвовал в раз-
витии этих областей, в том числе и сравнительно малоизвестные имена. В этой части 
Указателя представлены также имена вымышленных литературных персонажей, от-
несенных к той же эпохе.

В качестве ключевого для Указателя выбран тот вариант написания имени, под ко-
торым данное лицо было в основном известно. Другие варианты имени приводятся 
в порядке алфавита, с отсылкой к основному варианту. Составители указателя стре-
мились к надежной идентификации отраженных в нем деятелей. В отдельных случа-
ях, когда отождествление неочевидно или возможна путаница лица с его полными 
или частичными омонимами, приводятся более полные варианты личных имен и от-
честв, указывается место службы, профессия и т. п. При наличии нескольких вариан-
тов личного или фамильного имени приводится каждое из них с отсылкой к наиболее 
распространенному. 

Встречающиеся в СПА‑XIX псевдонимы приведены в Указателе с отсылкой к насто-
ящему имени их носителя.

Полужирным шрифтом выделены не только имена деятелей, которым посвящены 
отдельные статьи, но и начальная страница биографии (упоминания на других стра-
ницах статьи не учитываются).

Иностранные имена и имена русских деятелей, встречающиеся в СПА‑XIX в ла-
тинской или греческой транслитерации, представлены в Указателе иностранных 
и транслитерированных имен, который содержит отсылки к русской части указате-
ля, если имя встречается также в его русском варианте. Оригинальное написание 
иностранных имен, если оно не встречается в основной части СПА‑XIX, приводится 
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в русском указателе в скобках — как правило, лишь в тех случаях, когда оригиналь-
ное имя значительно отличается от его русского варианта и его поиск в силу этого 
затруднителен. 

Указатель античных и средневековых имен содержит с достаточной полнотой все 
имена исторических лиц, божеств и персонажей мифологии, литературных персонажей 
античной и средневековой эпох, а также (выборочно) имена персонажей произведе-
ний Нового времени, действующих в античную эпоху. Эта часть указателя позволя-
ет ориентироваться в тематике научных и художественных трудов тех авторов, чьи 
биографии представлены в СПА‑XIX. Не учитываются имена, служащие названиями 
художественных произведений, если они упомянуты только в этом качестве. Имена 
приводятся в их принятой в настоящее время транслитерации. Устаревшие вариан-
ты написания, встречающиеся в цитатах или названиях работ, приводятся в Указате-
ле с отсылкой к ныне принятому. 

А. УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 

Абаза А. А. — 352
Абамелек-Лазарев С. С. — 620, 631, 749
Абрамович Д. И. — 51
Августин (Никитин), арх. — 327
Аве Л. (Havet Louis) — 511
Аделунг Ф. П. — 344, 348, 798
Аденауэр К. — 817
Адлер Б. Ф. — 821
Адольф А. В. — 796
Адрасси С. С. — 518
Айвазовский И. К. — 593, 601, 736
Айзеншмидт Х. — 763
Айналов Д. В. — 5, 259, 299, 368, 633, 647, 

725, 748, 788, 815
Айналова Н. Р. — 10
Аксаков К. С. — 209
Аландский П. И. — 11, 130, 133, 255, 293, 

294, 468, 555, 747, 771, 786
Александр I — 338, 499, 528, 530, 584, 586, 

657, 662, 695
Александр II — 33, 163, 264, 267, 272, 315, 

335, 576, 580, 626, 702, 722, 723, 736, 
765

Александр III — 35, 127, 168, 665, 712, 728, 
735, 746

Александр Александрович, вел. кн., см. 
Александр III

Александр Михайлович, вел. кн. — 177
Александр Николаевич, вел. кн., см. 

Александр II

Александр (Павлович), вел. кн., см. 
Александр I

Александра Федоровна, имп. — 310
Алексеев В. А. — 15, 229, 282, 350, 376, 

387, 389, 553, 608
Алексеевы, купцы — 802
Алексей Александрович, вел. кн. — 458, 

712
Алексей Михайлович, царь — 454, 461
Алексей Петрович, царевич — 315, 499
Аленин Василий, см. Ермак Тимофеевич
Аленин Парфений — 583
Али-Паша Тепеленский / 

Янинский — 316
Алферов А. Д. — 68
Альбанус, пастор — 539
Альтемпс, семейство — 744 
Альтман М. С. — 304
Альшванг А. А. — 822
Алявдин А. П. — 21
Амио(т) Ж. (Amyot Jacques) — 238 
Амфитеатров А. В. — 501
Ананьев А. — 444, 445
Ананьев В. Г. — 821
Андреев И. Д. — 18
Андреев Л. Н. — 649
Андреева М. А. — 371
Андреевский И. Е. — 101, 655, 656, 712
Андрусов Д. Н. — 808
Андрусов Н. И. — 808
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Андрусова Н. А. — 808
Андрусова-Влчекова Г. Д. — 808
Аничков Н. М. — 21, 68, 155, 335, 390, 

393, 617, 775, 776
Аничков Н. Н. — 22
Анна Иоанновна — 331
Анненков П. В. — 397
Анненская А. Н. (урожд. Ткачева) — 23
Анненский И. Ф. — 22, 79, 89, 91, 115, 

159, 173, 191, 221, 278, 280, 284, 297, 
405, 503, 504, 514, 516, 551, 630, 671, 
692, 795

Анненский Н. Ф. — 23
Антокольский М. М. — 630
Антоний (Вадковский), еп. — 80, 184, 185
Антонин, архим. — 235, 621
Антонин (Капустин), арх. — 320
Антонович В. Б. — 647
Анциферов Н. П. — 652
Апостол Д. П. — 528
Аппельрот В. — 389, 527
Апухтин А. А. — 434
Апухтин А. Л. — 60
Аракчеев А. А. — 530, 573, 658
Ардашев П. Н. — 28
Ариосто Л. — 742
Аристархов Ф. — 389
Арльдт Э. В. — 857
Арним Г. фон — 98
Арранц М. — 241,
Арсеньев К. И. — 625
Арсеньев К. К. — 82
Арский И. В. — 246,
Артамонов М. И. — 760
Артюшков А. В. — 782
Асафьев Б. В. — 404
Аст Ф. — 140, 329
Астафьев Н. А. — 30, 99, 415, 426, 692, 

698
Аутенрит Г. (Autenrieth Georg) — 388
Афанасьев-Козлов А. И. — 279
Ашик А. Б. — 208, 339, 734
Ашимбаев Н. Т. — 387
Ашукина М. Г. — 295
Бабст И. — 700
Багалей Д. И. — 860
Базедов И. — 813
Базилевский А. П. — 352

Базинер О. — 389
Байер Г. — 840
Байрон Дж. — 213, 271, 295, 320, 387, 397, 

515
Бакст Л. С. — 649
Балакирев М. А. — 474
Бальмонт К. Д. — 28, 91, 303, 649
Баратынский Е. А. — 189, 192
Барест Э. — 272
Барсов П. — 672
Барсуков Н. П. — 656
Бартелеми Ж. — 494, 852
Бартольд В. В. — 116, 117, 120
Барятинская О. И., см. Орлова-Давыдова 

О. И.
Баттё Ш. (Batteux Charles) — 226
Батюшков К. Н. — 154, 165, 189, 228, 229, 

383, 586, 587, 624, 740, 741
Бауер В. В. — 30, 33, 415, 418, 467, 471, 

699
Баузе Ф. Г. — 398
Баумгартен Ф. — 653
Баунак И. (Baunack Joh.) — 560
Баур Ф. К. — 185
Бахрушин С. В. — 76
Бахтин В. В. — 243, 244
Бахтин М. М. — 301
Бегичев К. Р. — 601
Безобразов П. В. — 95, 596
Безобразов С. С., см. Кассиан Катанский, 

еп.
Бейлис М. М. — 293
Бёк А. (Boeckh August) — 15, 56, 85, 100, 

161, 321, 331, 339, 340, 347, 411, 412, 
417, 423, 447, 497, 509, 521, 538, 559, 
572, 608, 634, 635, 693, 827

Бек Хр. Даниэль — 337
Бекетова Е. А. — 386
Беккер И. (Bekker Immanuel) — 239, 334, 

543, 703
Беккер К. Ф. — 226 
Беккер В. А. — 56
Бекштрем А. (урожд. Паккайнен) — 36
Бекштрем А. Г. — 36, 252, 449, 515
Бекштрем В. В. — 36
Бекштрем Г. А. — 36
Бекштрем Г. М. — 37
Бекштрем Е. Ю. — 37
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Бекштрем Л. А. — 37
Бекштрем Э. О. (А.) — 37, 38
Белен де Баллю Е. П. — 43
Белен де Баллю И. Я. — 43
Белен де Баллю Н. Я. — 43
Белен де Баллю О. С. — 43
Белен де Баллю Я. Я. — 41, 798
Белинский В. Г. — 141, 192, 225, 238, 319, 

330, 379, 385, 397, 409, 414, 463, 476, 
477, 490, 656, 833

Белоруссов И. М. — 487
Белох К. Ю. — 650, 694, 857
Белуха-Кохановский М. — 385
Белый А. — 514, 649
Белюстин Н. Ф. — 43, 396, 642
Белявский Е. В. — 390
Беляев А. Н. — 311
Беляев Д. Д. — 48
Беляев Д. Ф. — 45, 236, 259, 465, 674, 747, 

825
Беляев Н. М. — 371
Бенардаки Д. Е. — 362
Бенедиктов В. Г. — 361, 477
Бенешевич В. Н. — 18, 20, 49, 277, 533, 

596, 599, 639, 725, 748, 750
Бенешевич Г. В. — 53, 277
Бенешевич Д. В. — 53, 277
Бенешевич Д. Н. — 53
Бенешевич Л. Ф. — 49, 53, 277
Бенкендорф А. Х. — 196
Бенндорф О. — 647
Бентли Р. — 293, 294, 417, 508, 511, 512, 

541, 543
Бенфей Т. — 109, 466, 468
Беранже П.-Ж. — 494
Берг Л. С. — 576
Бергк Т. — 175, 559, 676, 716
Беренс Э. (Baehrens Emil) — 510
Беренс Эд. Людвиг фон, 

востоковед — 454
Берент Э. К. — 55
Берент (Берендт) К. Р. — 54
Берже Э. (Berger Élie) — 243
Беркгольц Г. — 163, 164, 165
Бернайс Я. — 304
Бернар Т. — 90
Бернгарди (Бернгард) Г. — 40, 447, 508, 

522, 538, 539, 541, 546

Бертье-Делагард А. Л. — 9
Бессмертная Н. А., см. Латышева Н. А.
Бестужев А. А. — 530
Бестужев-Рюмин А. П. — 315
Бестужев-Рюмин К. Н. — 96, 747
Бётлингк (Бётлинг) О. Н. (Böhtlingk О.) — 

163, 213, 380
Бётлингк, семья — 212
Бехтель Ф. — 495
Бехтерев В. М. — 9
Бикерман И. И. — 261, 649
Биллербек Г. Л. Ю. — 690
Билярский П. С. — 534
Бирт Т. — 143
Бисмарк О. — 167, 665
Битобе П. — 192, 490
Благовещенская Н. О. (урожд. Лури) — 60
Благовещенский Н. М. — 45, 55, 87, 92, 

101, 138, 205, 321, 397, 418, 431, 437, 
444, 447, 507, 520, 521, 522, 524, 551, 
553, 571, 618, 620, 628, 692, 702, 774, 
786, 800, 801, 828

Бларамберг И. П. — 338, 339, 340, 345, 346, 
347, 634, 635, 659

Бласс Ф. — 172, 187, 287, 454
Блок А. А. — 386, 514, 565, 649, 688
Блок Г. П. — 763
Блонский П. П. — 126
Блох Р. Н. — 243, 298
Блудов А. Д. — 352
Блудов Д. Н. — 228, 231, 377, 379
Блум К. Л. — 414
Блуменау Л. В. — 61, 230, 237, 677
Блуэ Г.-А. — 309
Блэр Х. — 226 
Бобринский А. А. — 63, 449, 754
Бобринский А. Г. — 63
Бобрищева-Пушкина С. М. — 446
Бобров Е. А. — 514, 607, 716
Богаевский Б. Л. — 485, 818
Богданович А. — 514, 723
Богдановский А. — 169
Боголепов Н. П. — 65, 103, 197, 295, 439, 

724
Боголепов П. В. — 65
Боголепова Е. А. (урожд. Ливен) — 65
Боголепова М. Н. — 67
Боголюбов А. П. — 308, 309
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Богушевский Н. К. — 806
Бодуэн де Куртенэ И. А. — 45, 46, 216, 468, 

495
Бодянский О. М. — 111, 367, 711
Бозио А. — 789
Бок В. Г. — 260
Бокль Г. Т. — 701
Болдырев А. В. — 330, 483
Боллензен Ф. Ф. — 581
Болль Ф. — 816
Болотов В. В. — 69, 77, 80, 184, 670
Болтунова А. М. — 330
Болховитинов Е., митр. — 346, 489
Бонвеч Н. (Bonwetsch [Gottlieb] 

Nathanael) — 188
Бониц Г. (Bonitz Hermann) — 274, 547
Бонч-Бруевич В. Д. — 53
Боор К. де — 20, 234, 394, 535
Бопп Фр. — 161, 203, 225, 254, 497
Боричевский И. П. — 204
Борман Е. — 647
Боровский Г. М. — 147
Боровский Я. М. — 147, 148, 157, 277, 280, 

283, 289, 330, 483, 636
Бородин И. Н. — 180
Бородина А. В. — 24, 27
Бороздин И. Н. — 570
Боткин В. П. — 238, 248, 308, 397, 490, 762
Боткин Д. П. — 308
Боткин М. П. — 354
Боткина М. П. — 762
Боура С. М. (Bowra Cecil Maurice) — 305
Бох Я. — 814
Бошар С. — 674
Браиловский Л. М. — 685 
Брамбеус, барон, см. Сенковский О.
Брандт С. — 670
Брандт И. Ф. (Ф. Ф.) — 72, 86
Браун Ф. А. — 119
Брёдер Х. Г. — 44, 384
Брей В. В. — 563
Брем А. — 814
Бржезановский Я., см. Шрамек И. Ф.
Бриллиантов А. И. — 69, 75
Бриллиантов И. М. — 75
Брискман М. А. — 304
Брицио Э. — 524
Брок А. А. — 77, 297, 298, 387, 672

Брок Э. А. — 79
Броневский С. М. — 338
Бронзов А. А. — 79
Бронников Ф. А. — 57
Броссе М. И. — 210, 211
Брун Ф. К. — 367
Бруни Л. — 115
Брунн Г. — 57, 138, 352, 591, 631, 667, 691, 

788, 789
Бруно Дж. — 579
Брунов Н. И. — 10
Брут А. И. — 81, 400
Брюллов К. П. — 588, 589, 590
Брюнинг М. фон– 162
Брюс Я. А. — 528
Брюсов В. Я. — 105, 302, 473, 484, 677, 678
Буассье Г. — 198, 374, 517, 691
Бубер М. — 305
Бубнов Н. Н. — 305
Будилович А. С. — 434, 731
Бузескул В. П. — 9, 246, 259, 261, 262, 263, 

292, 422, 472, 556, 570, 677, 697, 855
Бузольт Г. — 167, 439, 700
Булгаков М. А. — 108
Булгарин Ф. В. — 162, 225, 226, 401, 623
Булгарис Евгений — 320
Буле И. — 140, 203, 224, 383, 528
Булич С. К. — 37, 156, 250, 496
Бультманн Р. — 187
Бунзен Хр. К. фон — 272
Бунин И. А. — 369, 649
Бунина А. П. — 677
Бурденко Н. Н. — 39
Буренин В. П. — 28
Буринский З. — 382
Бурман (Бюрман) П. (Pieter 

Burman(n)) — 297
Бурнашев В. П. — 601
Бурсиан К. (Bursian Conrad) — 202
Буртон Л. А., см. Бекштрем Л. А.
Бурцева С., см. Георгиевская С.
Буслаев Ф. И. — 111, 131, 225, 231, 356, 

366, 367, 369, 379, 712, 713, 746
Буссе Ф. — 436
Бутович-Бутовский Е. Ф. — 830
Бут(т)ман Ф. К. — 625, 799
Бухаев В. Б. — 730
Бычков А. Ф. — 52, 619, 728
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Бычков И. А. — 378
Бэймкер К. (Baeumker Clemens) — 98
Бэр Й. Х. Ф. — 56, 418, 522
Бэр К. М. (К. Э.) — 73, 83, 163, 164, 548, 

643, 808, 838, 839, 845
Бюлов Б. — 168
Бюргер Г. А. — 189
Бюриг Г. В. — 500
Бюхелер Ф. — 78, 779, 780, 781
Бюхер К. — 198, 650
В. Е. Р., см. Рудаков В. Е.
В. Р., см. Рудаков В. Е.
В. Х. Л., см. Лемониус В. Х.
Вавилов Н. И. — 168
Вагнер И. — 672
Вагнер Р. — 653
Ваксель П. Л. — 15
Ваксмут К. — 800
Вальдгауэр О. Ф. — 8, 159, 637, 818
Вальдштейн Ч. — 685
Вальтер Ф. А. — 87, 535
Вальц К. — 251
Ванновский П. С. — 724
Варнеке Б. В. — 24, 25, 27, 88, 284, 392, 

512, 550, 551, 555, 557, 569, 622, 629, 
676, 693, 695, 696, 697, 780, 782, 788, 
792, 796, 801, 853

Васенко П. Г. — 517
Васильев А. А. — 95, 557, 649
Васильев И. В., прот. — 22
Васильевский В. Г. — 10, 35, 46, 50, 58, 

91, 104, 197, 198, 217, 220, 248, 251, 257, 
374, 413, 418, 443, 459, 520, 553, 557, 
571, 572, 598, 655, 694, 747, 750

Васильчиков А. А. — 352, 665, 666, 667, 
668

Васильчиков А. И. — 722
Васильчикова М. В. — 381
Васнецов В. М. — 630, 632, 736
Ваттенбах В. — 123, 292, 299
Ватцингер К. — 353
Введенский Ал-р И. — 37, 96, 127, 143, 

225, 325
Введенский Ал-й И. — 98
Введенский И. И. — 692
Введенский С. Н. — 395
Вебель М. Б. — 735
Вебер Э. — 99

Ведров В. М. — 30, 99, 415, 699
Ведров С. В. — 100
Вейдеман А. В. — 143
Вейдле В. В. — 21
Вейсе Х. — 772
Вейсман А. Д. — 101, 110, 253, 254, 376, 

814, 828
Велланский Д. М. — 140, 224
Вело Дж. Э. ди (Velo Girolamo Egidio 

di) — 309
Велькер Ф. — 457
Вёльфлин Г. — 167
Вёльфлин Э. — 675
Венгеров С. А. — 15, 43, 100, 169, 178, 197, 

291, 299, 300, 302, 464, 484, 513, 687
Вендрих Ф. Ф. фон — 634
Веневитинов Д. В. — 225
Веневитинов М. А. — 579
Венелин Ю. И. — 318
Вениамин (Казанский), митр. — 51
Вересаев В. В. — 95, 104, 303, 515, 696
Верлен П. М. — 55, 515
Вернадский В. И. — 53, 350, 386, 646, 740
Вернадский Г. В. — 371
Веррол А. В. — 25
Верт Э. А. — 61, 102, 108, 194, 349, 386, 

470, 485, 521, 672, 691, 772, 776
Верховенский С. Т. (перс. романа 

Ф. М. Достоевского «Бесы») — 609
Веселовская Е. А. — 115
Веселовская М. А., см. Холодняк М. А.
Веселовский Ал-р Н. — 111, 131, 132, 

133, 236, 459, 751, 783, 851
Веселовский Ал-ей Н. — 115
Веселовский К. С. — 374
Веселовский Н. И. — 116, 207
Вессели К. — 791
Вестерман А. — 56
Вестерманн У. — 649
Вестфаль Р. — 324, 509, 773, 825
Ветнек А. — 121
Ветнек Е. И. — 121, 851, 853
Вехов С. И. — 731
Вешер К. — 559
Вздорнов Г. И. — 822
Виардо Л. — 150, 152
Вигель Ф. Ф. — 740
Вигор Джейн — 331
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Видаш Ф. (Wiedasch F.) — 272
Видеман Ф. И. — 124, 163
Видеман Ф. Э. — 123, 453, 481
Видман И. В. — 67
Вико Дж. — 226
Виламовиц-Мёллендорф У. — 165, 250, 

260, 263, 285, 289, 454, 495, 540, 543, 
544, 545, 547, 551, 647, 674, 790

Виленкин Н. М., см. Минский Н. М.
Виллари П. — 198
Вильгельм I — 168, 807
Вильгельм II — 724
Вильгельм А., см. Вильхельм А.
Вильде А. — 160
Вильденштейн Ж. — 817
Вилькен У. — 647, 790, 791, 792
Вилькина Л. Н. — 513
Вильманс Г. — 619
Вильсон Г. Г. — 379
Вильхельм А. (Wilhelm Adolf) — 300, 556, 

694
Вимбос (Βίμπος) Фемистокл 

(в монашестве Θεόκλητος) — 804
Винавер М. М. — 615
Виндельбанд В. — 97, 98
Винкельман И. И. — 57, 138, 166, 169, 189, 

229, 337, 360, 361, 364, 367, 384, 478, 
575, 583, 587, 611, 716, 744, 833

Винничук Л. — 281
Виноградов А. К. — 744
Виноградов В. В. — 432
Виноградов П. Г. — 299
Вирениус А. — 642
Вирхов Р. — 83, 85, 807
Висконти Э. К. — 337
Витали И. П. — 586
Вито Ж. — 187
Витте С. Ю. — 68, 295, 725, 728, 729
Владимир Александрович, вел. кн. — 173, 

712, 726, 728
Владимирский А. С. — 16
Владимирский-Буданов М. Ф. — 615
Владиславлев М. И. — 96, 124, 325, 520, 

644
Водовозов В. В. — 130
Водовозов В. И. — 128
Водовозов Н. В. — 130
Водовозова Е. Н. — 22, 129, 470

Воеводский Л. Ф. — 11, 14, 113, 130, 367, 
470, 786

Воейков А. Ф. — 529, 530
Вознесенский В. И. — 358
Вознесенский С. — 220
Войцеховский Т. — 293
Волгин В. П. — 859
Волконская Анна Сем., см. Оленина 

Анна Сем.
Волконский Г. П. — 149, 587
Волконский П. М. — 264, 265, 267, 575
Волконский С. М. — 22, 171
Волконский С. Ф. — 583
Волошин М. А. — 27, 28
Волынский А. — 502
Вольпе Ц. С. — 304
Вольраб М. — 175
Вольтер — 189, 273, 529, 657
Вольтерс П. — 138, 489, 685
Вольф Ф. А. — 79, 160, 166, 192, 212, 538, 

621, 695, 701, 744
Воронец К. А. — 744
Воронихин А. Н. — 532
Воронов А. С. — 101
Воронцов М. С. — 348, 381
Воронцова Н. — 197
Воронцов-Дашков И. И. — 666
Воронцовы — 573
Ворсо Й. Я. А. (Worsaae Jens Jacob 

Asmussen) — 84, 643
Воскресенский А. А. — 331, 332
Востоков А. Х. — 134, 190, 191, 225, 385, 

399, 533, 585, 658
Врангель П. Н. — 216
Врубель М. А. — 632
Всеволодова Н. — 138
Вульфиус А. Г. — 137
Вульфиус Г. Г. — 57, 137, 
Вульфиус О.-М. (урожд. Эльманн, 

Oehlmann) — 137
Вундер Э. — 772
Вундт В. М. — 12, 98, 131, 279, 281, 287, 323
Вышнеградский И. А. — 431
Вышнеградский Н. А. — 431
Вюстеман Э. Ф. — 690
Вяземский П. А. — 189, 230, 576, 580, 586, 

630, 742, 833, 834
Вяземский П. П. — 461
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Вязигин А. С. — 856
Габлер Г. А. — 331
Гаврилов М. И. — 386
Гагарин И. И. — 189
Гадебуш Ф. К. — 160
Гаевский В. П. — 356
Газе К. Б. (Ш. Б.) (Hase Carl Benedict / 

Charles Benoît) — 153, 399, 577, 623, 
659, 660, 661

Галаган Е. В. — 23
Галанос Д. — 239
Галич А. И. — 139, 225, 385, 491
Галлуа Л. — 519
Гальм (Хальм) К. Ф. (Halm Karl Felix) — 

108, 631
Гальнбек И. А. — 760
Гамильтон У. — 590
Ганка В. — 330, 576, 581
Гарнак А. — 185, 274
Гартвиг Г. — 519
Гартель (Хартель) В. А. (Hartel Wilhelm 

August) — 80, 341, 358
Гартенштейн Г. — 772
Гартман Алиса (урожд. Стефаниц) — 144
Гартман К. А. — 143
Гартман Н. — 143 
Гартман Х. (урожд. Хакманн) — 143
Гартунг И. А. — 201, 547
Гартц А. А. — 148
Гартц А. Ф. — 146
Гар(т)ц Ф. А. — 146
Гассе Г., см. Газе К. Б.
Гаупт М. — 56, 321, 508, 509, 510, 511, 521, 

539, 553, 572, 619, 703
Гаусс К. — 386
Гауф(ф) В. — 54
Гаффнер Э. фон — 331
Гаффнер Э. И. — 148, 292
Гебхардт Э. Ф. — 758
Геварт Ф.-А. — 324
Гегель Г. — 144, 146, 167, 519, 548, 606, 646, 

701, 830
Гедеон М. И. — 236
Гедеонов А. М. — 149
Гедеонов С. А. — 149, 210, 353, 805
Гедике Ф. Ф. — 43, 153, 505, 641
Геерен А. — 839
Гезениус В. — 380

Гейдеке В. — 154
Гейзе П. Й. Л. — 54
Гейзенберг А. — 260, 816
Гейнзий Николай — 549
Гейне Г. (Heine Heinrich) — 387, 480, 494, 

611
Гейне Х. Г. (Heyne Chr. Gottl.) — 192, 202, 

212, 220, 532, 543
Гейнихен Ф. А. — 536
Гейсмар Ф. К. — 161
Гейссер Л. — 33
Гейст Л. А. Л., см. Гримм Л. А. Л.
Гейченко С. С. — 822
Гельбиг В. — 260, 312, 352, 713
Гельбинг Р. — 187
Гельбке Ф. Ф. — 102, 154, 157, 173, 770
Гельвих А. А. — 158
Гельвих Н. А. — 156, 387, 551, 605, 606, 

670, 673, 801
Гельвих П. А. — 158
Гельд Г. Г. — 158, 672
Гельдрейх Анастасия-Каролина 

фон — 353
Ген В. Е. — 160
Ген Г. Г. — 160
Ген Е. А., см. Веселовская Е. А.
Ген И. М. — 160
Ген Ю. В. — 160, 161, 164
Генниг И. — 223
Генрикс Г. — 559
Генцен В. (Henzen Johann Heinrich 

Wilhelm) — 312, 352, 466, 470, 703
Георг I — 373
Георгес К. Э. — 536
Георги И. Г. — 532
Георгиевская С. (урожд. Бурцева) — 175
Георгиевский А. И. — 22, 48, 102, 110, 

127, 155, 169, 172, 173, 174, 194, 274, 
275, 464, 465, 473, 487, 556, 557, 622, 
722, 723

Георгиевский В. А. — 172
Георгиевский Л. А. — 169, 172, 174, 486, 

487
Георгиевский М. А. — 158, 169, 172, 174, 

473, 484
Георгиевский П. И. — 351
Георгий Михайлович, вел. кн. — 176, 726, 

728
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Гепперт К. Э. — 693
Гербарт И. Ф. — 79
Гербель Н. В. — 396
Гербст В. — 391
Гердер И. Г. — 79, 226, 228, 229, 272
Герман (перс. поэмы Гёте «Герман 

и Доротея») — 162, 163
Герман(н) Г. (Hermann Gottfried) — 202, 

204, 447, 457, 509, 512, 538, 539, 543, 
551, 693, 703, 742, 743, 744, 827

Герман К. Ф. (Hermann Karl Friedrich) — 
140, 417, 625, 641

Герхардт Э. — 412
Герцен А. И. — 209, 607, 611
Гершензон М. О. — 159, 302, 305, 405, 607
Гёршельман В. — 78, 275, 390, 495, 549
Герье В. И. — 421
Гесс Ф. Ф. — 259
Гессен Л. А. — 767
Гессен С. И. — 143
Гёрц К. К. (Goertz Karl) — 367, 418, 443, 

484, 659, 706, 712, 716, 719, 788, 808
Гёте И. В. — 26, 38, 79, 137, 161, 162, 166, 

167, 169, 295, 373, 374, 397, 408, 446, 588, 
738, 739, 742, 763, 765, 798, 814, 833

Гётц Г. (Goetz Georg) — 510
Гиббон Э. — 401
Гибель К. В. — 275
Гибель Луиза — 275
Гидаш А. — 181
Гизо Ф. П. Г. — 32, 412, 413, 588, 698, 859
Гиллер фон Гертринген Ф. (Hiller von 

Gaertringen Friedrich) — 123
Гиль Х. Х. — 175, 726, 727
Гильберт Г. — 439
Гильфердинг А. — 380
Гилярова В. А., см. Кондакова В. А.
Гимбутас М. — 166
Гинтовт С. И. — 178, 473, 567, 570
Гинтовт-Дзевалтовский А. К. — 178
Гинцбург Г. О. — 512
Гинцбург И. Я. — 729
Гинцбург Н. С. — 180, 678
Гинцбурги, банкиры — 803
Гиппиус З. Н. — 498, 649
Гиро П. — 198
Гиршфельд О. — 78, 199, 275, 299, 300, 

634, 647

Глинка А. П. — 834
Глинка М. И. — 586
Глинка Ф. Н. — 530
Глориантов Н. И. — 182, 669, 671
Глубоковская А. Н., см. Попова А. Н.
Глубоковский А. Н. — 184
Глубоковский Н. Н. — 18, 19, 70, 183
Глубоковский Н. П. — 183
Глюк К.-В. (Gluck Christoph 

Willibald) — 406
Гнедич Н. И. — 106, 107, 135, 188, 228, 

229, 237, 272, 273, 295, 319, 320, 329, 
348, 362, 364, 389, 401, 490, 494, 514, 
515, 584, 585, 586, 623, 624, 741, 803

Гнедич П. П. — 91, 179
Говоров А. И., см. Галич А. И.
Гоголь Н. В. — 141, 234, 273, 301, 302, 305, 

308, 366, 370, 412, 499, 580, 610, 800, 
851, 860

Голдсмит О. — 528
Голенищев В. С. — 37, 39, 40, 791
Голицын А. Н. — 154, 268, 385, 601, 603, 740
Голицын М. А. — 111, 352
Голицын С. М. — 227,
Голицын Ф. А. — 352
Голицына Е. М., см. Румянцева Ек. Мих.
Голицыны — 315
Головацкий Я. Ф. — 23
Головин А. Я. — 406
Головина Д. И. — 737
Головнин А. В. — 169, 471, 572, 576, 698, 

721, 807
Голосовкер Я. Э. — 608
Голубинский Д. Ф. — 185
Голубинский Е. Е. — 18
Гольдциэр И. (Goldziher Ignaz) — 98
Гольмстен А. Х. — 564
Гомперц Т. — 547
Гоних Х. Я. — 455
Гонкуры, бр. — 517
Гончаров И. А. — 226, 372, 373, 476
Гордон Т. — 420
Горностаев И. — 211
Горский А. В. — 331
Горский-Платонов П. И. — 320
Горчаков А. М. — 665
Горшельт Т. — 632
Горький М. — 61, 513
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Госрау Г. В. — 537
Готье Т. — 402
Гоу Дж. — 17
Гоф(ф)ман А. А. — 193, 672
Гофман фон Фаллерслебен А. Г. — 358
Гошкевич В. И. — 259
Грабарь В. Э. — 613
Градовский А. Д. — 125
Граков Б. Н. — 637
Грановский А. М. — 504
Грановский Т. Н. — 169, 206, 209, 367, 415, 

697, 700, 721, 734, 744
Гранстрем Е. Э. — 52, 597
Грасгоф К. (Grashof Karl) — 272, 273
Гра(ф)ф Г. В. — 194, 775
Грацилевский И. М. — 82, 195, 396, 400, 

642
Грацилевская Е. И. — 196
Гревс И. М. — 94, 95, 143, 196, 217, 242, 

243, 245, 650, 681, 687, 701
Гревс М. М. — 196
Грегори К. Р. — 186
Грефе Г. Ф. — 129, 201, 205, 551
Грефе Минна — 827
Грефе Ф. Б. — 42, 43, 44, 55, 82, 153, 190, 

201, 211, 234, 235, 264, 269, 338, 376, 
431, 432, 436, 437, 447, 466, 484, 490, 
497, 552, 581, 606, 607, 623, 624, 641, 
661, 690, 705, 706, 715, 734, 738, 741, 
742, 743, 774, 814, 826, 827, 828, 854

Греч Н. И. — 141, 142, 192, 225, 238 
Грибовский В. М. — 20
Грибоедов А. С. — 586, 823
Григоревский М. Х. — 488
Григорий V Ангелопулос — 213, 317
Григорий XVI, папа — 317
Григорович В. И. — 367
Григорович Д. В. — 151, 171, 702, 710
Григорьев Ап. — 491, 761, 766, 835
Григорьев В. В. — 116, 118, 206, 384, 397, 

401, 492, 507, 601, 852
Григорьев В. И. — 206
Грильпарцер Ф. — 502
Гримм Августа (урожд. 

Гуйкельговен) — 213
Гримм Александр Ив. — 210
Гримм Антон Ив. — 212, 400, 497, 661, 

774, 829

Гримм Герман Д. — 212
Гримм Генриетта Фед. (Э. П.) (урожд. 

Мейков) — 210
Гримм Д. Д. — 212, 214, 216, 218, 564, 

615
Гримм Дав. Ив. — 210, 212, 214, 216
Гримм Дм. Ив., внук Дав. Дав. 

Гримма — 216
Гримм Ив. Дав., сын Дав. Дав. 

Гримма — 216
Гримм Л. А. Л. (урожд. Гейст) — 210 
Гримм Любовь, внучка Ант. Ив. 

Гримма — 213
Гримм Р. А. — 210
Гримм Фр. Мельхиор — 657
Гримм Э. Д. — 143, 212, 214, 215, 216
Гримм Я. — 225, 332
Гримм, братья — 409
Грингмут В. — 677, 795
Гроддек Г. Э. — 56, 447
Гро(с)сгейнрих К. Ф. — 408, 409, 578
Грот Дж. — 34, 59, 93, 413, 414, 415, 422, 

467, 472, 845
Грот К. Я. — 96
Грот Н. П. — 357
Грот Н. Я. — 81, 127, 434
Грот Я. К. — 357, 396, 432, 433, 712, 722, 

799, 800
Грубе В. — 98
Грузенберг С. О. — 96
Грушка́ А. А. — 78, 670
Гуйкельговен А., см. Гримм А.
Гуковский М. А. — 243
Гульельми Л. — 311
Гульянов И. А. — 578
Гумалик Д. Х. — 577 
Гумбольдт А. — 72, 457
Гумбольдт В. — 79, 225, 721, 738, 854
Гумбольдты, братья — 161, 738
Гуревич В. Я. — 222
Гуревич Л. Я. — 222
Гуревич Я. Г. — 219, 336, 515, 536
Гуревич Я. Я. — 221
Гурьев Н. Г. — 352
Гутшмид А. фон (Gutschmid Alfred von) — 

167, 842, 843
Гухман М. М. — 304
Гюбнер Э. — 299
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Д-ов, см. Рудаков В. Е.
Давид Ж.-Л. — 632
Давыдов В. П., см. Орлов-Давыдов В. П.
Давыдов Д. В. — 587, 588
Давыдов И. И. — 101, 223, 432, 530, 582, 

710, 744, 761, 828
Давыдов П. Л. — 587
Давыдова Н. В., см. Орлова Н. В.
Давыдова С. А. — 167
Дайсманн Г. А. — 187
Даль В. И. — 474
Дальтон Г. — 164
Дамиан (Касатос), патр. — 53
Данбар Дж. — 588
Данилевский Г. П. — 833
Данилова О. В. — 218
Дараган П. М. — 162
Дарвин Ч. — 73, 127, 168, 838
Дасье А. — 272
Дашков Д. В. — 190, 228, 237, 379, 387, 

608, 740
Дашкова Е. В. — 379
Дашкова Е. Р., кн. — 583
Д. Е., см. Стасюлевич М. М.
Де Санктис Г. — 694
Дебруннер А. — 187
Дегуров А. А. — 400, 401, 798, 824
Дёдерлейн Л. — 537, 772, 773, 813
Декандоль А. — 168
Делиль Жак (Delille Jacques) — 529 
Деллен А. — 520
Дёль И. Д. — 352
Дельбрюк Б. Г. — 167, 555
Дельвиг А. А. — 189, 348
Делянов И. Д. — 21, 22, 27, 155, 165, 170, 

173, 231, 439, 447, 535, 622, 686, 723, 
724, 748, 775, 825

Демидов П. Н. — 167
Деммени М. Г. — 176
Деммерт Е. И., см. Иванова Е. И.
Денисов Я. А. — 124, 465
Денисьева Е. А. — 170
Деппинг Г. Б. — 519
Деревицкий А. Н. — 133, 591
Державин Г. Р. — 189, 190, 229, 270, 584
Дёринг Ф. В. — 44
Дернбург Г. — 214, 613
Дёрпфельд В. — 260, 300, 352, 634, 685, 752

Дессау Г. — 391, 843
Дестре Ж. — 817
Дестунис Г. С. — 45, 46, 112, 113, 125, 131, 

203, 233, 237, 238, 239, 413, 424, 467, 
471, 553, 596, 624, 747

Дестунис Н. А. — 236
Дестунис С. Ю. — 190, 233, 234, 237, 320, 

393, 491, 551, 623
Джебб Р. — 677
Дженералли — 152
Дзевялтовский С., см. Гинтовт С. И.
Диккенс Ч. — 494
Диль Ш. — 10, 815
Диль Э. В. — 106, 280, 303
Дильс Г. — 105, 143, 145, 260, 589, 790, 791, 

843
Диндорф В. — 703
Диомидов И. — 672
Диссен Л. — 669
Дитерих А. — 779
Дитман А. — 342
Диттенбергер В. — 696
Диттлер Б. — 160
Дмитревский А. М. — 302
Дмитриев И. И. — 228, 229, 270, 384, 581
Дмитриевский А. А. — 240
Добберт Э. Я. — 152
Добиаш А. А. — 242
Добиаш А. В. — 242, 292, 469, 772, 800
Добиаш М. А. — 242
Добиаш-Рождественская О. А. — 51, 

200, 242
Добровский Й. — 134, 347
Добролюбов Н. А. — 59, 100, 227, 462, 491, 

493, 494, 506, 518, 702
Доватур А. И. — 261, 289
Долгорукий И. М. — 42
Долгоруков П. В. — 590
Долгоруков Ю. А. — 713
Долгорукова Е. А. — 331
Долгорукова Н. Б. — 573
Долинин Л., см. Блуменау Л. В.
Домашнев С. Г. — 532
Дондуков-Корсаков А. М. — 176
Дорн Б. А. — 550, 703, 805
Доротея (перс. поэмы Гёте «Герман 

и Доротея») — 162, 163
Достоевская М. М. — 125
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Достоевский М. М. — 125
Достоевский Ф. М. — 125, 126, 301, 499, 

516, 608, 708, 709
Дранишников В. А. — 406
Дрбоглав В. П. — 147
Дризен Н. В. — 564
Дройзен Ганс — 292
Дройзен И. Г. — 92, 154, 693, 698, 852
Дружинин А. В. — 480, 762, 833, 835
Дружинин В. Г. — 6, 313, 316
Дубельт Л. В. — 162
Дубровин А. И. — 565
Дубровин Н. Ф. — 47
Дункан А. — 281, 849
Дункер М. В. — 857
Дурдуфи Л. Н. — 16, 17, 376 
Дьячан Ф. Н. — 567, 794
Дю Бос Ш. — 305
Дюбрюкс П. — 340, 345, 349, 719
Дюбуа де Монперё Ф. — 84
Дюга Монтбель Ж. (Dugas Montbel 

J.-B.) — 272
Дюканж Ш. — 49, 52, 232, 751
Дюмон А. — 635
Дюпуи Ш. Ф. — 743
Дюшен Л. — 77
Дягилева М. — 465
Евгений, арх. Верейский — 19
Евгений, митр., см. Болховитинов Е.
Егоров Д. Н. — 246, 809
Егунов А. Н. — 330, 407
Екатерина I — 176
Екатерина II — 63, 188, 212, 266, 315, 337, 

344, 362, 398, 489, 583, 584, 586, 657, 
662, 720, 737, 738, 772, 832

Екатерина Павловна, вел. кн. — 189
Екимов П. Е. — 190
Елена Павловна, вел. кн. — 164, 335
Елизавета Алексеевна, имп. — 408
Елизавета Михайловна, вел. кн. — 829
Елизавета Федоровна, вел. кн. — 240,
Ермак Тимофеевич — 583
Ермолаев А. И. — 585, 586
Ермолова М. Н. — 501
Ернштедт (Эрнштедт) В. К. — 17, 37, 38, 

108, 110, 114, 115, 123, 156, 236, 248, 
256, 257, 259, 261, 391, 392, 393, 394, 
438, 448, 470, 500, 523, 549, 551, 557, 

558, 559, 567, 596, 622, 626, 647, 681, 
694, 696, 697, 750, 777, 790, 791, 793, 
853

Ернштедт Е. В. — 252, 280
Ернштедт П. В. — 252, 485, 792
Ершов П. П. — 206
Ефимов Н. Е. — 588, 589
Ешевский С. В. — 30, 367
Жданов И. Н. — 253, 455, 655
Жданов С. Н. — 103, 253, 455, 554, 655
Жебелёв А. В. — 255 
Жебелёв С. А. — 7, 8, 10, 29, 48, 51, 57, 63, 

157, 184, 233, 248, 252, 255, 286, 287, 
289, 312, 329, 330, 344, 368, 371, 443, 
449, 450, 474, 484, 485, 524, 551, 556, 
559, 560, 561, 570, 606, 622, 633, 636, 
637, 639, 644, 645, 646, 647, 652, 653, 
682, 683, 685, 688, 689, 692, 694, 695, 
696, 697, 705, 725, 727, 728, 729, 757, 
777, 782, 801, 818, 836, 856, 857, 859

Жебелёва Е. Е. (урожд. Костина) — 255 
Жебелёвы-Корсаковы — 255 
Железнов М. И. — 310
Жемчужников А. М. — 359, 364, 702
Жемчужников Ал-др М. — 359, 364 
Жемчужников В. М. — 359, 364
Жемчужников Л. М. — 359
Живаго Семен А. — 802
Живаго Сергей А. — 802
Жиге П. (Giguet P.) — 272
Жилле Р. А. — 213, 400
Жил(л)ь Ф. А. — 152, 264, 352, 707, 734
Жиль (урожд. Паш) Ф. М. — 264
Жиль Ф. Т. А. — 264
Жихарев С. П. — 189, 190, 237
Жобар И. К. (Ж. А.) — 268, 741
Жомини А. Г. — 665
Жуковский В. А. — 189, 228, 234, 264, 

269, 329, 348, 364, 378, 382, 387, 432, 
489, 490, 514, 581, 586, 608, 734, 739, 
740, 741, 746, 767, 803

Жюллиан К. — 198, 245
Забелин И. Е. — 712, 717, 718
Завадовский П. В. — 491
Завадский-Краснопольский В. А. — 236 
Завалишин Валентин — 277
Завалишина Л. Ф. — 277, 282
Зайдлитц Г. М. — 73
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Зайцев А. И. — 283, 576
Замысловский Е. Е. — 104, 655
Заремба Н. И. — 30
Зарин С. М. — 80
Зауппе Г. — 108, 154, 172, 249, 466, 495, 

693
Захаров А. А. — 106, 303, 570, 787
Захаров В. И. — 30, 448, 699
Зацепин И. Я. — 327
Зверева Е. — 783
Зейдлер А. — 202
Зейлер Э. Э. — 376, 388
Зейферт М. — 350, 508, 527
Зеленый А. А. — 736
Зелинская Вероника Людвика — 277
Зелинская Ирина Фаддеевна — 277
Зелинская Корнелия — 277
Зелинская-Бенешевич Амата (Людмила) 

Ф., см. Бенешевич Л. Ф.
Зелинский Ф. Ф. — 16, 18, 23, 24, 25, 26, 

28, 37, 49, 79, 89, 102, 105, 106, 109, 115, 
143, 158, 172, 173, 175, 181, 197, 246, 
250, 252, 256, 257, 263, 274, 302, 303, 
323, 335, 341, 342, 354, 355, 374, 391, 
392, 405, 454, 465, 474, 475, 479, 482, 
490, 503, 504, 516, 517, 522, 540, 542, 
549, 550, 551, 557, 558, 568, 606, 646, 
647, 675, 678, 681, 691, 692, 772, 777, 
780, 782, 793, 794, 796, 844, 849, 851

Зелинский Феликс — 276, 277
Зелинский Франц — 274
Зенгер Г. Э. — 184, 291, 376, 434, 472, 557, 

570, 622, 724, 731, 769, 772, 801
Зенгер Н. Г. — 295
Зенгер-Цявловская Т. Г. — 295
Зибель Г. Л. — 859
Зибельс К. Г. — 829
Зиновьева-Аннибал Л. Д. — 300, 304
Златарский В. Н. — 369
Златовратский А. П. — 100
Зноско-Боровский Е. А. — 407
Зограф А. Н. — 177, 181, 636
Зоргенфрей В. А. — 298, 678
Зоргенфрей Г. Г. — 37, 79, 147, 148, 180, 

296, 386, 388, 503, 691, 732, 733, 776, 
853

Зубов В. П. — 817
Зудхов К. — 39

Зюверн И.-В. — 721
Ибервег Ф. (Überweg Friedrich) — 771
Иванишев Н. Д. — 331
Иванов А. А. — 307, 308, 310, 311
Иванов Андрей И. — 306
Иванов Вяч. И. — 25, 26, 28, 105, 106, 

159, 198, 278, 280, 290, 299, 392, 404, 
405, 406, 649, 692, 743

Иванов Г. В. — 405
Иванов И. А. — 586
Иванов С. А. — 306 
Иванова Е. И. — 306, 307
Ивашковский С. М. — 376, 606
Иверсен Г. А. — 313
Иверсен Ю. Б. (Г.) — 211, 313, 634
Иверсен Ю. Ю. — 316
Ивицкий В., см. Латышев В. В.
Игнатович В. В. — 129
Игорь Константинович, кн. — 565
Иеринг Р. фон — 67
Изместьева Г. П. — 722, 723
Иконом(ос) (Экономид) К. — 213, 235, 

316, 362, 490, 523 
Илецкий М. — 17
Иловайская В. Д., см. Цветаева В. Д.
Ильенков Як. — 537
Ильин А. А. — 177
Ильцевич Д. В. — 402
Им М. — 779
Ингерслев Х. Ф. — 536
Инуйе, Тетуджиро — 98
Ионин А. О. (А. И.) — 321, 350, 438, 553, 

772
Ионина М. А. — 321
Иордан Ф. И. — 308
Иосиф II — 515, 516, 517, 657 
Иронианский, см. Стасюлевич М. М.
Исаев, прив.-доц. Петерб. ун-та — 687
Исидор (Никольский), митр. — 184, 381
Йорга Н. — 369
К. Р., см. Константин Константинович
К. С-ский, см. Краснов Пл. Н.
Кабалевский Д. Б. — 122
Каваллари Ф. — 100
Кавелин К. Д. — 209, 698
Кавелина А. Ф. — 702
Каверзнев А. А. — 73
Кавыляев, см. Астафьев Н. А.
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Кагаров Е. Г. — 494
Казанский Б. В. — 646
Казанцев Л. Н. — 613 
Казобон И. (Casaubon Isaac de) — 59, 618
Кайбель Г. — 454
Кайданов И. К. — 140, 401
Кайданов Я. К. — 73
Кайль Б. — 258
Кайперт Г. — 134
Калверт Ф. — 806
Калитинский А. П. — 371
Калмыков П. Д. — 413
Каль А. Ф. — 323, 473
Каль Е. Ф. — 325
Каль Ф. Ф. — 325
Кальбфляйш К. — 143
Каменский З. А. — 140
Каммер Эд. — 84
Кампана Д. — 149, 151, 152
Кандинский В. В. — 821
Канова А. — 662
Канокоги К., см. Зелинская Корнелия
Кант И. — 125, 127, 140, 141, 142, 145, 146, 

708, 830
Кантемир А. Д. — 271
Канья Р. (Cagnat René) — 198
Капнист В. В. — 84, 189, 190, 528, 741
Каподистрия (Капо д’Истрия) И. — 239 
Капустин М. Н. — 66, 775
Капустина А. Я., см. Смирнова А. Я.
Караджич В. С. — 332
Каразин В. Н. — 433
Каракозов Д. В. — 720, 721
Карамзин Н. М. — 34, 154, 165, 213, 226, 

228, 257, 398, 399, 573, 586, 630, 658, 
702

Карамзины — 529
Караулов Г. Э. — 84
Каргер М. К. — 10
Кареев Н. И. — 22, 60, 104, 217, 242, 420, 

515, 516, 517, 646, 649, 681, 687, 696, 
701, 754, 773

Карейша Д. В. — 734
Каринский М. И. — 325
Карлова О. — 66
Карпе Ф. С. — 140
Карпов В. Н. — 327
Карпович В. П. — 724

Карпович П. В. — 66
Карриера М. — 631
Карский Е. Ф. — 15, 606
Карташевский Т. И. — 377
Кассирер Э. — 143
Кассо Л. А. — 18, 215, 218, 615
Кастильони Л. — 792
Касторский М. И. — 330, 692, 699
Катков М. Н. — 30, 105, 169, 170, 192, 225, 

231, 232, 420, 421, 423, 525, 530, 557, 
699, 702, 721, 722

Каченовский М. Т. — 224, 237, 528
Кашанский Н. Ф., см. Кошанский Н. Ф.
Кедров К. В. — 21, 89, 171, 296, 334, 425, 

439, 447, 507, 557, 559
Кейль К. — 538
Кекуле Р. — 779
Кёлер В. Е. — 267
Кёлер Е. Е. (Г. К.) — 152, 204, 208, 267, 

337, 346, 347, 348, 381, 397, 533, 659, 
661, 703, 705, 706, 711

Кёлер К. Э., см. Кёлер Е. Е.
Кёлер К. — 794
Кёлер У. — 260, 299, 352, 438, 440, 567, 634, 

694
Келлер О. — 814, 835
Келлер Ф. — 11
Келтуяла В. А. — 220
Кёне Б. В. — 267, 381, 703, 707, 734
Кёниг И. И. (König) — 274, 275, 277, 341, 

354, 355, 474, 550
Кёниг О. О. (König) — 221, 256, 343
Кенион Ф. — 791, 858
Кёппен И. Ф. — 344
Кёппен П. И. — 208, 338, 339, 340, 344, 

635, 661
Кербер Э. Л. — 350, 386 
Кёрбер Э. Ю. — 61, 110, 349, 776
Керенский А. Ф. — 652
Кесслер Э. Э. — 220, 350, 388, 500, 527, 

537, 672
Кёхли Г. (Köchly Hermann) — 716
Кизерицкая А. А. — 344
Кизерицкий Г. Е. — 351, 665, 666
Кинкель Г. — 162
Киперт Г. — 673
Кипренский О. А. — 586
Киров С. М. — 53
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Кирпичников А. И. — 29, 113, 299, 748
Кирхгоф А. — 124, 130, 132, 260, 299, 440, 

495, 835
Кирхнер Иоганнес — 274, 355
Кирхнер К. Г. — 126
Кирхнер Ю. Б. — 274, 341, 354
Кирша Данилов — 114
Кисслинг А. — 294, 511
Клапрот Г. Ю. — 738
Кларк В. — 444 
Кларк C. — 744
Кла(с)совский В. И. — 356, 712
Клеванов А. С. — 15
Клейн Г. М. — 142
Клейн И. — 779
Клейн Р. — 788
Клеман М. К. — 181
Клеменчич О. Ю. — 256, 358
Кленк Конрад фон — 454
Клингер В. — 105, 280
Клодель П. — 26
Клопшток Ф. Г. — 190, 611
Клоц Р. — 444
Клуге Н. К. — 592
Ключевский В. О. — 18, 367, 697
Кнорринг И. Ф. — 425
Кобеко Д. Ф. — 100, 461
Кобет К. Г. — 172, 249, 250, 511, 626
Ковалевский А. О. — 367
Ковалевский В. О. — 73
Ковалевский Е. П. — 824
Ковалевский М. М. — 300
Коген Г. — 143, 144
Козеко Н. А. — 359 
Козодавлев О. П. — 345, 346
Козьма Прутков — 359
Койэтт Бальтазар — 454
Кок Т. — 547
Коккиа Э. — 523
Коковцов П. К. — 184, 261, 749
Коларж Й. — 800
Колбасин Е. Я. — 491
Колиньон М. — 789
Коллар Я. — 332
Коллинз Л. — 621
Коллинз Э. Д. — 462
Колобова К. М. — 304, 673
Колосов Н. И., см. Глориантов Н. И.

Колубовский Я. Н. — 127
Колчак А. В. — 850
Кольбер Ж.-Б. — 661
Кольер А. — 588
Кольцов А. В. — 481
Коменский Я. А. — 103, 784, 851
Компаретти Д. — 260
Кондаков М. П. — 366
Кондаков Н. П. — 5, 6, 7, 9, 10, 11, 46, 47, 

91, 133, 184, 258, 260, 261, 286, 365, 
374, 497, 591, 647, 681, 682, 683, 684, 
685, 686, 687, 725, 727, 728, 729, 748, 
749, 750, 808, 815, 822

Кондаков П. И. — 365
Кондаков П. Н. — 262, 368
Кондакова В. А. (урожд. Гилярова) — 366 
Кондильяк Э. — 224
Коневской И., см. Ореус И.
Кони А. Ф. — 702, 703
Константин (Павлович), вел. кн. — 528
Константин Константинович, 

вел. кн. — 372, 565, 750, 807
Константин Николаевич, вел. кн. — 372, 

722, 807
Конт О. — 12
Кончаловский Д. П. — 246
Кораис (Корай) А. — 238, 318
Корб И. Г. — 484
Коренева Р. А. — 610
Корнель П. — 273
Корнилов А. А. — 720
Корнилов И. П. — 572 
Короленко В. Г. — 231, 233
Корольков Д. Н. — 696, 697
Корсаков Д. А. — 8
Корссен В. — 787
Корсунский И. Н. — 187
Корф М. А. — 33, 142, 163, 377
Корш В. Ф. — 722
Корш Ф. Е. — 88, 89, 302, 303, 367, 374, 386, 

421, 464, 483, 508, 509, 511, 514, 568, 
749, 786, 853

Коссинский М. Ф. — 79
Коссович И. А. — 375, 377
Коссович К. А. — 227, 375, 376, 377, 

582
Костаки, перс. Козьмы Пруткова — 362
Костина E. E., см. Жебелёва Е. Е.
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Костомаров Н. И. — 60, 332, 699
Костров Е. И. — 190
Косцюшко-Валюжинич К. К. — 64, 367, 

449
Котляревский А. А. — 13, 14, 15, 131
Котляревский Н. А. — 649
Кох Х. В. — 401
Кохановский Я. — 294
Кóцебу Август фон — 142, 398
Коцебу Отто фон (Отто 

Евстафьевич) — 658
Кочубей В. В. — 381
Кочубей В. П. — 381
Кошанский (Кашанский) Н. Ф. — 382, 

484, 518, 710, 767, 799
Кошелёв А. И. — 581, 723
Кошелёва Т. М. — 573
Краевский А. А. — 397, 722
Крамер Густав — 588
Крангальс Ал-др, преп. Рижской 

гимназии — 292
Краснов А. Н. — 386
Краснов Н. И. — 386
Краснов П. Ник. — 386
Краснов Пл. Ник. — 350, 386, 630, 678
Красносельцев Н. Ф. — 240, 241
Краузе В. М. — 351, 388, 801
Краус М. — 739
Крашенинников М. Н. — 20, 30, 78, 252, 

286, 299, 390, 448, 459, 549, 622, 685, 
780

Крейцер Ф. — 56, 125, 743
Кремер Я. — 349
Кремлёв Н. А. — 246
Кремлёва Л. Н. — 246
Кремлёва Н. Н., см. Добиаш Н. Н.
Креозотов, см. Касторский М. И.
Кречмер П. — 323
Крешев И. П. — 395, 629
Кривич В. (Анненский В. И.) — 28
Криднеры (Крюденеры) — 552
Крист В. — 115
Кронеберг Алексей И. — 113, 114
Кронеберг Андрей И. — 114
Кронеберг И. — 141, 376, 445
Кропоткин П. А. — 357
Круазе А. — 261
Круазе М. — 261

Круг Ф. И. — 338, 397, 411, 412, 534, 577, 
658, 659, 660, 661

Крузе Ф. К. Г. — 160, 410, 411, 412, 415
Крузе Х. — 519
Крузенштерн И. Ф. — 399
Крузиус Г. Х. — 272
Крузиус О. — 274, 285, 568, 676
Круковский А. — 773
Крумбахер К. — 20, 94, 251, 299
Крылов А. Л. — 82, 192, 400
Крылов В. — 150
Крылов И. А. — 163, 189, 237, 270, 384, 585, 

586, 624
Крылов Н. И. — 761
Крылова Н. А., см. Дестунис Н. А.
Крюгер Г. — 614
Крюгер О. О. — 485, 792
Крюков Д. Л. — 367, 379, 761, 763
Крюммер Г. Г. — 761, 763 
Кудрявцев П. Н. — 111, 169, 225, 366, 367, 

463, 772
Кузмин А. А. — 402
Кузмин М. А. — 191, 302, 304, 402, 649
Кузмина Н. Д., см. Фёдорова Н. Д.
Кулаковский П. А. — 572
Кулаковский Ю. А. — 13, 14, 24, 47, 63, 171, 

173, 217, 255, 294, 336, 391, 448, 467, 
522, 524, 553, 554, 557, 572, 620, 647, 
771, 780, 846

Кульман Е. Б. — 408, 446, 578
Кульчицкая С. М., см. Ростовцева С. М.
Куманудис С. — 567
Куник А. А. — 149, 150, 211, 235, 251, 397, 

398, 399, 534, 541, 549, 734
Купер В. — 272
Куприн А. И. — 84, 649
Курбатов В. Я. — 532
Курганов Д. М. — 602
Курочкин В. С. — 767
Курц Э. Г. — 110, 260, 349, 460, 549, 621, 

776
Курциус Г. — 12, 15, 45, 80, 109, 254, 457, 

467, 468, 542, 547, 554, 555, 769, 770, 825
Курциус Э. — 299, 440, 470, 591, 835
Курциус Э. Р. — 305
Курциус, полк. — 397
Куссмауль А. — 12
Кустодиев Б. М. — 667



912

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Кутлер Н. Н. — 729
Куторга Мих. Сем., дядя — 30, 33, 34, 59, 

92, 99, 100, 101, 129, 233, 234, 238, 286, 
333, 410, 425, 426, 463, 466, 470, 471, 
472, 507, 521, 551, 571, 585, 618, 630, 692, 
693, 697, 698, 699, 700, 718, 739, 828

Куторга Мих. Степ., племянник — 424, 
425 

Куторга Сем. Март. — 410
Куторга Ст. Сем. — 410, 425
Кутузов М. И. — 726
Кухчинский Ф. А. — 804
Кушелев-Безбородко Г. А. — 59, 492, 493
Кэги А. — 488
Кюмон Ф. — 649
Кюнер Р. (Kühner Raphael) — 104, 376, 

379, 435, 527, 582, 770, 800, 827
Кюстин А. — 164
Кюхельбекер В. К. — 142, 192, 348, 491
Лабарт Ж. — 47, 48
Лавренский М., см. Михаловский Д. Л.
Лавровский Н. А. — 42, 60, 292, 431, 471, 

507, 557
Лавровский П. А. — 378, 431
Лагарп Ж.-Ф. де (La Harpe Jean-François 

de) — 270, 273, 489, 529
Лагарп Ф. С. (La Harpe/Laharpe 

Frédéric-César (de)) — 264
Лазич М. К. — 761, 762
Лазурский В. — 767
Лакиер А. Б. — 163
Лакруа С. Ф. — 602
Ламанский В. И. — 293, 459, 747, 851
Ламарк Ж. Б. — 838
Ламброс Жан П. — 664
Ламенне Ф.-Р. — 608
Ламздорф М. И. — 641
Лампрос С. — 236
Ланге А. Г. — 58
Ланге Н. Н. — 127
Ланге Ф. А. — 101, 708
Ланглес М. — 738
Ланглуа Ш.-В. — 243
Ландау Э. — 305
Ланжерон А. Ф. — 318
Лаппа-Старженецкая Е. А. — 615
Лаппо-Данилевский А. С. — 184
Лапшин В. И. — 435, 507

Лапшин Г. И. — 21, 205, 350, 401, 435, 
507, 618, 644, 669, 692, 771, 807, 823

Лапшин И. И. — 96, 437
Лапшин И. О. — 437
Ларрэ Д.-Ж. (Larrey Dominique-Jean), 

хирург — 574
Латышев В. А. — 221
Латышев В. В. — 9, 50, 63, 65, 79, 123, 157, 

171, 181, 248, 251, 256, 259, 297, 437, 
450, 454, 487, 516, 549, 557, 559, 561, 
567, 596, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 
673, 674, 676, 677, 678, 681, 696, 697, 
749, 750, 779, 790, 795, 807

Латышев П. В. — 439
Латышева Н. А. (урожд. 

Бессмертная) — 439
Лахман К. — 161, 497, 508, 509, 510, 511, 

512, 539, 543, 700, 772
Ле Ба Ф. — 416
Лебедев А. П. — 18, 19, 183, 184
Лебедев Д. А. — 71
Лебедев Н. С. — 750
Лебедева И. Н. — 597
Лебединский И. И. — 444
Лев XIII, папа — 510
Лёве А. А. — 445
Лёве Е. А. — 445 
Лёвен Я. ван (Leeuwen Jan van) — 792
Левенец Г. В. — 668
Левинсон-Лессинг В. Ф. — 152
Левитан И. И. — 725
Левитов Н., студ. — 241
Легран Э. (Legrand Émile) — 260, 597
Лейбер, пр.-доц. — 687
Лейбниц Г. В. — 83, 143, 145, 562, 739
Лёйч Э. (Leutsch Ernst Ludwig von) — 108, 

154
Леконт де Лилль Ш. — 26, 159
Леман О. — 791
Лемме Ю. Х. — 352
Лемониус В. Х. — 174, 335, 350, 444, 446, 

500, 507, 720, 774, 814, 824
Ленау Н. — 61
Ленин В. И. — 363, 513, 702, 752
Ленин Ник., см. Ленин В. И.
Ленорман Ф. — 568
Ленц Р. — 378
Ленц Э. Х. — 130
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Лео Ф. — 782
Леонтьев П. М. — 30, 55, 57, 111, 169, 170, 

340, 366, 367, 379, 420, 421, 444, 447, 
601, 699, 700, 707, 721, 722, 744

Леопольд II — 516
Леопольд, гр. Сиракузский — 151
Лёпер Р. Х. — 64, 65, 251, 252, 448, 622, 

696, 697, 750
Лепрево Ш. — 514
Лермонтов М. Ю. — 295, 319, 564, 767, 834
Лерс К. (Lehrs Karl) — 84, 538, 543
Лерх П. И. — 643, 705
Лесков Н. С. — 88
Лессинг Г. Э. — 79, 337, 364
Лестель Э. М. К., см. Прахова Э. Л.
Лециус И. Э. (А.) — 17, 294, 647, 675
Лёшке Г. — 78, 249, 275, 495, 841
Либиг А. (Liebig A.) — 731
Ливен А. К. — 66
Ливен Гуго, преп. Рижской 

гимназии — 292
Ливен Е. А., см. Боголепова Е. А.
Ливен К. А. — 506, 710, 829
Ливен М., см. Брюнинг М.
Лик У. М. — 589
Лилиенфельд Ф. — 71
Лилиенфельд, семья — 161
Линдгрен В. Г. — 812
Линь Ш.-Ж. де, кн. (Lamoral Charles-

Joseph, prince de Ligne) — 738
Липперт Ф. Д. — 705
Липшиц Е. Э. — 822
Лисовский Н. М. — 453, 455, 482 
Лист Ф. — 633
Литке Фед. Петр. (Lütke Friedrich 

Benjamin Graf von) — 722
Лихачёв А. Л. — 450
Лихачёв А. Ф. — 450
Лихачёв И. Ф. — 450
Лихачёв Н. П. — 76, 450, 636
Лобанов М. Е. — 586
Лобачевский Н. И. — 223
Лоббек Дж. — 509
Лобек Х. — 568, 569
Лобойков В. П. — 729
Ловягин А. М. — 123, 296, 453, 481, 482, 

485, 639, 671, 794
Ловягин Е. И. — 182, 456, 671

Лодий П. Д. — 140
Локк Д. — 224, 813
Ломонд Ш.-Ф. (Lhomond Charles-

François) — 384, 826
Ломоносов М. В. — 165, 190, 433, 573
Лопарёв Пл. — 461
Лопарёв Х. М. — 52, 95, 453, 458, 597, 599
Лопаревский М. О. — 744
Лопухин А. П. — 184
Лоренц Ф. К. (Ф. Ф.) — 401, 402, 413, 416, 

462, 803, 804
Лорис-Меликов М. Т. — 713, 723
Лосев А. Ф. — 126, 570
Лосский Н. О. — 96, 143, 144, 646
Лот Ф. (Lot Ferdinand) — 243
Лотце Р. — 125, 127
Лукашевич Н. А. — 149
Лукьянченко О. А. — 277
Луначарский А. В. — 638, 648, 752, 817
Лунин М. М. — 410, 412, 860
Луньяк А. — 465
Луньяк И. И. — 464
Лури Н. О., см. Благовещенская Н. О.
Лурье С. Я. — 260, 261, 262, 287, 485
Лыжин Н. П. — 803, 805
Лыжин П. П. — 803
Лыжина Ек. Петр., см. Шлиман Ек. Петр.
Львов Н. А. — 159
Львов П. Ю. — 678
Любкер Ф. — 155, 174, 524, 557, 640
Люблинская А. Д. — 243, 244
Люблинский В. С. — 244
Любомудров Серг. Ив., дир-р Рижской 

городской гимназии — 174
Люгебиль К. Я. — 11, 12, 14, 30, 35, 44, 45, 

108, 109, 110, 125, 131, 133, 201, 205, 
234, 235, 248, 249, 250, 253, 256, 275, 
292, 379, 391, 418, 445, 466, 469, 521, 
547, 549, 551, 553, 554, 556, 572, 591, 
618, 630, 631, 644, 747, 772

Люгебиль София Андр. (урожд. Брикс, 
Brix Sophie Martha) — 469, 470

Людовик XIV — 35, 414, 702
Людовик XV — 738
Люнеман Г. Х. — 690
Люперсольский П. И. — 422, 470
Лютер Артур Фед. — 474
Лютер Мартин — 34, 88, 455, 472
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Лютер Ф. А. — 174, 323, 472 
Лютер Федор Карлович (Теодор), преп. 

др. яз. Орловской гимн., отец Арт. 
Фед. Лютера — 474

Люценко А. Е. — 601, 712, 717
Люценко Е. Е. — 707
Лямбек Э. — 796
Ляпунов А. М. — 474, 475
Ляпунов Б. М. — 474, 475
Ляпунов М. В. — 474
Ляпунов С. М. — 474, 475
Ляпунов Ю. С. (Г. С.) — 474
Ляпунова А. С. — 475
Ляпунова Е. П. (урожд. Демидова) — 474, 

475
Ляпунова К. С. — 475
Ляпунова Л. С. — 475
Ляпунова О. С. — 475
Маас П. (Maas Paul) — 598
Маасс Э. (Maass Ernst) — 143 
Маврокордато Ф. А. — 594
Магницкий М. Л. — 225, 268, 347, 530, 739
Мадвиг Й. Н. — 14, 193, 537
Мадзини Дж. — 607
Маи А. (Mai Angelo) — 317
Майер Л. — 841
Майер Эд. (Meier Moritz Hermann 

Eduard) — 538 
Майков А. Н. — 361, 362, 373, 404, 476, 

499, 767, 832, 834
Майков Вал. Н. — 476, 481 
Майков Вл. Н. — 481
Майков Л. Н. — 174, 481, 484
Майков Н. А. — 476
Майков Н. Н. — 481
Майстерганс К. (Meisterhans 

Кonrad) — 109
Макаренко Н. Е. — 159
Макарий, преп. Тверской дух. сем., 

впосл. арх. Старицкого Троицкого 
мон-ря — 497

Макельдей Ф. — 823
Макларен Ч. — 805, 806
Маковский С. К. — 28
Максимилиан II — 393
Максимова М. И. — 256, 262, 760
Малеин А. И. (А. Юстин.) — 79, 110, 123, 

147, 160, 170, 180, 278, 293, 296, 297, 

336, 383, 441, 453, 454, 455, 481, 510, 
511, 570, 623, 638, 639, 671, 672, 678, 
691, 732, 781, 782, 794, 795, 815

Малецкий А. — 23
Малиновский В. Ф. — 385
Малиновский М. А. — 66
Мальмберг В. К. — 7, 258, 262, 683, 684, 

725, 788
Малютины, братья — 802
Мамин-Сибиряк Д. Н. — 91 
Мамонтов Н. Н. — 436
Мамонтов С. И. — 631
Манген Г. Ф. (Г. Г.), аббат — 737
Мандельштам О. Э. — 649
Мандес М. И. — 748
Манилов (перс. романа Н. В. Гоголя 

«Мертвые души») — 141
Маннерт К. — 339, 839
Мануйлов А. А. — 216, 276, 565
Мануйлов В. А. — 304
Манштейн С. А. — 172, 173, 180, 274, 

284, 486 
Марданов В. И. — 672
Мариинский, К., см. Краснов Пл. Н.
Маритен Ж. — 305
Мария Александровна, имп. — 578
Мария Михайловна, вел. кн. — 446, 829
Мария Николаевна, вел.кн., впосл. 

герцогиня Лейхтенбергская, дочь 
Николая I — 33, 264

Мария Федоровна, имп. — 81, 337, 534
Маркевич А. И. — 716
Марко Вовчок, см. Маркович Мария
Марков Н. Е. — 565
Маркович Мария — 611
Маркс М. — 378
Маркс Ф. — 510 
Марр Н. Я. — 51, 76, 184, 235, 687, 756, 757 
Марселлюс Л. де (Tyrac Lodoïs de Martin 

du, comte de Marcellus) — 742
Мартемьянов Т. А. — 656
Мартов А. А. — 17
Мартынов А. И. — 491
Мартынов И. И. — 139, 159, 188, 237, 272, 

319, 488
Маршак С. Я. — 61
Масальский К. П. — 494
Масарик А. — 369
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Масарик Т. Г. — 369, 371
Масленникова Е. Г. — 598, 599
Маттеи Х. Ф. (Mattäi (Matthaei) Christian 

Friedrich von) — 251, 252, 383
Мау А. — 310, 352, 685
Махно Л. — 241
Мацулевич Л. А. — 6 
Мей Л. А. — 477, 492, 767
Мейендорф А. Ф. — 564
Мейер А. А. — 244 
Мейер И. И. — 388, 488, 800, 814
Мейер Л. (Мeyer Leo) — 495
Мейер Э. (Meyer Eduard) — 647, 648, 650, 

856, 859
Мейерхольд В. Э. — 281, 305, 406
Мейков Г. Ф. (Э. П.), см. Гримм Г. Ф. (Э. П.)
Мейн М. А., см. Цветаева М. А.
Мейнеке А. — 137, 175, 508, 510, 539, 546
Меклер Г. К. — 495
Меликова(-Толстая) С. В. — 262
Ме(л)лин А. А. — 803
Мельникова Е. Ю. — 652
Мельников-Печерский П. И. — 324
Менге Г. — 536 
Менге Р. — 121
Менделеев Д. И. — 85, 681
Менделеева (Блок) Л. Д. — 652
Менделеевы — 688
Мендельсон Л. — 78, 275, 393, 549, 558, 

841
Мендельсон М. — 271
Мендельсон Ф. — 796
Менцель К. — 779
Менщиков (Меншиков) А. И. — 497
Меньшиков А. И. — 367
Мережковский Д. С. — 17, 24, 25, 81, 104, 

297, 351, 447, 476, 479, 480, 484, 498, 
513, 649

Мережковский С. И. — 498
Мержинский Антон Фадд. (Mierziński 

Antoni Julian) — 567, 794
Мерзляков А. Ф. — 223, 225, 767
Меривель Ч. — 521
Меркати Дж. — 395
Местр Ж. де — 738, 739
Метерлинк М. — 38
Меццофанти Дж. — 317
Мечников И. И. — 367

Мещерский В. П. — 720, 824
Миддендорф А. Ф. — 163, 164, 507, 643
Миддендорф Ф. И. — 213, 224, 335, 436, 

505, 643, 824
Миддендорф Э. А. — 507
Милле Г. — 10
Миллень А. — 383
Миллер Вс. Ф. — 132
Миллер (Мюллер) И. фон (Müller 

Johannes von) — 345, 398
Миллер (Мюллер) Л. А. — 89, 179, 293, 

297, 374, 438, 482, 508, 536, 550, 621, 
630, 669, 769, 772, 780, 800, 801, 807

Миллер О. Ф. — 33, 104, 386
Миллер Э. — 534
Миллиор Е. А. — 304
Милль Дж. С. — 12, 127
Милло К. Ф. К. — 401
Милонов М. — 382
Мильтон Дж. — 494
Мильхгёфер А. (Milchhoe(ö)fer Arthur) — 

449, 807
Милюков П. Н. — 215, 648, 753
Милютин Д. А. — 722
Минаев И. П. — 23, 45, 779
Минский Н. М. — 25, 107, 512
Минье Ф.-О. — 859
Мирабо О. — 218
Мирошников С. В. — 454, 794
Мистаки С. — 268, 269
Митрофанов И. П. — 517
Митрофанов П. П. — 27, 221, 280, 284, 

298, 515, 524, 796
Митрофанова В. В., см. Петухова В. В.
Михаил Николаевич, вел. кн. — 37
Михаил Федорович [Романов] — 432
Михайловский И. Н. — 377
Михайловский М. М. — 91
Михайловский Н. К. — 167, 835
Михаловский Д. Л. — 762, 767
Михаэлис А. — 260
Михелет, см. Мишле К.
Мицкевич А. — 292, 295, 494, 586
Мишле Ж. (Michelet Jules) — 698
Мишле К. (Michelet Karl Ludwig) — 331
Мищенко Ф. Г. — 46, 48, 131, 172, 260, 424, 

465, 468, 639, 769, 808, 835, 854
Мищенко Я. Г. — 769
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Модестов В. А. — 401, 518, 642
Модестов В. И. — 58, 59, 60, 93, 109, 124, 

181, 182, 257, 288, 299, 322, 387, 392, 
454, 469, 514, 519, 553, 571, 572, 620, 
669, 671, 767, 770, 786, 787, 801, 827, 
846, 848

Модестов Виктор (Васильевич) — 519
Модзалевский Б. Л. — 159
Моисеев Л. А. — 64
Мольер — 115, 732
Моммзен Т. — 14, 92, 109, 198, 217, 278, 

285, 292, 299, 300, 391, 440, 470, 510, 
517, 539, 547, 647, 693, 779, 783, 787, 
846, 847, 848

Моно Г. — 243
Монтани П.-П., архитект. — 697
Монтеверди К. — 406
Монтень М. — 813
Монферран О. — 585
Мор К. — 715
Мор Т. — 484
Мор Я. Г. — 27, 297, 350, 488, 526 
Морган Л. — 413
Моргенштерн К. С. — 160, 340, 410, 411, 

715
Мориц К. Л. — 162
Мориц К. Ф. — 272
Морозов Н. А. — 61
Моцарт В. А. — 262, 403
Мультон Дж. — 187
Мунк Э. — 58
Муньос А. — 369
Мур Т. — 588
Муравьёв А. М. — 154
Муравьёв А. Н. — 575, 586
Муравьёв М. Н. — 154, 189, 223, 382, 383, 

490, 528
Муравьёв Н. М. — 490
Муравьёва Е. Ф. — 154
Муравьёв-Апостол И. И. — 528
Муравьёв-Апостол И. М. — 190, 339, 

527, 586
Муравьёв-Апостол М. И. — 528
Муравьёв-Апостол С. И. — 528
Муравьёвы — 153, 529
Муральт И. — 264, 531, 641
Муральт (Мюральд) Э. Г. — 52, 264, 267, 

531, 585, 586, 597, 707, 734, 804

Муретов М. Д. — 185
Мурзакевич Н. Н. — 346, 635
Муромов С. Н. — 173, 450
Муромцева-Бунина В. Н. — 368, 370 
Мурузи, семья — 317
Мурузи А. Д. — 381
Мусин-Пушкин А. А. — 28, 34, 35, 753
Мусин-Пушкин А. И. — 398, 584
Мусин-Пушкин М. Н. — 129
Мусины-Пушкины — 64
Мусселиус В. В. — 253, 536, 554
Мут К. — 303
Муха А. — 369
Мухин С. А., генерал — 348
Мюллер (Миллер) Г. Ф. — 457
Мюллер И. (Müller Giuseppe) — 115
Мюллер И. фон, см. Миллер И. фон
Мюллер К. О. — 844
Мюллер Л. А., см. Миллер Л. А.
Мюллер М. — 131, 132, 457
Мясоедов В. К. — 6, 259
Нагуевский Д. И. — 16, 59, 465
Надеждин Н. И. — 600
Надлер В. К. — 131, 860
Надсон С. Я. — 498
Налимов Т. А. — 80
Нанн Г. — 187
Нансен Ф. В.-Я. — 53
Наполеон (Бонапарт) — 83, 573, 574, 580, 

588, 657, 658, 660, 695, 710
Наполеон III — 701, 805
Нарышкина М. А. — 745
Наторп П. — 143, 144, 145
Наук А. А. — 552
Наук А. К. — 83, 86, 102, 108, 114, 115, 

163, 235, 248, 278, 285, 287, 291, 438, 
467, 469, 511, 538, 553, 554, 557, 769, 
813

Наук К. В. — 552
Наук Матильда — 539
Наук М. А. — 552
Наук Эрнст — 552
Нахманзон Э. — 560
Негельсбах К. Ф. — 772, 774
Незеленов А. И. — 159
Нейлисов К. Ф. — 59, 205, 549, 552, 638, 

814
Некрасов А. А. — 186
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Некрасов Б. Н. — 24
Некрасов Н. А. — 401, 513, 572, 702, 833, 

834
Нелидов А. И. — 815
Нессельроде К. В. — 734
Нестеров М. В. — 10, 280, 632, 633, 649
Нестле В. — 25
Нестле Э. — 186
Нетушил И. В. — 259, 391, 523, 555, 800, 

860
Нибур Б. Г. — 59, 239, 367, 412, 524, 842, 

846
Нидерле И. — 488
Низе Б. — 653, 694
Ник. Т-о, см. Анненский И. Ф.
Никитенко А. В. — 60, 129, 140, 142, 170, 

227, 401, 408, 409, 480, 491, 494, 525, 
580, 608, 609, 700, 701, 824

Никитин А. Ф. — 241
Никитин В. Н. — 602
Никитин П. В. — 37, 50, 123, 127, 131, 248, 

250, 251, 253, 254, 256, 259, 287, 336, 
373, 374, 391, 434, 448, 500, 542, 549, 
550, 551, 554, 556, 568, 598, 647, 815

Никитин П. Н. — 681
Никитина Н. С. — 149
Никитский А. В. — 257, 336, 558, 567, 

636, 696, 697
Никифоров А. И., см. Галич А. И.
Никодим, патр. — 595
Николаи А. Л. — 337
Николаи А. П. — 231, 723
Николай I — 162, 163, 213, 228, 264, 265, 

267, 307, 416, 462, 476, 584, 710, 734, 
740, 824, 834

Николай II — 174, 374, 451, 724, 729, 746
Николай Александрович, 

цесаревич — 712
Никольская Е. С. (урожд. 

Шубинская) — 563
Никольская М. И. (урожд. 

Скроботова) — 562
Никольский Б. В. — 512, 562, 614
Никольский В. В. — 374, 562
Никольский В. Н. — 65, 66
Никольский Н. К. — 51
Нилендер В. О. — 302, 303
Нильссон М. П. — 288

Ниссен Г. — 14, 779
Нитч Г. В. — 14
Ницше Фр. — 107, 167, 274, 285, 289, 300, 

403, 851
Нобель А. — 602
Новиков А. В. — 352
Новицкий А. П. — 9
Новокомский П. И. — 484
Новосадский Н. И. — 124, 204, 392, 523, 

553, 567, 622, 674, 675, 696, 697, 705
Новосёлов А. Г. — 322, 469, 520, 521, 553, 

571, 716
Новосёлов М. А. — 573
Новосильцев Н. Н. — 41, 489
Новосильцева Е. В. — 589
Нойе К. Ф. (Neue Christian Friedrich) — 

160, 715
Ноль К. — 296
Норов А(вр). С. — 231, 573, 721
Норов В. С. — 573
Норов С. А. — 573
Норова Ек. С. — 580
Носов П. М. — 581, 773, 854
Ньютон И. — 83
Ньютон Ч. (Newton Charles 

Thomas) — 807
О’Нил Д. Ф. — 267
Оболенский А. Д. — 729
Оболенский В. И. — 328
Овербек И. Ф. — 138
Одоевский В. Ф. — 163, 225, 587
Озаровский Ю. Э. — 504
Озеров В. А. — 584
Окс В. Б. — 27
Олеарий А. — 455
Олевинский К. П. — 22
Олег Константинович, кн. — 565
Оленин А. А. — 584
Оленин А. Н. — 189, 190, 228, 237, 238, 

399, 528, 533, 583, 621, 623, 624, 659, 
660, 661, 740, 741

Оленин Н. А. — 584
Оленин Ник. Яковл. — 583
Оленин П. А. — 584
Оленина А. А. — 584
Оленина Анна Сем. (урожд. 

Волконская) — 583
Оленина В. А. — 584
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Оленина Е. М. (урожд. 
Полторацкая) — 583

Олсуфьев А. В. — 59, 767
Ольга Николаевна, вел.кн., впоследствии 

королева Вюртембергская, дочь 
Николая I — 264

Ольденберг Г. — 98
Ольденбург С. Ф. — 379, 496
Ольденбургский Петр Георг., принц — 803
Ольферс И. — 265
Омолль Т. (Homolle Théophile) — 685, 752
Орбели И. А. — 683, 689
Ордин Б. К. — 232
Ордынский Б. И. — 114, 192, 375
Ореус И. И. — 323, 473
Орешников А. В. — 176, 725
Орлай И. С. — 140
Орлов А. — 526
Орлов Вл. Г. — 587, 589, 590
Орлов Г. Г. — 63
Орлов И. Г. — 397, 398
Орлов М. П. — 197
Орлова Е. Ф. — 397, 398
Орлова Н. В. (урожд. Давыдова) — 587
Орлов-Давыдов В. П. — 587 
Орлова-Давыдова О. И. (урожд. 

Барятинская) — 589
Орловский А. О. — 584
Орси П. — 524
Ортега-и-Гассет Х. — 143
Остенек А. В., см. Востоков А. Х.
Остен-Сакен Х. И. — 134
Островский А. Н. — 91, 150, 366, 492, 702, 

834
Острогорский А. Н. — 221
Острогорский В. П. — 196, 447
Острогорский Г. А. — 371
Офрен, см. Риваль Жан
Оцуп А. А. (псевд. Сергей Горный) — 796
П. Н., см. Носов П. М.
Павел I — 337, 499, 657, 737
Павленков Ф. Ф. — 387
Павлов М. Г. — 224, 225
Павлов Н. Ф. — 209
Павлов П. В. — 581, 854
Павлович Б. А. — 220
Павловский А. А. — 591, 750, 752, 758, 

808

Павлуцкий Г. Г. — 591, 633
Павский Г. П. — 578
Пагель Ю. Л. — 37, 39, 40
Паккайнен А., см. Бекштрем А.
Паллас П. С. — 72, 86, 635
Пальмов И. С. — 71, 72, 80
Панаев В. И. — 223, 601
Панаев И. И. — 44, 834
Панаева А. Я. — 401
Пандер К. — 838
Панина С. В. — 369
Панснер Л. И. — 176
Пантелеев Л. Ф. — 34, 101
Панченко Б. А. — 750
Пападимитракопулос Т. — 523
Пападопуло(с)-Керамевс А. И. — 52, 

235, 550, 593, 750
Папамихаил Г. — 596
Папе В. — 102, 376, 827
Параника М. — 115
Парети Л. — 846
Паррот И. Ф. — 160
Пассов Ф. Л. — 102, 202, 376
Пастернак Б. Л. — 143, 144
Пастернак Л. О. — 725
Пастернак, семья — 143
Патрони Дж. — 524
Паукер К. — 349
Паукер М. Г. — 603
Паули К. — 40
Пахомов Матв. Серг. — 328
Паш ван Кринен Л. — 532
Паш Ф. М., см. Жиль Ф. М.
Певницкий П. И. — 366
Пеллегрини А. — 305
Пёльман Р. (Pöhlmann Robert von) — 261, 

650, 653
Первов П. Д. — 193, 582, 672, 826, 852
Пергамент М. Я. — 215, 216, 615, 616
Перевощиков Д. М. — 602, 744
Перетц В. Н. — 115
Пернер Х. И. — 642
Пернис Л. А. — 214, 613
Перовский А. А. — 799
Перовский В. А. — 206
Перовский Л. А. — 266, 600, 680, 711, 

735, 736
Песталоцци И. — 155, 160, 530, 739
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Пестель П. И. — 606
Петер Г. — 14
Петерсен Э. — 706
Петр I — 196, 313, 314, 455, 499, 511, 518, 

657, 840
Петр Михайлов, см. Петр I
Петражицкий Л. И. — 564, 566, 613
Петров В. Н. — 404
Петров Д. К. — 52
Петров М. Н. — 857, 860
Петров Н. И. — 9, 10
Петров П. Я. — 378
Петровский Н. Ф. — 353
Петровский Ф. А. — 61, 793
Петропавловский М. Ф. — 767
Петрученко О. А. — 104, 448
Петрушевский А. Ф. — 602
Петрушевский В. Ф. — 602
Петрушевский Д. М. — 51
Петрушевский И. Ф. — 602
Петрушевский М. Ф. — 602
Петрушевский Ф. И. — 601
Петрушевский Ф. Ф. — 602
Петухов Е. В. — 148
Петухова (Митрофанова) В. В. — 157, 

158, 277, 604, 801
Пеховский О. И. — 367, 379, 497
Печерин В. С. — 203, 205, 230, 387, 412, 

606, 739
Пигорини Л. — 524
Пий XI — 53,
Пилсудский Ю. — 499, 777
Пио Эжен (Piot Eugène) — 665
Пиотровский А. И. — 277, 278, 280, 281, 

405, 406, 515, 606
Пирогов Н. И. — 83, 193
Писарев А. А. — 610
Писарев А. И. — 610
Писарев Д. И. — 32, 332, 333, 436, 610, 

702, 762
Писарев И. И. — 610
Писарь Семен — 610
Платонов С. Ф. — 8, 17, 37, 53, 76, 157, 158, 

221, 242, 335, 436, 515, 517, 523, 558, 
606, 681, 801

Плеве В. К. — 295
Плезя М. (Plezia Marian) — 281
Плесси Ф. — 26

Плетнёв П. А. — 82, 189, 234, 385, 396, 413, 
437, 699, 701, 702, 744

Плещеев А. Н. — 720
Плисов М. Г. — 661
Плюшар А. А. — 207, 604, 739
Победоносцев К. П. — 82, 169, 185, 213, 

231, 232, 702, 713, 724, 830
Поварнин С. И. — 96
Погодин А. Д. — 749
Погодин М. П. — 150, 207, 209, 224, 400, 

432, 534, 700, 711, 734, 742, 744
Подшивалов А. М. — 177
Подъяпольский П. П. — 168
Пожарские, кн. — 206
Поздеев А. Ф. — 506
Покровский И. А. — 216, 564, 566, 613
Покровский М. М. — 62, 105, 157, 465, 483, 

670
Покровский М. Н. — 198, 856
Поланд Ф. — 653
Полевой Н. А. — 328
Полевой П. Н. — 469, 610
Поленов В. Д. — 631, 749
Поливанов Вас. П. — 580
Поливанов Ник. П. — 580
Половцов А. А. — 536, 537, 665, 666, 667, 

808
Полонский Я. П. — 225, 387, 477, 481, 492, 

764, 833
Полторацкая Е. М., см. Оленина Е. М.
Полторацкий С. Д. — 583
Полторацкий М. Ф. — 583
Полубинская Е. В. — 630
Полякин С., см. Краснов Пл. Н.
Поляков В. Г. — 518
Полянин С., см. Краснов Пл. Н.
Померанцев А. Н. — 592
Помтов Г. — 559, 560
Помяловский И. В. — 7, 15, 21, 37, 45, 48, 

58, 60, 114, 127, 155, 170, 175, 181, 193, 
256, 259, 292, 293, 350, 377, 390, 391, 
392, 393, 394, 396, 418, 437, 438, 450, 
458, 472, 487, 520, 522, 524, 549, 554, 
555, 567, 591, 594, 617, 628, 629, 639, 
644, 647, 669, 674, 681, 726, 730, 731, 
747, 767, 772, 779, 787, 795, 801

Попандопуло К. А. — 661
Попов В. М. — 183
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Попов Д. П. — 153, 163, 204, 399, 585, 623, 
659, 799

Попова А. Н. (урожд. Глубоковская) — 183
Порошин В. С. — 101
Порсон Р. — 541, 543
Порфирий (Константин 

Александрович Успенский) — 50, 
250, 443, 461, 548, 550, 579, 625

Порфиров П. Ф. — 25, 396, 628, 678
Поссевин (Поссевино) А. — 162
Постельс А. Ф. — 642
Потапов П. О. — 91
Потебня А. А. — 132, 434, 468
Потемкин Г. А. — 455
Потоцкий С. О. — 42
Поццо-ди-Борго Ш.-А. — 738
Прахов А. В. — 8, 21, 89, 95, 104, 259, 323, 

467, 591, 617, 630, 749, 770, 788, 815
Прахов В. И. — 630
Прахов М. В. — 630
Прахов Н. А. — 633
Прахова Е. В., см. Полубинская Е. В.
Прахова Э. Л. (урожд. Лестель 

Э. М. К.) — 633
Презент И. И. — 679
Прёйшен Э. (Preuschen Erwin) — 187
Преллер Л. — 703
Пресняков А. Е. — 215, 218
Придик А. — 637
Придик Е. М. — 9, 177, 354, 439, 440, 452, 

634, 652, 684, 685, 757
Присёлков М. Д. — 18, 158, 606
Прозоров П. И. — 441, 454, 484, 638, 674
Прокофьев С. С. — 667
Протасова (Мойер) М. А. — 270
Профан, псевд., см. Прахов А. В.
Пру М. (Prou Maurice) — 647
Пунин Н. Н. — 688, 689
Пуришкевич В. М. — 172, 565, 784
Пустонская А. М. (урожд. 

Яковлева) — 640
Пустонский М. В. — 639, 814
Пушкин А. С. — 108, 142, 159, 189, 192, 

257, 269, 278, 294, 319, 320, 332, 333, 
348, 364, 365, 373, 383, 385, 387, 401, 
403, 413, 480, 484, 491, 514, 564, 566, 
574, 586, 588, 630, 661, 677, 744, 746, 
767, 772, 773, 851

Пушкин Л. С. — 833
Пушкины — 529
Пфайффер Р. — 543
Пфистер К. — 243
Пыпин А. Н. — 31, 205, 698, 774
Р., см. Рудаков В. Е.
Р. Д. К., см. Рудаков В. Е.
Р-в, см. Рудаков В. Е.
Рабинович О. А. — 833
Раден Эдита (Федоровна) фон — 164
Радищев А. Н. — 190, 401, 490, 834
Радлов К. Ф. — 641, 642, 644
Радлов Л. Ф. — 641, 642, 644
Радлов Н. Э. — 646
Радлов С. Э. — 280, 646
Радлов Э. Л. — 98, 127, 141, 326, 513, 642, 

644
Радлова А. Д. — 280
Радлова-Казанская Н. Э. — 646
Радт Ш. — 543
Разорваки Фемистокл Мильтиадович, 

перс. Козьмы Пруткова — 362
Разумовская Е. А., см. Уварова Е. А.
Разумовский А. К. — 385, 488, 491, 600, 

738, 739
Райе О. — 664
Райковский А. И. — 413
Райх З. Н. — 305
Райц Фр. В. (Reiz Fr. Wolfg.) — 337
Раков Л. Л. — 407
Ранке Л. — 33, 331, 412, 416, 470, 697, 698, 

859
Расовский Д. А. — 371
Ратцебург Ю. Т. — 72, 74
Рауль-Рошетт Д. — 340, 346, 347, 661
Раумер Ф. — 331, 772
Раупах Э. — 401, 625, 641
Рачинский Г. А. — 303
Регель В. Э. — 94, 95, 236, 374, 459, 569, 

807
Реглинг К. — 795
Ределин К. И., латинист, преп. 6-й 

гимн. — 640
Редин Е. К. — 5, 6, 7, 9, 260, 299, 368, 647, 

725, 748
Редкин П. Г. — 414, 761
Рейман Ф. — 789
Рейнак С. — 524, 636, 707, 796
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Рейнак Т. — 105
Рейске И. Я. — 676
Рейтерн Г. — 272
Рейтерн Е. — 272
Рейц А. (Alexander Magnus Fromhold von 

Reutz) — 830
Ренан Э. — 691
Репин И. Е. — 630, 667, 725, 728, 729
Риббек В. — 417
Риббек О. — 102, 274
Риваль Жан — 402
Ригерц Ф. Л. — 464
Ризе А. (Riese Alexander) — 618
Рильке Р. М. — 851
Римский-Корсаков М. Н. — 679
Римский-Корсаков Н. А. — 262, 494
Ристори А. — 370
Риттер Г. — 327
Риттер К. — 207
Рихтер В. Г. — 126, 313
Рихтер К. — 839
Ричардсон Л. — 653
Ричль Ф. — 253, 274, 285, 321, 434, 464, 

509, 510, 511, 512, 521, 553, 554, 619, 
716, 769, 780, 800

Ришелье, кард. — 665
Робер А. Н. — 366
Роберт К. — 591, 634, 792, 835
Роде Э. — 105, 113, 275, 285, 403
Роден О. — 818
Родзянко Т. Н. — 371
Родионов А., автор воспоминаний о 2-й 

С.-Пб. гимн. — 43, 196
Родоканаки Ф. П. — 362, 803, 804
Рождественский Вс. А. — 852
Рождественский Д. С. — 243
Розанов В. В. — 122, 513, 709, 788
Розен В. Р. — 717, 749
Розенкампф Г. А. — 320, 607
Романис А. де — 309
Романов Б. А. — 219
Романченко Н. Ф. — 636
Роммель Х. Ф. — 41, 42, 344
Рондо, леди, см. Вигор Дж.
Россбах А. — 109
Росси Дж. Б. де — 7, 198, 299, 789
Росси К. И. — 585
Россиньоль Ж.-П. — 416

Рост Ф. (Rost Valentin Christian 
Friedrich) — 401, 690

Ростаньо Э. — 779
Ростовцев И. Я. — 646
Ростовцев М. И. — 6, 63, 65, 119, 217, 242, 

246, 252, 257, 261, 280, 282, 284, 286, 
287, 290, 299, 300, 303, 312, 368, 371, 
373, 374, 440, 474, 475, 521, 524, 551, 
636, 646, 678, 682, 683, 684, 685, 688, 
750, 752, 757, 759, 777, 780, 790, 791, 
801, 836, 837, 841, 848

Ростовцева С. М. — 649
Ротчев А. Г. — 802
Рошер В. (Roscher Wilhelm 

Heinrich) — 844
Рубан В. Г. — 190
Рубенс П. П. — 744
Рубинский Н. В. — 256 
Рубинштейн А. Г. — 323
Рубинштейн Н. Г. — 746
Рудаков В. Е. — 655
Руднева С. Д. — 849
Рукавишников И. В. — 173
Румор К. Фр. — 272
Румянцев (Румянцов) Н. П. — 134, 239, 

345, 347, 399, 400, 489, 577, 579, 623, 
657

Румянцев(-Задунайский) П. А. — 657
Румянцева Ек. Мих. — 657
Румянцевы — 662
Рунеберг И. Л. — 38
Рунич Д. П. — 139, 140, 196, 205, 401, 488, 

506, 530, 625, 823
Русопулос Атанасиос — 664
Руссо Ж.-Ж. — 63, 489
Руччеллаи Дж. — 26
Рюль Ф. — 841
Сабатье Петр-Юстин (Sabatier Pierre 

Justin) — 713, 734
Сабашников М. В. — 302, 303
Сабуров А. А. — 231, 723
Сабуров А. И. — 663
Сабуров А. П. — 668
Сабуров Б. А. — 668
Сабуров П. А. — 352, 663, 697
Сабуров П. П. — 665
Сабуров Ю. А. — 668
Сабурова Соломония — 663
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Савельев П. А. — 707, 711
Савельев П. С. — 206, 208, 209
Савинков Б. В. — 499
Савинов Н., выпускник ГПИ — 581, 854
Сáвиньи Ф. К. (Savigny Friedrich Carl 

von) — 331, 344
Саврасов А. К. — 746
Садов А. И. — 524, 669, 770, 771
Садовской Б. А. — 565
Саломон А. П. — 496
Салтыков-Щедрин М. Е. — 762
Сальников С. В. — 260
Самойлович А. В. — 562
Самсон фон Гиммельшерна К. Г. (Samson 

von Himmelstjerna zu Urbs Karl 
Gustav) — 202, 641

Самсонов Н. В. — 330
Санин А. А. — 504
Санчурский Н. В. — 110, 158, 159, 194, 

351, 484, 671, 801
Сарти С. — 151
Саси С. де (Silvestre de Sacy Antoine 

Isaac) — 195, 738, 742
Сатаров И. П. — 602, 603
Сахаров, преп. Губернской гимн. — 154
Сведомский А. А. — 675
Сведомский П. А. — 675
Святополк-Четвертинский Б. А. — 745
Севастьянов П. И. — 235
Сёдерблум Натан (Söderblom Lars Olof 

Jonathan) — 184
Седлатый И. В. — 672
Сеземан В. Э. — 143
Седжер К. И. — 264
Селиванов П. А. — 673
Селиванов С. А. — 133, 156, 251, 639, 673, 

675, 696, 697
Семевский М. И. — 57, 333
Семёнов А. Ф. — 90, 675 
Семёнов П. Н. — 677
Семёнова Е. С. — 189
Семёнова-Тян-Шанская-Болдырева 

В. Д. — 679
Семёнов-Зусер С. А. — 757, 857
Семёнов-Тян-Шанский А. П. — 181, 182, 

677
Семёнов-Тян-Шанский П. П. — 677
Сементковский Р. И. — 721

Семирадский Г. И. — 736
Сен-Илер Б. — 416
Сенковский О. И. — 56, 196, 205, 206, 397, 

573, 578, 581, 833, 840
Сент-Илер К. К. — 436, 447, 518
Сенявин Д. М. — 574
Сергеенко М. Е. — 245, 652
Сергей Александрович, вел. кн. — 595, 

788
Серебрякова Л. Ф., см. Завалишина Л. Ф.
Сестренцевич-Богуш С. — 339
Сеченов И. М. — 367
Сибирский А. А. — 177, 600, 601, 679, 

713
Сибирские, кн. — 679
Сивини(с) М. — 317
Сидонский Ф. Ф. — 125, 630
Сидоров П. А. — 351
Сидоровский Ив. Ив. — 328
Симониди(с) К. — 550, 578
Симпсон Дж. — 665
Скалигер Ж. Ж. — 511
Скворцов И. М. — 327
Скотт В. — 588, 590
Скржинская Е. Ч. — 200, 245, 246
Скроботова М. И., см. Никольская М. И.
Случевский К. — 386, 628
Смирнов Ив. Аникит., дир-р Ларинской 

гимн. — 155
Смирнов И. К. — 681
Смирнов Н. А. — 682
Смирнов С. И. — 319
Смирнов Я. И. — 257, 260, 261, 262, 286, 

368, 647, 681, 750
Смирнова (урожд. Смирнова) Ал-ра 

Александр. (жена Смирнова 
Я. И.) — 687

Смирнова (урожд. Капустина) А. Я. (мать 
Смирнова Я. И.) — 681

Смирнова А. Я. (дочь Смирнова 
Я. И.) — 687

Смирнова-Россет А. О. — 575, 580
Снегирёв И. М. — 224, 227, 384
Соболевский А. И. — 156, 184, 791, 851
Соболевский С. И. — 37, 262, 299, 436, 514, 

555, 772, 791
Сове Б. И. — 240,
Соколов Д. А. — 573
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Соколов И. И. — 620
Соколов И. Я. — 82, 204, 400, 690 
Соколов П. И. — 490
Соколов П. П. — 122, 272, 296, 690, 852
Соколов Ф. Ф. — 35, 37, 95, 104, 143, 197, 

217, 248, 256, 257, 259, 260, 261, 286, 
292, 333, 418, 438, 442, 448, 454, 471, 
549, 558, 559, 560, 567, 568, 591, 619, 
655, 673, 681, 692, 777, 808, 835

Соколовский А. Л. — 100
Соллертинский В. И. — 851
Соловьёв Вл. С. — 96, 126, 127, 300, 330, 

481, 645, 709
Соловьёв М. П. — 56, 57
Соловьёв М. С. — 330
Соловьёв С. М. — 372
Соловьёв-Несмелов Н. А. — 628
Сологуб Ф. К. — 28, 649
Сомов К. А. — 649
Сонни А. И. — 275, 483, 647
Сонцов А. — 582, 770, 826
Сопиков В. С. — 585
Сорокин П. А. — 369
Соссюр Ф. де — 300
Сохацкий П. А. — 189, 382
Сохер Й. — 140
Спасович В. Д. — 698
Спасский Г. И. — 713
Спенсер Г. — 413
Сперанский М. М. — 163, 190, 202, 488, 

491, 710, 739, 823, 824
Сперанский М. Н. — 52, 299
Спиноза Б. — 524, 525, 562
Спицин А. А. — 260
Сребрный С. (Srebrny Stefan) — 280, 

284
Срезневский И. И. — 11, 59, 60, 92, 125, 

127, 134, 226, 321, 332, 432, 437, 520, 
618, 702, 786, 825

Сталь А.-Л. Ж. де — 738
Станиславский А. Г. — 344
Станкевич Н. В. — 379
Старкова К. Б. — 578
Старцев А., семинарист — 558
Старчевский А. В. — 492
Стасов В. В. — 167, 260, 308, 371, 702, 

729
Стасов В. П. — 585

Стасюлевич М. М. — 30, 31, 33, 35, 60, 
92, 99, 100, 132, 333, 415, 421, 611, 692, 
698, 702, 722

Стеблов Е. М. — 61, 62
Стемпковский И. А. — 340, 346, 347, 659
Степун Ф. А. — 305
Стефани Л. Э. — 152, 164, 210, 266, 339, 

352, 539, 549, 621, 665, 703, 712, 713, 
807

Стефани Э. Э. — 703
Стефаниц А. И., см. Гартман Алиса
Стефаниц И. А. — 144
Стовик Ю. — 350
Столыпин П. А. — 218
Стоюнин В. Я. — 22, 63, 221, 436
Стоюнина М. Н. — 22
Стравинский И. Ф. — 324
Страхов И. С. — 488
Страхов Н. Н. (1828–1896) — 480, 708
Страхов Н. Н. (1852–1928) — 709
Стржиговский Й. — 8, 683
Строганов А. С. — 532, 585, 714
Строганов Г. С. — 532, 713, 714
Строганов П. А. — 489
Строганов П. С. — 713
Строганов (Строгонов) С. Г. — 206, 223, 

227, 266, 379, 497, 706, 710, 736
Строганова Нат. Павл. — 710, 714
Строгановы — 710, 713
Строев П. М. — 399, 400, 661
Струве В. В. — 261, 485
Струве В. Я. — 715
Струве К. Л. — 714, 715
Струве Ф. (Я.) А. (Э. Ф.) — 572, 707, 714
Стурдза А. С. — 190, 239, 317, 318, 577
Стурдза Роксандра (граф. Эдлинг) — 318
Субботин Н. И. — 184
Суворин А. С. — 15, 16, 17, 171, 295, 453, 

455, 499, 563, 656, 733
Суворов А. В. — 17, 189, 656
Суворов П. И. — 602
Сумароков А. П. — 270
Сумцов Н. Ф. — 433, 860
Сырку К. — 620
Сыромятников С. Н. — 851
Сэйс А. Г. — 807
Сэндс Дж. (Sandys John Edwin) — 454, 

484
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Сюарес А. — 26
Талызин И. С. — 437
Танеев С. И. — 542
Таннери П. — 98, 644 
Тарле Е. В. — 76, 295
Тарн В. (У). — 694
Татаркевич В. — 143
Татищев А. А. — 496
Татищев В. Н. — 104
Татищев С. С. — 356
Таушер А. М. — 73
Тейер Дж. — 187
Тейлор И. — 46
Тейлор Э. — 131, 132
Тейфель В. З. — 59, 522, 553, 813
Тейхмюллер Г. — 145, 154
Теккерей Г. — 187
Тёлькен Г. — 705
Теплов В. А. — 807
Тёпфер Й. — 568
Терещенко А. В. — 601
Тизенгаузен В. Г. — 712, 717
Тизенгаузены, род — 717
Тимирязев В. И. — 729
Тимирязев К. А. — 612
Тимковский И. О. — 505
Тимковский Р. Ф. — 223, 224, 382
Тимофеев А. В. — 409
Тирш Ф. (Thiersch Friedrich) — 202, 553
Тихомиров И. — 656
Тихонович (Тиханович) Поликарп 

Вас. — 553
Тишендорф К. — 250, 457, 533, 535, 578, 

579, 625, 626, 627
Тишер Г. — 193
Ткачев П. Н. — 23
Толль Н. П. — 371
Толль Ф. — 830
Толстая Е. В. (урожд. Тулинова) — 726
Толстой А. К. — 359, 362, 364, 365, 542, 

580, 702
Толстой А. П. — 308
Толстой Д. А. — 103, 169, 170, 219, 231, 

283, 314, 336, 352, 360, 372, 418, 421, 
447, 513, 520, 525, 698, 699, 702, 707, 
713, 720, 768, 813, 828

Толстой Д. И. — 176, 370, 686, 688, 726, 
730

Толстой И. И. — 174, 176, 177, 178, 180, 
260, 262, 454, 525, 621, 639, 673, 686, 
725, 750, 777, 792, 793

Толстой И. И.-мл. — 258, 261, 262, 289, 
485, 696, 730, 777

Толстой И. И., сын И. И. Толстого-мл. 
и С. В. Меликовой-Толстой — 730

Толстой И. Л. — 573
Толстой И. М. — 726
Толстой Л. Л. — 573
Толстой Л. Н. — 18, 107, 297, 499, 572, 573, 

580, 708, 767
Толстой Ф. И. — 364
Толстой Ф. П. — 586
Толстые — 176
Томазини К. И. — 249
Томасов Н. Н. — 330
Томсинов В. А. — 67
Томсон А. И. — 496
Томсон Джеймс — 528
Тон К. А. — 307, 309
Топчибашев М. Д. — 195
Торелли И. — 603
Торклус, семья — 161
Тредиаковский В. К. — 135, 190, 379, 389
Трей Г. — 707, 788, 789
Трейчке Г. (Treitschke Heinrich von) — 292
Тренделенбург Ф. А. — 144
Тресс К. М. — 60, 292, 730
Триандафи(л)лос Евангелос — 664
Троицкий И. Е. — 71, 459
Тройницкий С. П. — 688
Тронский И. М. — 91, 521
Трубецкие, кн. — 365
Трубецкой С. Н. — 330, 644
Тулинова Е. В., см. Толстая Е. В.
Тумб А. (Thumb Albert) — 187
Тураев Б. А. — 70, 184, 257, 260, 368, 647, 

653, 791
Турбин Вл., переводчик — 17
Тургенев А. И. — 272, 400, 590, 739
Тургенев И. С. — 87, 91, 149, 150, 152, 164, 

284, 396, 412, 481, 484, 702, 762, 764, 
834

Турно Г. — 55
Турцевич И. Г. — 522
Турчинович А. А. — 298, 732 
Турын А. (Turyn Alexander) — 281
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Тьерри А. — 521
Тьерри О. — 412, 701, 859
Тэн И. — 218, 702
Тюлелиев К. А. — 147, 298
Тютчев И. А. — 823, 830
Тютчев Ф. И. — 170, 295, 387, 834, 835
Уваров А. С. — 204, 600, 632, 707, 734, 

744, 746, 812
Уваров С. С. — 103, 149, 150, 154, 170, 190, 

202, 203, 205, 223, 224, 226, 227, 228, 
229, 268, 269, 273, 331, 348, 360, 401, 
412, 413, 418, 434, 506, 531, 532, 568, 
584, 586, 606, 607, 624, 703, 704, 705, 
711, 721, 734, 736, 737, 814, 829

Уваров С. Ф. — 737
Уварова Е. А. (урожд. Разумовская) — 738
Уварова П. С. — 8, 252, 525, 686, 735, 736, 

744, 745, 750
Уваровы — 747
Ужинский В. И. — 279
Уздеников В. В. — 176
Узенер Г. — 78, 145, 509, 779, 780, 843
Уилсон Дж. — 588, 590
Улиг Г. — 800
Ульрих Ф. Ю. — 313
Ульянов В. И., см. Ленин В. И.
Ульянов И. Н. — 752
Умпфенбах Ф. — 769
Ундольский В. М. — 534
Унковский И. С. — 118
Успенский К. А., см. 

Порфирий (Успенский) 
Успенский Ф. И. — 10, 18, 47, 52, 53, 62, 

95, 232, 236, 260, 594, 685, 747, 752, 
753, 815

Устрялов Н. Г. — 331, 332, 400, 410, 413, 
485, 518, 700

Устрялов Ф. Н. — 333, 828
Устрялова А. Г. — 410
Утин Б. И. — 698, 703
Ухтомский Э. — 851
Ушинский К. Д. — 125, 129, 233, 721
Уэллс Ч. Б. (Welles Charles Bradford) — 653
Фабиа Ф. — 517
Фабретти А. — 787
Фаворский А. Е. — 218
Фаворский В. А. — 821
Файхингер Г. — 305

Фален И. (Й). (Vahlen Johannes) — 274, 
299, 341, 358

Фальконе Э. — 272
Фармаковские — 752
Фармаковский Б. В. — 63, 64, 65, 260, 

368, 371, 557, 593, 647, 653, 748, 749, 
750, 752, 758, 815, 818, 849

Фармаковский М. В. — 65, 758 
Фасмер М. Р. (Vasmer Max) — 596
Фатер Ф. — 715
Федор Алексеевич, царь — 454
Фёдоров А. В. — 767
Фёдорова Н. Д. (урожд. Кузмина) — 402
Федотов А. (А. Ф.?) — 399
Федотов П. А. — 363
Фелейзены, банкиры — 803
Фелицын Е. Д. — 684
Фёлькер К. — 470
Феогност (Лебедев), митр. 

Киевский — 80
Феофан Затворник (Говоров) — 18, 320
Фесслер И. А. — 739
Фет А. А. — 225, 361, 373, 387, 396, 477, 

564, 565, 566, 629, 678, 708, 761, 832
Фёт И.-П. — 761
Фёт Ш.-Е. — 761
Фигье Л. — 708
Фик А. — 495
Филонов А. Г. — 529
Философов Д. В. — 725
Философов Д. С. — 503
Фильгабер Э. К. — 65
Финдейзен Н. Ф. — 324
Фиркс Ф. И. (Шедо-Ферроти) — 611 
Фитингоф-Шель А. Ф. — 815
Фихте И. Г. — 798
Фишер Г. — 527
Фишер Куно — 67, 96
Фишер К. И. — 154, 507
Флах Й. — 115
Флетчер Дж. — 711
Флобер Г. — 370
Флорестан, см. Ореус И.
Фогель А. М. — 157, 768
Фойгт М. — 66
Фок(к)ов Н. Ф. — 155, 671, 770, 825
Фонвизин Д. И. — 91, 433
Форбигер А. — 546
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Форстен Г. В. — 242, 515
Фортунатов Ф. Н. — 204
Фортунатов Ф. Ф. — 465
Форьель К. — 362
Фосс И. (Й.) Г. — 190, 192, 272, 742
Фохт В. Р. — 773
Фохт Р. А. — 193, 292, 582, 771
Фохт У. Р. — 773
Франке И. В. — 410
Франкёр Л.-Б. — 224
Франс, Анатоль — 159
Фрезениус К.-Р. — 175
Фрейденберг О. М. — 181, 485, 691
Фрейнд В. — 444
Фрейтаг Ф. К. — 56, 81, 129, 264, 396, 410, 

446, 484, 700, 773, 829
Френ Роб. Хр. — 589
Френ Руд. Хр. — 589
Френ Хр. Дан. (Frähn Christian Martin 

Joachim) — 206, 338, 341, 400, 585, 589, 
658, 840

Френкель М. (Fränkel Max) — 560
Френкель Эд. (Fraenkel Ed.) — 545
Фридлендер Л. — 374, 606
Фридрих II Прусский (Великий) — 516, 

657
Фридрихс К. — 631
Фризендорф Э. Э. — 110, 195, 315, 349, 

775, 828
Фриман Э. — 220
Фрицше А. (Fritzsche Adolf Theodor 

Hermann) — 554, 772
Фролов П. К. — 533
Фрэзер Дж. (Frazer James George) — 845
Фукар П. — 260, 438, 558, 568
Фукс К. — 268
Фуртвенглер А. — 260, 591, 665, 667, 835
Фюстель де Куланж Н. Д. — 198
Хавьярас Д. — 599
Хазаров С. И. — 744
Хальм К. Ф., см. Гальм К. Ф.
Хартель В. А., см. Гартель В. А.
Хартулари К. Ф. — 655
Хвольсон Д. А. — 163, 167, 550, 578
Хвостов Д. И. — 230
Хвостов М. М. — 650
Хексельшнайдер Э. — 789
Хёршельман В., см. Гёршельман В.

Хилинский К. В. — 280, 696, 777
Хитрово В. Н. — 595, 620
Ходасевич В. Ф. — 302
Ходобай Ю. Ю. — 527
Хозиус К. — 779
Холодняк И. И. — 26, 37, 91, 115, 181, 217, 

257, 393, 484, 503, 605, 619, 620, 622, 
777, 779, 783, 801

Холодняк М. А. — 115, 782, 783 
Хольм А. — 842
Хомяков А. С. — 379, 455, 477
Хохлов И. Д. — 118
Хохлов К. П. — 505
Хреновской, см. Карпов В. Н.
Хрисанф из Сиверии, т. е. Сибири, см. 

Лопарёв Х. М. 
Хуца Г., см. Венелин Ю. И.
Хэльст-фан-дер (Hulst van der?), 

голландец — 455
Царнке Ф. — 772
Царский И. Н. — 589
Цаупер И. С. — 272
Цветаев Д. В. — 786
Цветаев И. В. — 7, 11, 58, 89, 130, 138, 

260, 393, 465, 469, 520, 522, 549, 554, 
557, 620, 707, 725, 750, 786 

Цветаева В. Д. — 789
Цветаева М. А. (урожд. Мейн) — 789
Цветаева М. И. — 789
Цевловская Е. Н., см. Водовозова Е. Н. 
Целлер Э. — 125, 126, 145, 299, 325, 326, 

644
Церетели Г. Ф. — 38, 39, 98, 157, 182, 252, 

368, 394, 395, 556, 606, 647, 653, 678, 
789

Циглер Т. — 103
Цумпт К. Г. — 44, 161, 350, 435, 497, 508, 

527, 625
Цыбульский С. O. — 25, 284, 298, 406, 

449, 454, 482, 678, 733, 794 
Цых В. Ф. — 860
Цявловский М. А. — 107, 295
Чагин Ф. И. — 592
Чайковский П. И. — 732
Чезаротти М. — 272
Чезелли Луиджи (Ceselli Luigi) — 524
Чельцев И. В. — 670
Червинская А. Ф. — 277
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Червинская С. П. — 277
Червинская Т. Ф. — 277
Черный Э. В. — 488, 555, 776
Чернышевский Н. Г. — 58, 201, 384, 433, 

525, 552, 572, 690, 720, 766, 774, 828, 
834

Черняев П. Н. — 108, 296, 377, 473, 638, 
676, 731, 769, 853

Чертков А. Д. — 711
Чертков Г. А. — 352
Чеснокова В. В. — 498
Чехов А. П. — 368, 370
Чижов Ф. В. — 609
Чинизелли Г. — 406, 505
Чистович И. А. — 31
Чистович Н. Я. — 220, 447
Чичерин Б. Н. — 66, 379, 712
Чичерин Г. В. — 402, 403, 564
Чубаров Н. Д. — 502
Чулков Г. И. — 28, 302
Шад Г. И. — 798
Шад И. Е. — 42, 798
Шакловитый Федор — 580
Шампольон Ж.-Ф. — 578, 586
Шарлотта, кронпринцесса, жена 

царевича Алексея Петровича — 315
Шармуа Ж.-Ф. — 195
Шафарик Ф. Й. — 331, 332, 581
Шафгаузен Г. — 131
Шаффе Э. П. — 200
Шахматов А. А. — 184
Шаховской А. А. — 230
Шварц А. Н. — 58, 89, 172, 174, 248, 497, 789
Шварц Ф. К. фон (Schwarz Franz 

Xaver von), астроном, картограф, 
историк — 454

Шварц Э. — 555
Швеглер А. — 846
Швеппе Я. — 823
Шебор О. (И.) А. — 37, 89, 156, 157, 181, 

250, 257, 293, 389, 523, 605, 669, 672, 
681, 730, 779, 781, 783, 799 

Шебуев В. К. — 586
Шевцов А. А. — 140
Шевченко Т. — 38
Шевырёв С. П. — 377, 378, 379, 380, 434, 

477, 744, 761, 763, 764
Шёгрен А. М. — 400, 840

Шедо-Ферроти, см. Фиркс Ф. И.
Шекспир У. — 55, 189, 226, 387, 406, 407, 

494, 762, 771
Шеллер Имм. И. Г. — 690
Шелли П. Б. — 515
Шеллинг Ф. В. Й. — 73, 140, 141, 224, 225, 

226, 798
Шёлль Ф. (Schoe(ö)ll Fritz) — 800
Шёман Г. Ф. (Schoemann Georg 

Friedrich) — 467, 471
Шеманский А. В. — 822
Шеншин А. А., см. Фет А. А.
Шеншин А. Н. — 761
Шереметев Д. Н. — 269
Шереметев С. Д. — 368, 458, 461
Шереметевский В. П. — 366
Шеридан Р. — 528
Шестаков Д. П. — 90
Шестаков П. Д. — 520, 721
Шестаков С. П. — 45, 48, 90, 260, 766
Шеффер В. А. — 448, 674
Шиллер Ф. — 139, 150, 162, 169, 189, 271, 

272, 397, 494, 611, 763, 798, 833, 851
Шильдер В. А. — 496
Шиман Т. (Schiemann Theodor) — 168
Шимкевич В. М. — 218
Шипов И. П. — 729
Ширинская А. А. (урожд. 

Манштейн) — 487
Ширинский-Шихматов А. П. — 572
Ширинский-Шихматов П. А. — 103, 213, 

227, 576, 721
Шифнер А. А. (Ф. А.) фон (Schiefner Franz 

Anton von) — 163, 343
Шиховской Иос. (Осип) Ив. — 417
Шишко А. В. — 853
Шишков А. С. — 189, 190, 230, 238, 317, 

347, 490, 710
Шкорпил В. В. — 65, 757 
Шлегель Ф. — 738, 739
Шлейермахер Ф. — 328, 329
Шлейхер А. — 254, 457, 825
Шлёцер А. Л. — 398, 840
Шли Ф. — 85
Шлиман Г. — 85, 164, 352, 435, 462, 531, 

548, 707, 802, 845
Шлиман Е. П. (урожд. Лыжина) — 803, 

804, 806, 808
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Шлиман Магдалена — 462
Шлиман Серг. Андр. — 808
Шлиттер Г. В. — 811
Шлиттер Э. Е. — 734, 811
Шлоссер Ф.-Х. — 698, 700
Шляпкин И. А. — 447 
Шмелев, см. Краснов Пл. Н.
Шмид(т) Г. (Е). К. — 103, 388, 448, 549, 

738, 812
Шмид К. А. — 812, 813
Шмид фон дер Лауниц Е. А. — 853
Шмидт А. — 92
Шмидт И. — 495
Шмидт П. П. — 121
Шмит В. Ф. — 818
Шмит К. И. А. Э. — 815
Шмит М. К. (урожд. Шуберт) — 815
Шмит П. Ф. — 818, 822
Шмит Ф. И. (К. Э.) — 5, 633, 749, 750, 815
Шнейдевин Ф. В. — 483, 541, 544, 546, 676, 

828
Шнейдер А. — 202
Шнейдер В. В. — 823, 830
Шнейдер И. Г. — 799
Шнейдер О. — 716
Шопен Л. — 321
Шопен Ф. — 324
Шопенгауэр А. — 562, 765
Шор О. А. — 304
Шотт В. — 207
Шпеер П. С. — 816
Шпенглер О. — 817, 820
Шпет Г. Г. — 330
Шпиллеке А. — 721
Шрадер О. — 164, 165, 166, 167
Шрамек И. Ф. — 45, 770, 825
Шрек И. М. — 624 
Штакельберг Э. Г. — 341, 354
Штакеншнейдер Е. А. — 493
Штальбаум Г. — 56, 329
Штейн Г.-Ф.-К. фон — 738, 742
Штейнман И. Б. — 30, 56, 87, 101, 205, 

316, 335, 508, 551, 552, 618, 642, 692, 
699, 721, 774, 824, 826, 829

Штейнталь Г. (Steinthal Heymann) — 12, 
130, 144, 154, 457

Штёкгардт Г. Х. — 774, 829
Штёкгардт Р. А. — 213, 829 

Штерн К. Н. фон — 160
Штерн Э. Р. фон — 65, 275, 443, 591, 752, 

757, 758
Штеффенс Х. — 73
Штиглиц А. Л. — 536, 803
Штиглиц Л. — 213
Штида Л. — 84
Штифтар В. Ф. — 406
Штих И. — 545
Штолль Г. В. — 220
Штольберг Фр. — 272
Шторх А. К. — 398
Шторх Г. — 798
Штош Ф. — 705
Штраус Д. Ф. — 185
Шубарт В. — 792
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Buschmann Ioh. K. Ed. — 643
Busescul V. P., см. Бузескул В. П.
Busolt G., см. Бузольт Г.
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Ouspensky Th., см. Успенский Ф. И.
Ouvaroff A. S., см. Уваров А. С.
Ouvaroff S. S., см. Уваров С. С.
Ouvaroff P. S., см. Уварова П. С.
Page T. E. — 546
Pagel J., см. Пагель Ю. Л.
Pallas P. S., см. Паллас П. С.
Papadopulos-Kerameus A., см. 

Пападопуло(с)-Керамевс А. И.
Pavlovskij A. A., см. Павловский А. А.
Pečerin V. S., см. Печерин В. С.
Penrose F. — 311
Pergament M., см. Пергамент М. Я.
Perovskij L. A., см. Перовский Л. А.
Petcherine V. S., см. Печерин В. С.
Peter I, см. Пётр I
Petersen K. — 163
Petruševskij F. I., см. Петрушевский Ф. И.
Petuchova V. V., см. Петухова В. В.
Pfeiffer R., см. Пфайффер Р.
Pisarev D. I., см. Писарев Д. И.
Plezia M., см. Плезя М.
Pokrovskij I. A., см. Покровский И. А. 
Pomjalovskij I. V., см. Помяловский И. В.
Pomtow H. R., см. Помтов Г.
Popov D. P., см. Попов Д. П.
Porfirij (Konstantin Uspenskij), 

см. Порфирий (Константин 
Александрович Успенский)

Porfirov P. F., см. Порфиров П. Ф.
Porson R., см. Порсон Р.
Pozzo di Borgo Ch. A., см. Поццо-ди-

Борго Ш.-А.
Pustonskij M. V., см. Пустонский М. В.
Prahoff A., см. Прахов А. В.
Pridik E. M., см. Придик Е. М.
Prozorov P. I., см. Прозоров П. И.
Radloff E. L., см. Радлов Э. Л.
Radloff L. K. Th., см. Радлов Л. Ф.
Radlov E. L., см. Радлов Э. Л.
Radlow K. F., см. Радлов К. Ф.

Raoul-Rochette D., см. Рауль-Рошетт Д.
Ratzeburg J. Th., см. Ратцебург Ю. Т.
Rayet O., см. Райе О.
Reinach S., см. Рейнак С.
Ribbeck W., см. Риббек В.
Ritschl F., см. Ричль Ф.
Rohde E., см. Роде Э. 
Romanov K., см. Константин 

Константинович, вел. кн.
Romanzoff N. P., см. Румянцев Н. П.
Rostovtzeff M., см. Ростовцев М. И.
Roumiantsov N. P., см. Румянцев Н. П. 
Rumjancev N. P., см. Румянцев Н. П. 
Roumjanzoff N. P., см. Румянцев Н. П.
Rudakov V. E., см. Рудаков В. Е.
Rühl Fr., см. Рюль Ф.
Saburov P. A., см. Сабуров П. А.
Sadov A. I., см. Садов А. И.
Sandys J., см. Сэндс Дж.
Sänger G., см. Зенгер Г. Э.
Sančurskij N. V., см. Санчурский Н. В.
Saussure F. de, см. Соссюр Ф. де
Sayger Ch., см. Седжер К. И.
Schad H. Fr. G., см. Шад Г. И.
Schiller F., см. Шиллер Ф.
Schlie F., см. Шли Ф.
Schliemann H., см. Шлиман Г.
Schliemann S., см. Шлиман С. А.
Schlütter Chr. E., см. Шлиттер Э. Е.
Schlütter G. W., см. Шлиттер Г. В.
Schmid G. K. R., см. Шмид Г. (Е.) К.
Schmid K. A., см. Шмид К. А.
Schmidt Leop. — 417 
Schneider A. W., см. Шнейдер В. В.
Schoeffer V., см. Шеффер В. А.
Schrader О., см. Шрадер О.
Schukowsky V. A., см. Жуковский В. А.
Schulze E., см. Шульце Э.
Scott W., см. Скотт В.
Šebor Josef, см. Шебор И. А.
Selivanov S. A., см. Селиванов С. А.
Semenov A. F., см. Семёнов А. Ф.
Semenov-Tjan-Šanskij A. P., см. Семёнов-

Тян-Шанский А. П.
Sibirskij (Sibirsky) A. A., см. Сибирский 

А. А.
Simpson J. Y., см. Симпсон Дж.
Smirnov Ja. I., см. Смирнов Я. И.
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Sobolevskij S. I., см. Соболевский С. И.
Sokolov I. Ja., см. Соколов И. Я.
Sokolov F. F., см. Соколов Ф. Ф.
Sokolov P. P., см. Соколов П. П.
Sokolow Th. Th., см. Соколов Ф. Ф. 
Sorgenfrey G., см. Зоргенфрей Г. Г.
Šrámek J., см. Шрамек И. Ф.
Srebrny S., см. Сребрный С.
Stschoukareff A., см. Щукарёв А. Н.
Steinmann J. F., см. Штейнман И. Б.
Stephani L. E., см. Стефани Л. Э.
Stich J., см. Штих И.
Stöckgardt H. R., см. Штёкгардт Р. А.
Stourdza A., см. Стурдза А. С.
Strachov N. N., см. Страхов Н. Н.
Stroganoff S. G., см. Строганов С. Г.
Struve J. Th., см. Струве Ф. А.
Strzygowski J., см. Стржиговский Й.
Sturdsa A., см. Стурдза А. С.
Thayer J. H., см. Тейер Дж.
Thiersch Fr., см. Тирш Ф.
Tiesenhausen E. W., см. Тизенгаузен В. Г.
Tischendorf K., см. Тишендорф К. 
Toepffer J., см. Тёпфер Й. 
Tölken E. H., см. Тёлькен Г.
Tolstoy D. A., см. Толстой Д. А.
Tress C., см. Тресс К. М.
Treu G., см. Трей Г.
Turčinovič A. A., см. Турчинович А. А.
Usener G., см. Узенер Г. 
Uspenskij F., см. Успенский Ф. И.
Uvarov A. S., см. Уваров А. С.
Uvarov S. S., см. Уваров С. С.
Uvarova P. S., см. Уварова П. С.
Uwarow S. S., см. Уваров С. С.
Vahlen J., см. Фален И. 
Vedrov V. M., см. Ведров В. М.
Vejsman A. D., см. Вейсман А. Д.
Veresaev V. V., см. Вересаев В. В.
Veselovskij A. N., см. Веселовский А. Н.
Veselovskij N. I., см. Веселовский Н. И.
Vietnieks E., см. Ветнек Е. И.
Vinоgradov P., см. Виноградов П. Г.
Viteau J., см. Вито Ж.
Vladislavlev M. I., см. Владиславлев М. И.
Vodovozov V. I., см. Водовозов В. И.

Vogel A., см. Фогель А. М.
Voigt I. R. G., см. Фохт Р. А.
Vostokov A. Ch., см. Востоков А. Х.
Voulgaris E., см. Булгарис Е.
Vvedenskij A. I., см. Введенский А. И.
Wachsmuth W. — 413
Wachtel M., см. Вахтель М.
Walter Chr. F., см. Вальтер Х. Ф.
Walther Th. Chr., см. Вальтер Ф. А.
Warnecke B., см. Варнеке Б. В.
Wassiliewsky V. G., см. Васильевский В. Г.
Wattenbach V., см. Ваттенбах В. 
Watzinger C., см. Ватцингер К.
Weetneek E., см. Ветнек Е. И.
Werth E. R.-A., см. Верт Э. А.
Wescher K., см. Вешер К.
Wesselofsky A. N., см. Веселовский А. Н.
Wessely C., см. Вессели К.
Whittaker C. H., см. Виттекер Ц. Х.
Wichmann H. — 164
Wiedemann Friedrich, см. Видеман Ф. Э.
Wilamowitz-Moellendorf U., см. 

Виламовиц-Мёллендорф У.
Wilhelm A., см. Вильхельм А.
Winkelmann J. J., см. Винкельман И. И.
Wojewódzki L., см. Воеводский Л. Ф.
Wulffius H., см. Вульфиус Г. Г.
Ždanov S. N., см. Жданов С. Н. 
Zdekauer N. F. — 44, 87
Žebelev S. A., см. Жебелёв С. А.
Zelinskij Th., см. Зелинский Ф. Ф.
Zhebelev S. A., см. Жебелёв С. А.
Zereteli G., см. Церетели Г. Ф.
Zielinski Th., см. Зелинский Ф. Ф.
Zieliński Th., см. Зелинский Ф. Ф.
Ziemer K. — 78
Zhukovskij V. F., см. Жуковский В. А.
Žukovskij V. F., см. Жуковский В. А.
Zvetaieff J., см. Цветаев И. В.
Zwetajew J., см. Цветаев И. В. 

Βίμπος Θεόκλητος, см. Вимбос, Ф. 
Κωνσταντίνος Οικονόμος, см. Иконом(ос) К.
Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Α., см. 

Пападопуло(с)-Керамевс А. И.
Παπαμηχαήλ Γ., см. Папамихаил Г.
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В. УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН АНТИЧНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Абу-ль-Фатху аш-Шахрастани — 550 
Авгий (Авгиас) — 493
Август, имп. — 58, 199, 217, 486, 559, 606, 

647, 652, 765
Августин — 77, 97, 500, 701, 709, 784, 785
Авзоний (Авсоний) — 478, 484 
Авраам — 519
Авраам, еп. Эфесский — 394
Аврелий Виктор — 298, 484, 842
Автолик — 131
Автофон — 560 
Агамемнон — 26, 113, 303, 584, 806
Агариста — 390
Агарь — 329
Агатий (Агафий) — 229, 608, 624
Агафон, трагик — 556
Агафон, юноша — 140
Агесилай — 237
Агис IV, царь Спарты — 93
Агрикола — 357, 779 
Агриппа Менений — 672
Адонис — 383, 403, 493
Адриан — 352, 403, 763,
Азамат-Гирей — 195
Акций, поэт — 293
Александр из 

Абонотиха (Авонотихит) — 700 
Александр Македонский (Великий) — 59, 

74, 112, 209, 257, 260, 363, 404, 407, 424, 
454, 518, 595, 694, 695, 778, 813, 852

Александр, сын Кратера — 137, 694
Алкей — 105, 106, 302, 405, 406, 510, 608, 

793
Алкей Мессенский — 229
Алкестида (Алкеста, Альцеста) — 16, 24, 

501 
Алкивиад — 100, 237, 328, 477, 479
Алкид — 493
Алкифрон — 483 
Алкман — 106, 254, 303, 793
Алкмеониды — 472 
Альберт Великий — 74
Альдгельм — 481, 483
Аль-Казвини, Закария — 74
Амариллида — 493
Аменхотеп III — 580

Аммиан Марцеллин — 517, 701
Аммоний — 126
Амур — 480
Амфиарай — 257 
Анакреонт (Анакреон) — 106, 130, 270, 303, 

396, 408, 409, 477, 489, 490, 492, 493, 
510, 763, 793

Анаксагор — 46, 140, 326, 604
Анаксимандр — 326, 604
Анаксимен — 326, 604 
Анастасий Перс — 442
Анахарсис — 494, 852
Андокид — 100, 248, 249, 570
Андромаха — 140, 405, 806
Андромеда — 405 
Анита — 62
Анна Комнина — 327
Антигон Гонат — 694
Антигона — 103, 499, 501, 502, 504, 608, 796
Антимах Теос — 208
Антиной — 403, 404 
Антиох — 694
Антипатр Сидонский — 62, 229, 741
Антифил Византийский — 229, 608
Антифонт — 248, 249
Антоний Великий, св. — 627
Антоний Юл — 136
Антонин Либерал — 16, 138
Антонины, династия — 136, 217, 606, 700
Аполлинарий Сидоний — 701
Аполлодор (Псевдо-) — 138, 595 
Аполлодор Афинский, грамматик — 845
Аполлодор Гностик — 404, 477 
Аполлон — 136, 138, 258, 301, 304, 310, 311, 

354, 364, 404, 470, 471, 585, 586, 662, 
691, 706, 713, 768, 844

Аполлонид Смирнский– 229
Аполлоний Дискол — 469
Аполлоний Пергский — 604, 708
Аполлоний Родосский — 201, 792, 793 
Аполлоний Тианский — 325, 333, 611, 612, 
Аппиан — 260, 394, 639, 841
Апулей — 364, 405
Арат, стратег — 93
Арета — 755
Ариадна — 122
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Аристарх — 383, 538, 543, 544
Аристей (Псевдо-) — 319, 393
Аристей Кротонский — 604
Аристенет — 90
Аристид — 237, 363
Аристипп — 708
Аристобул (Аристовул) — 325
Аристомах Аргосский — 694
Аристомен — 229
Аристотель — 34, 35, 37, 73, 74, 79, 81, 85, 

96, 127, 140, 145, 146, 251, 260, 270, 271, 
317, 323, 324, 326, 329, 333, 334, 363, 
385, 423, 424, 448, 450, 454, 467, 498, 
555, 570, 589, 612, 644, 645, 695, 708, 
709, 814, 838, 855, 858

Аристофан — 16, 46, 123, 175, 251, 255, 262, 
270, 278, 301, 302, 305, 364, 405, 447, 
454, 460, 465, 466, 515, 523, 529, 543, 
547, 553, 556, 557, 572, 696, 700, 701, 771, 
796, 814

Аристофан Византийский — 538, 539, 540, 
541, 543 

Арктин Милетский — 715
Армур, перс. визант. эпоса — 236
Арриан — 257, 454, 464, 530, 639 
Арсений Великий — 793
Артемида — 90, 151, 311, 354, 844
Артемидор Эфесский — 133, 845
Археанактиды — 258, 680
Архелай, философ — 326
Архелай, поэт Антологии — 229
Архилох — 105, 106, 510, 763, 793
Архимед — 601, 603, 604, 708
Асандр — 680
Асклепиад Самосский — 62, 608
Асклепий — 257, 258, 559
Астианакт — 140
Атамант — 706
Атей Филолог — 194, 195
Атилий Калатин — 201
Атлант — 472
Аттила — 239
Афанасий II, св. — 460 
Афанасий Афонский — 620
Афанасий Великий — 456
Афина — 254, 257, 311, 353, 354, 561, 586, 

631, 682, 755, 820
Афиней — 159, 674

Африкан — 250
Афродита (Киприда, Пафия) — 229, 354, 

480, 705, 718, 841, 844
Ахемениды — 380
Ахилл (Ахиллес) — 26, 107, 190, 271, 272, 

273, 339, 389, 500, 532, 547, 631, 718, 736
Аякс Локрский — 561 
Аякс Теламонид — 103, 190, 350, 387, 509, 

608
Бабрий — 543 
Б(В)акхилид — 26, 251, 302, 303, 386, 556, 

754
Батилл (Вафилл) — 763
Беда Досточтимый (Достопочтенный) — 

483 
Береника — 409, 819
Бернгард Гурдонский — 40
Бион — 383, 409, 623
Бой (Псевдо-) — 138
Боккаччо Дж. — 114, 115
Бореады — 704
Борей — 704
Боэций — 245
Брахма (Брагм) — 378
Брисеида — 547
Брут, Марк Юний — 629
Бэкон Р. — 223, 224, 225, 784
Вакх — 136, 630
Вакх-Загрей — 743
Валерий Максим — 155
Валерий Флакк — 295
Варлаам — 113
Варнава, ап. — 626
Варрон — 109, 245, 563, 617, 618
Василий I Македонянин — 459
Василий II — 623
Василий III — 663
Василий Великий — 183
Василий, св. мученик — 394
Василиса Мелентьева — 150
Вафилл, см. Батилл
Вафтрудни(е)р — 136
Вегеций — 566
Веллей Патеркул — 475, 709, 731 
Венанций Фортунат — 74
Венера — 105, 136, 201, 310, 834
Вергилий (Виргилий) — 16, 41, 42, 43, 63, 

78, 105, 140, 159, 179, 180, 181, 182, 183, 
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204, 213, 244, 245, 269, 270, 271, 272, 
278, 279, 298, 304, 324, 357, 383, 404, 
436, 437, 484, 486, 487, 488, 525, 528, 529, 
546, 586, 624, 669, 731, 732, 733, 763, 
769, 771, 774, 801, 837

Веррес — 285, 536, 655, 795
Веспасиан — 391, 452
Виктор, архимандрит — 69
Винсент из Бове — 74
Виссарион Никейский — 669
Витрувий Поллион, М. — 298, 447
Вишну — 378
Владимир I Святославич — 398, 728
Вриенний Никифор Младший, 

историк — 327
Всеволод Ярославич, киевский кн. — 94
Гален — 708
Галл — 772
Гальба — 217
Гальциона — 271
Гамлет — 61
Ганнибал (Аннибал) — 246, 285, 360, 695
Гафиз, см. Хафиз
Гегесипп — 62
Гедил — 62, 741
Гедимин, вел. кн. литовский — 94
Гекатей Милетский — 846
Гектор — 140, 190, 405, 514, 715, 806
Гелиодор — 407
Гелла — 105
Геллий Авл — 598, 787
Геннадий, архиеп. Новгородский — 433 
Георгий Амартол — 399, 535, 660
Георгий Пахимер — 327, 624
Георгий Писидийский — 556 
Георгий Схоларий — 577, 750
Георгий Франдзий — 235
Георгий, св. — 404, 460 
Гера — 254 
Геракл — 16, 24, 115, 122, 354, 540, 691, 704, 

743, 837
Герма — 195
Гермий — 498
Гермес — 38, 115, 131, 448, 668, 754
Гермес Трисмегист — 282
Герод — 133, 793
Герод Аттик — 310, 311
Геродиан — 841

Геродот — 26, 34, 42, 45, 74, 132, 220, 226, 
249, 260, 272, 390, 404, 418, 456, 464, 
472, 489, 490, 500, 530, 559, 570, 586, 
624, 696, 748, 758, 778, 835, 839, 840, 
853 

Герман, патр. Константинопольский — 18
Геррада фон Ландсперг — 784
Гесиод — 106, 201, 254, 408, 456, 570, 578, 

709, 743
Гесихий (Гезихий) — 150, 151, 555, 696
Гетулик — 229
Гефест — 568
Гефестион (Эфестион) — 191
Гиацинт — 404 
Гиерокл (Иерокл) — 454
Гиерон (Иерон) — 454
Гипатия (Ипатия) — 61
Гиперид (Иперид) — 172, 555, 676, 700, 827
Гиппарх (Иппарх), афинский тиран — 414 
Гиппарх, астроном — 708
Гиппий — 329
Гиппократ — 39, 586, 708, 709
Гипполита, см. Ипполита
Гиппонакт — 303
Гликария — 373
Гоар Иаков — 240
Гомер — 12, 25, 26, 42, 45, 84, 86, 105, 106, 

107, 113, 114, 115, 124, 131, 132, 133, 140, 
150, 160, 163, 164, 189, 190, 191, 192, 
193, 204, 226, 229, 245, 254, 255, 269, 
270, 272, 279, 286, 316, 324, 329, 355, 
389, 405, 408, 410, 432, 436, 441, 447, 
456, 457, 469, 487, 489, 490, 500, 514, 515, 
531, 532, 540, 541, 543, 582, 585, 586, 
610, 624, 677, 709, 715, 732, 741, 743, 
744, 774, 795, 802, 804, 805, 806, 809, 
813, 814, 828, 837, 851, 853

Гонорий Отенский — 784 
Гораций — 22, 25, 37, 41, 42, 56, 58, 63, 108, 

130, 136, 159, 179, 181, 182, 199, 204, 
205, 213, 224, 269, 270, 271, 282, 292, 
293, 294, 295, 298, 304, 321, 322, 342, 
344, 355, 357, 364, 375, 376, 386, 390, 
396, 408, 436, 437, 477, 478, 508, 509, 510, 
511, 525, 528, 529, 574, 621, 624, 628, 
629, 630, 650, 669, 672, 677, 678, 679, 
709, 732, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 
769, 771, 774, 782, 792, 793, 800, 801
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Горгий — 475
Гостомысл — 580
Гракхи — 475
Григорий Нисский — 77
Григорий Турский — 74, 245
Гус Ян — 611
Даниил, игумен — 577, 579
Даниил, митр. Эфесский — 235
Даниил, прор. — 381
Дани(и)л Александрович, кн. — 460
Данте Алигьери — 35, 199, 226, 500, 574, 784
Дарий — 112, 840
Дафнис — 25, 499
Дейдамия — 532
Дейномениды — 693
Дексипп — 234, 239
Делия — 386
Деметрий из Апамеи — 39
Деметрий Фалерский — 489, 700
Демокрит — 644, 708
Демосфен — 31, 37, 204, 254, 260, 390, 447, 

450, 456, 464, 487, 489, 500, 555, 570, 586, 
700, 819, 828

Демофил — 31
Деций — 480 
Диана — 619
Дигенис Акрит (Диген) — 115, 236
Дидим — 674, 744
Дикеарх из Мессены, перипатетик — 415
Дикеарх сын Филонида — 560 
Динарх — 248, 249
Диоген, киник — 360, 363
Диодор Сицилийский — 220, 249, 258, 339, 

568, 639, 674, 695, 700
Диодот — 208
Диоклетиан — 647, 843
Диомед, Марк Аррий (предполагаемый 

владелец помпейской виллы) — 310
Дион Кассий — 612
Дион Хризостом — 530
Дионис — 24, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 

324, 354, 404, 731, 744
Дионисий Ареопагит (Псевдо-) (Дионисий 

Ареопагит, св.) — 77, 627
Дионисий Галикарнасский — 160, 483, 840
Дионисий Лонгин, см. Лонгин (Псевдо-)
Дионисий Периэгет — 840
Диоскорид — 62, 229, 483, 673, 708

Диофант — 259, 475
Дмитрий Самозванец — 624
Досифей — 603
Драконт Евпатрид — 561 
Друз — 114
Евдоким, св. — 460
Евдокия — 673
Евклид (Эвклид) — 586, 601, 602, 603, 708
Евксенипп — 827
Евмолпиды — 680
Евнапий — 234, 239
Евпатриды, род — 561 
Еврипид — 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 37, 41, 

45, 46, 81, 90, 103, 130, 159, 250, 251, 254, 
269, 280, 287, 301, 303, 375, 405, 406, 499, 
501, 502, 503, 504, 539, 540, 541, 544, 545, 
547, 550, 551, 556, 586, 676, 691, 692, 704, 
743, 793, 796, 813, 851, 854

Еврисибий (Еврисивий) — 755
Евсевий (Памфилов) Кесарийский — 71, 

327, 621, 778
Евстафий — 150, 744
Евтропий — 842 
Евфимий, преп. — 236
Евфроний — 352
Еннодий Павийский — 448
Епифаний, инок, автор «Хождения в Св. 

Землю» — 94
Епифаний Кипрский — 71, 241
Ерма — 626
Ефрем Сирин — 248 
Жанна д’Арк — 500
Заратустра — 853
Зевс — 107, 158, 258, 280, 311, 530
Зенобия — 271
Зенон из Кития, стоик — 545 
Зенофила — 229
Зет(ес), сын Борея — 704
Зигомала Иван — 235
Зигомала Феодосий — 235
Зороастр — 68
Зосим, историк — 841 
Зосима, инок — 460 
Иаков, ап. — 183, 442
Ибн аль-Варди — 840 
Ибн аль-Масуди — 840
Иван Васильевич (Грозный), вел. кн. — 160, 

393, 686
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Ивик — 106, 271, 303 
Игнатий, патр. — 598
Иероним, бл. — 460, 621
Иксион — 26, 27, 692
Иктин — 310
Ининфимей, Тиб(в)ерий Юлий, 

боспорский царь — 204
Иоанн Агиоклит — 394
Иоанн Богослов, ев. — 185, 186, 189
Иоанн Готский, св. — 94
Иоанн Дамаскин — 80, 542
Иоанн Евгеник — 577, 660
Иоанн Евхаитский — 71
Иоанн Златоуст — 71, 80, 268, 458, 483, 828 
Иоанн Итал — 793
Иоанн Креста, св. — 500
Иоанн Скот Эриугена (Эригена) — 76, 77
Иоанн Схоластик — 49, 53
Иоасаф — 113
Ион Хиосский — 542
Ион Эфесский — 62
Иона — 402
Иосиф Аримафейский — 374
Иосиф Флавий — 374
Ипатия, см. Гипатия
Иперид, см. Гиперид
Иппарх, см. Гиппарх
Ипполит, миф. — 16, 24, 81, 103, 122, 254, 

499, 501, 502, 503, 504 
Ипполит, св. — 326
Ипполита (Гипполита), царица 

амазонок — 122
Исей — 248, 464
Исида / Изида — 567, 575
Исидор Севильский — 245, 784 
Исилл — 259
Исократ — 102, 456, 464, 570, 638
Ифигения — 16, 24, 37, 137, 373, 374, 501, 

676
Кабиро, нимфа — 568
Калигула — 494
Каллимах — 62, 115, 409, 482, 489, 569, 691, 

793
Каллин — 676
Каллиопа — 136
Каллисфен (Псевдо-) — 74
Кальякуд, боец — 192
Камилл — 300

Кандид — 234, 239
Капетинги — 32
Каракалла — 309, 310, 312, 500
Карл Великий — 280, 463, 518, 804
Каролинги — 32, 74, 332
Кассандра — 271
Кассиан Катанский, еп. — 21
Кассиодор — 245
Катилина — 16, 193, 357, 363, 529, 655, 656, 

826
Катон (Старший) Цензор — 89, 237, 238, 

245, 769
Катулл — 130, 135, 136, 245, 271, 295, 364, 

386, 394, 397, 479, 511, 562, 564, 565, 
566, 621, 622, 763, 764, 766, 767

Квинт Смирнский — 673, 715, 716
Квинтилиан — 87, 226, 304, 375, 385, 606, 

731, 774, 787, 800
Квинтилий Вар — 465
Кебет — 16
Кекавмен — 94, 251
Кекроп — 354
Кимон — 237, 472
Киней Манафа — 627
Киннам — 327
Киприда, см. Афродита
Кирилл, св. (брат Мефодия) — 9, 31, 46, 347
Кирилл Александрийский, св. — 71
Кирилл Скифопольский, св. — 620
Китоврас — 111
Клавдиан — 293, 295
Клавдий — 494, 521
Клеомед — 483, 673
Клеомен III, царь Спарты — 93
Клеон — 251, 360
Климент Александрийский, св. — 457
Климент, арх. Болгарский — 498 
Климент I Римский, св., папа — 9 
Клио — 652 
Клисфен — 34, 415, 422, 449, 472
Кодр — 466, 467
Колумб Христофор — 455
Колумелла — 245, 482, 483 
Колуф из Ликополя — 623
Комнин, инок — 235
Комосария / Камасария — 338
Константин VII Багрянородный — 46, 48, 

394, 395, 401, 433, 441, 624, 751
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Константин XI Палеолог — 317
Константин Арменопул — 239
Константин Великий — 76, 77, 395, 455
Константин Мономах — 728
Коперник — 579
Кора — 567
Коринна — 106, 409
Кориолан — 237, 523
Корнелий Непот — 110, 142, 173, 180, 384, 

408, 445, 470, 582, 771
Корунканий Тит — 847
Котис (Котито) — 568
Критий сын Каллесхра — 30, 99
Критон, перс. стихотв. «Клеопатра» 

А. С. Пушкина — 480
Ксакостис Александр — 664
Ксантиппа — 390
Ксанфин — 236
Ксенофонт — 26, 54, 99, 121, 173, 254, 404, 

450, 456, 487, 490, 500, 853
Ксеркс — 608
Курион Младший — 516
Курций Руф — 155, 813
Кучум, хан — 679
Лаберий, Децим — 90
Лактанций — 669, 670, 671
Лаодамия — 26
Лаокоон — 364
Леарх — 706
Лебид — 56, 205
Лев Диакон — 399, 623, 659, 660
Левконоя — 362
Леократ — 250
Леонардо да Винчи — 501
Леонид, царь Спарты — 608
Леонид Тарентский — 62, 229
Леонтих — 90
Леосфен — 172
Лесбия — 767
Лесх Лесбосский — 715
Ливий Тит — 35, 41, 44, 155, 180, 182, 201, 

226, 257, 279, 282, 284, 298, 344, 404, 
436, 437, 473, 486, 525, 621, 624, 731, 
732, 769, 774, 781

Ливия (жена Августа) — 199
Лидия — 678
Ликофрон — 23, 115
Ликург, оратор — 30, 248, 250, 390, 698, 700

Лир (Леар), король — 189
Лисаний — 62
Лисий — 450, 469
Лисимах — 673
Лисистрата — 515
Лициний — 136
Логиотатос — 229
Лонг — 499
Лонгин (Псевдо-) (Дионисий Лонгин) — 

37, 489
Лопадиот, Андрей — 541 
Лука, ев. — 185, 186, 188, 471
Лукан — 228, 349, 480, 709
Лукиан — 16, 41, 42, 45, 102, 130, 442, 484, 

500, 639, 771
Лукиллий — 482, 483 
Лукреций — 42, 78, 182, 245, 486, 508, 509, 

619, 621, 708, 709, 763, 781
Луксорий — 483 
Лукулл — 237, 269
Луллий Раймунд — 784
Лусций Ланувин — 769
Луцилий — 387, 508, 510, 
Люций, эпикуреец, перс. поэмы 

А. Н. Майкова «Три смерти» — 480 
Маврикий — 19
Макарий Египетский, св. — 80, 112
Макбет — 132 
Макиавелли Н. — 170, 295
Максим Исповедник — 77
Максим Катилианос — 577, 660
Малх — 234, 239
Манлий Торкват — 154
Мануил Комнин — 460 
Мануил Фил — 460
Марий — 159
Марий Викторин — 671
Марк Аврелий — 217, 271, 372, 387, 499, 

543, 545, 743
Марк, ев. — 70, 186, 188
Марк Эфесский (Евгеник) — 577, 660
Марко Кра́левич — 136
Марс — 105
Марсий — 820
Марциал — 74, 179, 245, 295, 302, 364, 386, 

442, 477, 481, 482, 483, 486, 763
Матфей, ев. — 186, 188, 408
Мегакл — 390
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Медичи — 660
Медуза (Медуса) — 120
Мелеагр Гадарский — 62, 202, 203, 229, 

608, 741
Мельпомена — 136
Менандр — 89, 90, 234, 239, 250, 251, 254, 

626, 676, 769, 790, 792, 793
Мениск — 479
Меркурий — 136
Мерлин — 111
Месомед — 136
Метафраст, см. Симеон Метафраст
Метон — 417
Мефодий Олимпийский, св. — 458
Мефодий Фессалоникийский, св. — 31, 46, 

347
Меценат — 136, 800
Мильтиад — 414
Мимнерм — 106, 303
Минерва — 17, 572, 586
Минос — 675
Минотавр — 703, 704
Минуций Феликс — 531, 671, 691
Мирза Кекуватский — 64
Мирон — 820
Мирто — 409
Митридат VI (Великий) — 558 
Митридатиды — 680
Михаил VII Дука — 94
Михаил Андреопул — 252
Михаил Глика — 624
Михаил, св. — 243
Млада — 150
Мнесикл — 310
Морольф — 111
Мосх — 383, 409, 623
Мосхопул Иммануил — 541 
Мстислав Удалой — 857
Мстиславна — 460
Мут-Сохмет (Сехмет) — 575
Мухаммед II — 317 
Навсикая (Навзикая) — 130
Намациан, Рутилий — 508, 512
Нарцисс — 408, 500
Нейт — 575
Немезида (Немесида) — 136, 311, 386
Немесий Эмесский– 126, 709
Неоптолем — 273

Нереиды — 681, 718
Нерон — 217, 331, 405, 480, 494, 521
Нестор — 398, 520
Несторий — 70, 71
Нибелунги — 162
Ника — 311, 351, 820
Никандр — 138
Никий — 100
Никита, поэт — 251 
Никита Пафлагонский — 598
Никита (Акоминат) Хониат — 747
Никифор, имп. — 557
Никифор, патр. — 19
Никифор Хумн — 126
Никулица — 251
Нил Синайский — 81
Ниоба (Ниобея) — 844
Ниобиды — 138, 258, 844
Ноний — 508, 509, 772
Нонн Панополитанский — 138, 202, 203, 

569, 738, 742, 743, 745
Ноннос, посол имп. Юстиниана в Аксум, 

автор соч-я о своем посольстве — 234, 
239 

Нумений — 126
Овидий — 15, 16, 42, 90, 91, 114, 121, 155, 

182, 183, 245, 257, 269, 271, 282, 293, 295, 
297, 302, 349, 386, 435, 436, 465, 477, 478, 
480, 484, 508, 582, 655, 669, 672, 709, 
763, 769, 772, 814, 853

Одиссей — 84, 131, 132, 273, 806
Олег Вещий, кн. — 399
Олег Святославович, кн. 

Тмутараканский — 460
Олимпиада, диаконисса — 80
Олимпиодор — 234, 239
Олинф — 480
Ольга, кн. киевская — 373, 399
Омар Хайям — 630
Омир, см. Гомер 
Онасил, врач — 555
Оппиан (Псевдо-) — 41, 839
Ореллий — 764
Орест — 24, 26, 271
Ориген — 69
Орифия — 704
Орозий Павел — 40, 298
Орфей — 405, 406
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Павел, ап. — 185, 187, 260, 500, 791
Павел Силенциарий — 47, 203, 741
Павел Фивейский — 627
Павел Эгинский — 38, 39
Павсаний — 74, 201, 258, 260, 417, 471, 592, 

758, 778, 845, 853
Паисий Лигарид — 252, 549, 557 
Паллад — 608
Памва, перс. романа Д. С. Мережковского 

«Юлиан Отступник» — 501
Пан — 115
Пандион — 411
Пандора — 382, 384
Панса, Г. Куспий — 310
Парис — 137
Парки — 409
Парменид — 330, 646
Патрокл — 131, 388
Пафия, см. Афродита
Пахимер, см. Георгий Пахимер
Пелагон — 479
Пелей — 564
Пенелопа — 115, 130, 132
Пенфей — 24
Пердика, прот. Эфесский — 235
Перикл — 31, 93, 170, 246, 250, 415, 422, 

423, 471, 472, 609, 700, 855, 857
Перисад I — 339
Перисад V — 259
Персей — 404
Персий — 59, 553, 763
Петр Александриец — 394
Петр Патриций — 234, 239
Петрарка — 159
Петроний — 59, 199, 486, 501, 650, 709, 779, 

781 
Пигрес — 389
Пизоны — 357, 764
Пилат, Леонтий — 115
Пиндар — 105, 130, 136, 201, 270, 302, 361, 

408, 409, 489, 676
Пирр — 532
Пирра — 629, 678
Пиррон — 140
Писистрат — 34
Питтак — 34
Пифагор — 542, 708
Пифагор (Псевдо-) — 543

Пифон — 768
Плавт — 59, 78, 89, 90, 108, 110, 156, 157, 

179, 245, 406, 435, 445, 509, 525, 692, 
693, 730, 731, 732, 763, 769, 772, 781, 
782, 800, 823 

Платон — 26, 62, 68, 81, 96, 99, 108, 127, 131, 
143, 145, 146, 229, 260, 271, 297, 304, 327, 
328, 329, 330, 333, 387, 390, 450, 456, 475, 
478, 494, 497, 498, 500, 525, 542, 570, 574, 
575, 576, 586, 611, 612, 644, 646, 708, 
709, 743, 771, 793

Плиний — 363
Плиний Младший — 199, 499, 521, 621, 823
Плиний Старший — 74, 179, 245, 394, 530, 

708, 787, 814, 840
Плотин — 125, 126, 127
Плутарх — 16, 99, 100, 237, 238, 249, 269, 

404, 406, 407, 450, 456, 457, 471, 489, 491, 
530, 606, 639, 700, 709, 771, 778, 826, 827

Полибий — 74, 92, 93, 260, 394, 530, 695, 
778

Полигнот — 758
Полиевкт — 819
Поликсена — 584
Полифем — 691
Поллион, Гай Азиний — 195, 391
Поллукс — 411, 415
Помпей, Гней — 193, 194, 237, 273, 629
Помпей Трог — 841, 842, 843
Помпоний Аттик, Тит — 199, 529
Помпоний Мела — 779, 840
Помпоний, Секст, юрист — 563
Порфир — 236
Порфирий — 542, 543, 550, 612, 709, 778
Порфирий Оптатиан — 508
Посейдон — 123, 311
Посидипп — 62
Посидоний — 260
Праксагора — 175
Праксилла — 106
Пракситель — 668, 815
Приск Панийский — 234, 239
Проб — 715
Прокл — 143, 145, 569
Прокл, инок — 235
Прокопий Кесарийский — 234, 239, 393, 

394, 472
Прокопий, св. — 442
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Прометей — 16, 17, 301, 376, 384, 498, 501, 
502, 503, 668, 833, 835

Проперций — 26, 293, 294, 396, 477, 511, 
763, 764, 772

Протагор — 328
Протоген, ольвиополит — 338
Прусий — 655
Псамметих — 220
Пселл, Михаил — 448, 660
Психея — 405
Псомас — 42
Птолемеи — 325, 650
Птолемей, астроном и географ — 235, 708, 

840
Птолемей III Эвергет — 691
Пэоний — 820
Рабан Мавр — 784 
Радамист — 271
Раймонд из Мольера (Raymundus de 

Molieriis) — 40
Рафаэль — 152, 211 (Лоджии)
Рем — 846
Ричард I Львиное Сердце — 243
Ромул — 846, 847
Росций Америнский, Секст — 16, 193, 655
Румина — 846
Рубрук В. де — 484
Рустик, диакон — 71
Руф Эфесский — 39
Руфин — 608
Сабуры, ханы — 663
Савва Освященный — 620
Савл, см. Павел, ап.
Савмак — 259
Сайтаферн — 119
Саллюстий — 54, 195, 204, 272, 342, 357, 

404, 436, 437, 445, 525, 571, 655, 656, 
659, 709, 769, 774, 826

Сальмазий — 483 
Самсон — 360
Самуил, царь Болгарии — 749
Сапфо (Сафо) — 105, 106, 136, 159, 160, 270, 

300, 302, 405, 406, 449, 465, 477, 478, 
479, 492, 501, 832 

Сарапион, еп. Тмуитский — 242
Сарра — 329
Сатурн — 523 
Светоний — 17, 248, 331, 405, 774

Свида, см. Суда
Святослав Игоревич, кн. киевский — 623
Себастьян (Севастиан), мученик — 373
Секст Эмпирик — 99
Секстий Нигер — 37, 39
Селена — 494 
Сенека — 16, 58, 182, 270, 272, 322, 363, 387, 

457, 480, 501, 511, 525, 704, 709, 715, 743
Серапион, еп. Тмуитский — 242 
Серапис — 339, 403
Сервий — 74, 245
Сервий Туллий — 67
Сервилия — 494
Серторий — 273
Силий Италик — 574
Сильвия — 620, 621, 779
Симеон I Болгарский — 749
Симеон Богослов — 676
Симеон Дивногорец — 676
Симеон Метафраст — 459
Симонид (Семонид) Аморгский — 106
Симонид Кеосский — 62, 303, 676
Симпликий — 589
Синезий — 115
Скимн (Псевдо-) — 346
Сократ — 90, 121, 140, 238, 260, 271, 328, 

330, 360, 363, 529, 611, 701, 708, 771, 
853

Сократ Схоластик — 460
Солин — 74
Соломон — 111, 852
Солон — 254, 303, 394, 442, 676, 778, 793
Софокл — 12, 13, 26, 103, 130, 204, 205, 226, 

269, 270, 273, 274, 280, 285, 288, 301, 
302, 303, 342, 350, 375, 383, 387, 389, 
406, 408, 447, 489, 490, 499, 500, 501, 
503, 504, 505, 509, 540, 541, 543, 544, 
545, 551, 608, 676, 743, 771, 772, 796, 
814, 827, 854

Спартак — 853
Спарток, царь — 659
Спартокиды — 680
Спитамен — 852
Стаций — 295, 483 
Стесихор — 106
Стефан Византийский — 674
Стефан Комельский — 460
Стефан Новый, св. — 94
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Стефан Сурожский, св. — 94
Стильпон — 555
Страбон — 74, 333, 417, 471, 530, 778, 828, 

839, 840, 845 
Стрепсиад — 529
Сугерий, аббат — 700
Суда — 34, 538, 696
Сульпиция Руфа — 386
Сунханиафон (Санхуниатон) — 852
Сушрута — 39
Схоларий, патриарх — 750
Сцевола — 351
Сципион Барбат — 781
Сципионы — 781
Талиарх — 679
Тамерлан — 207
Тарасий, патр. Константинопольский — 18
Татиан — 457
Тацит — 113, 114, 159, 182, 199, 238, 245, 

269, 304, 321, 322, 331, 357, 367, 374, 435, 
436, 437, 457, 484, 511, 517, 520, 521, 525, 
586, 620, 621, 701, 731, 774, 786

Тезей, см. Тесей 
Теламон — 190
Теокрит, см. Феокрит
Теофраст, см. Феофраст
Тереза Авильская — 500
Теренций — 16, 42, 78, 89, 90, 156, 157, 270, 

271, 272, 393, 509, 562, 617, 618, 709, 
730, 731, 769, 823

Терсит — 834
Тертуллиан — 241, 501, 671, 673, 701, 784, 

785
Тесей (Фезей) — 122, 302, 310, 703, 704, 754
Тиберий (Тиверий), имп. — 519, 521, 612
Тибулл — 155, 269, 270, 386, 483, 511, 669, 

670, 763, 764, 767, 771, 772
Тигеллин — 494
Тимей — 575
Тимей, историк — 31, 842
Тиртей — 320, 442, 793
Товит — 457
Тразея Пет — 57
Траян — 585, 823
Тримал(ь)хион — 781
Трифиодор — 202
Тутанхамон — 500
Фаддей, сатир. перс. — 834

Фалес — 140, 457, 708
Фальстаф — 90
Фарнак — 449 
Фауст — 765
Федр — 42, 270, 357, 384, 508, 511, 771
Федра — 122, 405 
Фемида — 311
Фемистокл — 417 
Феогнид — 106, 303, 361, 445, 771
Феодор Продром — 40
Феодор Студит — 458
Феодор, арх. Эдесский — 620
Феодорид, поэт Антологии — 229
Феодорит, еп. Киррский — 70, 71, 183, 184, 

185
Феодосий — 621
Феодосий II — 460
Феокрит (Теокрит) — 136, 137, 192, 204, 

396, 403, 409, 442, 492, 493, 494, 554, 
555, 624, 676, 696, 794

Феопомп — 31, 842
Феофан Византиец — 234, 239
Феофания — 460
Феофил — 364
Феофил Антиохийский — 457
Феофилакт Болгарский — 471
Феофилакт, арх. — 498 
Феофраст (Теофраст) — 41, 74, 326, 708, 

843
Ферамен — 100
Фест — 109, 245, 847
Фетида — 564
Фидий — 57, 311, 353, 384, 754, 755
Филет Косский — 62
Филипп II, царь Македонии — 31, 842
Филипп V, царь Македонии — 558, 560
Филипп Фессалоникийский — 229, 608
Филист — 31
Филодем — 62, 813
Филократ — 393
Филон Александрийский — 701
Филонид, сын Филонида, 

эпикуреец — 560 
Филонид Лаодикейский — 560 
Филострат — 612
Флавий, Гней — 847
Флавий, воин, перс. стихотв. «Клеопатра» 

А. С. Пушкина — 480 
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Фома Аквинский — 79, 81
Фома Кемпийский — 403
Фома Прелюбович (Прелумбов) 

Комнин — 235
Формиан — 386
Фотий — 18, 182, 235, 252, 447, 541, 548, 

549, 557, 598
Франциск Ассизский — 500
Фрина — 676
Фукидид — 34, 35, 93, 99, 100, 162, 170, 204, 

249, 250, 260, 272, 416, 447, 469, 472, 
474, 475, 490, 571, 609, 624, 695, 696, 
701, 709, 739, 742, 828, 845, 857

Хам — 499
Харикл — 404 
Харири (Харирий) — 56, 205
Хариты — 229, 480 
Харон — 251, 442
Хафиз (Гафиз) — 630
Хлоя — 25, 499
Хондемир — 207
Цеван-Рабтан, хун-тайчжи — 117
Цезари — 58
Цезарь, Гай Юлий — 28, 41, 57, 74, 169, 170, 

180, 194, 228, 278, 298, 357, 436, 473, 487, 
582, 636, 655, 695, 701, 732, 762, 771, 
772, 773, 805, 826, 839

Цеикс — 271
Цельс — 39
Цензорин — 779, 780
Церера — 271
Циклоп — 131
Цинциннат — 351
Цицерон — 16, 28, 29, 41, 109, 182, 193, 201, 

204, 213, 224, 257, 269, 271, 272, 278, 
281, 282, 285, 286, 287, 342, 344, 360, 
363, 385, 408, 473, 487, 525, 529, 536, 
586, 621, 655, 656, 691, 709, 731, 769, 
773, 774, 795, 813

Чернебог — 332
Чингисхан — 679, 850
Эберхард из Бетуна — 40
Эвгемер — 568
Эвклид, см. Евклид

Эвмениды — 303, 304, 854
Эвнапий, см. Евнапий
Эвридика — 406
Эврипид, см. Еврипид
Эвфорион — 137
Эдип — 131, 273, 285, 302, 342, 448, 501, 

502, 504, 505, 796
Эзоп — 16, 251, 270, 360, 460, 489, 791 
Эккехард IV — 74
Электра — 343
Элиан — 74
Эмилий Скавр — 201
Эмпедокл — 326, 574, 644
Эней — 305, 404, 546 
Энний — 508
Энона — 137
Эпиктет — 16, 81, 387, 612
Эпикур — 140, 145, 457, 708
Эпиметей — 384
Эринна — 62, 106
Эрифила — 543
Эрот (Эрос) — 229, 294, 383, 403, 493, 705
Эсфирь — 457, 480, 627
Эсхил — 13, 16, 25, 26, 37, 108, 124, 249, 269, 

270, 280, 301, 303, 304, 367, 375, 376, 
403, 498, 500, 501, 503, 556, 570, 636, 
676, 681, 743, 790, 854

Эсхин — 254
Этерия — 486
Эфиальт — 467
Эфор — 249, 842
Эхо — 62
Ювенал — 59, 102, 270, 271, 360, 501, 618, 

763, 767
Юлиан Отступник — 498, 501, 594
Юлии (эпоха) — 175
Юнона — 201, 585
Юпитер — 201, 532
Юстин — 841
Юстиниан I — 48, 67, 197, 676, 823, 829,  

830
Ямвлих — 542, 543, 550, 709
Ярославна — 44
Ясон — 519

(А. Р., Е. Б., А. П., А. В.)
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АНТИКОВЕДЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ В РОССИИ

Настоящий раздел дает хронологическую канву событий — основные даты из исто-
рии упомянутых в СПА‑XIX учреждений, начиная с конца XVII в., когда наряду 
с восходящими к Византии церковными стали появляться институты, напомина-
ющие послевозрожденческие западные. Старая (начиная с X в., если отвлечься от 
более ранних соприкосновений славян с Византией) и глубокая связь Руси с ви-
зантийским государством и церковью была неоценима для созревания русского 
литературного языка и выработки литературных форм, но это оставлено вне поля 
зрения настоящего обзора, который посвящен развитию прежде всего научного изу- 
чения древности. Тем не менее XVIII в. в канве событий учтен, потому что в это 
время происходило освоение русскими западноевропейской традиции, столети-
ями изучавшей античные корни европейской культуры; именно в эту пору в Рос-
сии стали возникать институты, нашедшие мощное развитие в XIX в. и в первые 
десятилетия XX в. В свой петербургский период Россия связала воедино идущую 
от Византии восточноевропейскую рецепцию древности и западноевропейский 
научный дискурс. После 1917 г. в русско-советской культуре классицизм в различ-
ных его обличиях утратил выпавшую ему в России уникальную роль, превратив-
шись в атрибут энциклопедизма и в отзвук гуманистического образования, что, 
впрочем, помогло антиковедению не исчезнуть совсем и дожить до «оптимиза-
ции» последнего десятилетия.

В обзоре истории институтов отмечается прежде всего их появление, обычно при-
меняясь к дате их открытия; из переименований выбираются важнейшие. События, 
приходящиеся на один год, располагаются более по их важности для контекста, чем 
по календарю. История коллекций и музеев, доносящих до публики сохранившие-
ся материальные следы античности, составляет часть общей картины. Выборочно 
учтены и археологические раскопки, и правительственные документы, влияющие на 
жизнь средней и высшей школы. Кроме основных вех в жизни институтов, обеспе-
чивших передачу знаний и(ли) организацию исследований, настоящая канва старает-
ся отбирать выразительные факты из того времени, когда русские институты обрели 
зрелую науку — международную по существу и национальную по бытованию: чужие 
институты могут поддерживать или вдохновлять, но не способны заменить инсти-
туты национальные.

В конце раздела приведен список Археологических съездов в дореволюционной 
России.



947

ДАТЫ ИЗ ИСТОРИИ

КОНЕЦ XVII ВЕКА

1664 — в Москву переезжает Симеон Полоцкий, выпускник Киево-Могилянской кол-
легии, воспитатель детей царя Алексея Михайловича; заботясь о русском просве-
щении, он вынашивает план создания высшего образовательного учреждения

1680 — после смерти Симеона Полоцкого в его архиве остается незавершенная руко-
пись под названием «Привилегия на Академию», обработку которой берет в свои 
руки Сильвестр Медведев (1641–1691)

1681 — иеромонах Тимофей открывает на Печатном дворе Греко‑славянскую / Типо-
графскую школу

1682 — Сильвестр Медведев основывает славяно-латинскую школу в Заиконоспасском 
монастыре

1685 — «Академическую привилегию», составленную при царе Федоре Алексеевиче (ум. 
в апр. 1682), Сильвестр Медведев вручает для утверждения царевне Софье

1685, 1 июля — приехавшие в марте ученые братья Лихуды — Иоанникий (1633–1717) 
и Софроний (1652–1730), учившиеся в Венеции и Падуе, начинают преподавать 
лучшим ученикам Типографской школы

1687 — открытие Еллиногреческой академии в Москве, которая впоследствии стала 
называться Славяно‑греко‑латинской академией / Σλαβοελληνολατινικὴ Ἀκαδημία / 
Academia Slavo-Graeco-Latina

XVIII ВЕК

1704 — ученик братьев Лихудов, некоторое время учившийся в Московской академии, 
Ф. П. Поликарпов-Орлов публикует в Москве примечательный «Лексикон трея-
зычный» / Dictionarium trilingue / Λεξικὸν τρίγλωττον

1706 — братья Лихуды открывают в Новгороде Греко-славянскую школу по образцу 
Академии в Москве

1709 — открывается Петришуле, она же Школа при лютеранском приходе св. апостолов 
Петра и Павла, или Главное нем. училище св. Петра — старейшая школа Петербур-
га, где преподавались как новые, так и древние языки

1711 — встреча Петра I с Г. В. Лейбницем в Торгау, в ходе которой обсуждалось между 
прочим основание Академии наук в Петербурге (Прусская АН в Берлине по про-
екту Лейбница основана в 1700)

1714 — образование Кунсткамеры, включая Минцкабинет, и первой государственной 
библиотеки (будущей БАН) на основе личных коллекций Петра

1717 — Петр посещает Сорбонну, Обсерваторию и Королевскую Академию наук в Пари-
же (открытую в 1666), членом которой русский царь объявлен вскоре

1721 — Феофан Прокопович (1681–1736) открывает в Петербурге школу при своем доме 
на Карповке, где грамматика, риторика, древние языки и римские древности игра-
ют заметную роль

1721 — Петр I приобретает первую часть «Лейдерова медального кабинета» — коллек-
ции гамбургского собирателя монет Людерса (G. Lüders) / Лидерида / Ле(й)дера 
c особенно ценной античной частью

1723 — описание ок. 450 греч. рукописей Синодальной биб-ки в Москве (ныне ГИМ) под-
готовил грек из Кефалонии Афанасий Скиада / Скяда (Schiada / Skiada), профессор 
греч. языка в Московской Эллино-греческой Типографской школе
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1724, конец января — Петр I подписывает бумаги, учреждающие Академию наук [точнее, 
Академию наук и художеств в Санкт-Петербурге; с 1747 она становится Импера-
торской, с 1803 — Имп. АН (ИАН), с 1836 — Имп. СПб АН (ПАН), с 1917 — Россий-
ской АН (РАН)]

1725 — Славенская школа, открытая в 1721 при Александро-Невском монастыре, пре-
образована в Славяно‑греко‑латинскую (Александро‑Невскую) семинарию

1725, 27 дек. (ст. ст.) — торжественное открытие Академии наук в Петербурге; акаде-
мик Г. Б. Бильфингер / Bilf(f)inger выступает в присутствии Екатерины I с инаугу-
рационной латинской речью; президентом АН становится Л. Л. Блюментрост, сын 
лейб-медика Лаврентия Блюментроста

1726 — в СПб из Кенигсберга приезжает один из первых академиков Готлиб (Тео-
фил) Зигфрид Байер, чтобы занять кафедру восточных и древних языков; для 
России особенно важны его занятия историей Восточной Европы по античным 
источникам

1726 (до 1766, с перерывами) — открыт Академический университет в СПб, который 
в лучшие годы (1749–1766) представляется родом аспирантуры при петербург-
ских академиках

1726 — открывается Академическая гимназия, ученики которой получают право даль-
нейшего обучения в Академическом университете; первым инспектором гимна-
зии стал акад. Г. З. Байер

1728 — выходит первый том трудов АН: Commentarii academiae Scientiarum Petropolitanae; 
первая из статей, опубликованных Г. З. Байером в новом академич. изд.: Theophili 
Sigefridi Bayeri De origine et priscis sedibus Scytharum (1726. T. 1. P. 387–399)

1729 — Антиох Кантемир, мл. сын молдавского господаря, дипломат на русской служ-
бе, пишет свою первую сатиру «На хулящих учения. К уму своему» — адаптацию 
Горация

1736 — на средства имп. Анны Иоанновны основано Училище св. Анны (Анненшуле) — 
наряду с Петришуле оплот классического образования в Петербурге вплоть до 1918

1755, 12 янв. (ст. ст.) — по плану гр. И. И. Шувалова и М. В. Ломоносова основан Москов-
ский университет, Universitas Elisabethana

1757 — имп. Елизаветой учреждена Академия художеств в Петербурге, при которой 
на основе коллекции И. И. Шувалова открыт общедоступный музей произве-
дений классического искусства, в т. ч. коллекции слепков с шедевров античной 
скульптуры

1758 — М. В. Ломоносовым подготовлен «Проект Регламента Академической гимна-
зии» (ПСС. Т. 9. М.; Л., 1955. С. 477–523)

1776 — в Полтаве основана (миссионерская) духовная семинария, которой руководит 
Евгений (Булгарис), а за ним другой греческий просветитель — Никифор (Феото-
ки); со знанием древнегреч. языка отсюда выходят И. И. Мартынов, Н. И. Гнедич, 
И. П. Котляревский и др.

1783 — основана Академия Российская (она же: Российская академия), аналог в особен-
ности Académie Française, под покровительством Е. Р. Дашковой; серьезная нео- 
филологическая работа над Академическим словарем русского языка (1789–1794)

1795 — Екатерина II одобрила проект строительства в СПб здания Публичной библио-
теки и заложила формирование ее фондов

1797 — Славяно-греко-латинская (Александро-Невская) семинария в Петербурге пре-
образована в Александро‑Невскую духовную академию

1797 — Казанская духовная семинария преобразована в Академию
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XIX ВЕК

1802 — Academia Gustaviana (c 1632; Academia Gustavo-Carolina с 1690), в XVIII в. про-
зябавшая, становится в Дерпте (позднее — Юрьев, Тарту) университетом, быстро 
раскрывшим примечательный международный потенциал

1802 — создано Министерство народного просвещения (МНП) при участии Фредерика Сеза-
ра (Цезаря) Лагарпа, Н. Н. Новосильцева и Ф. М. Клингера, отца нем. Sturm und Drang’a

1803 — Главная Виленская школа переименована в Виленский ун‑т, который получает 
статус Императорского

1803 — на средства П. Г. Демидова в Ярославле основано Демидовское высших наук учи-
лище, в curriculum которого входила и древняя словесность (позже — Демидовский 
юридический лицей и Ярославский гос. ун-т)

1804 — учрежден университет в Казани
1804 — Учительская семинария (гимназия) переименована в Петербургский Педагоги-

ческий институт
1805 — открывается университет в Харькове, отпочковавшийся от Харьковского коллегиума
1805 — после приобретения рукописного собрания П. П. Дубровского создано Депо ма-

нускриптов в петербургской Публичной библиотеке (ИПБ), все еще не открытой 
для читателей (ряд ценнейших рукописей, в особенности лат.)

1809 — Александро-Невская духовная академия получает имя Санкт-Петербург-
ской (СПбДА), с семинарией и училищем при ней

1813–1826 — собранный госуд. канцлером Н. П. Румянцевым кружок ученых занимается 
археографией и коллекционированием исторически важных текстов, благодаря чему 
в Петербурге возникает Румянцевский музей, вошедший впоследствии в фонд РГБ

1814 — образована Московская духовная академия (МДА), продолжающая старую Сла-
вяно-греко-латинскую Академию, соединившуюся с Троицкой лаврской семина-
рией в Сергиевом Посаде

1814 — для читателей открыта Имп. Публичная библиотека (ИПБ)
1816 — Педагогический институт переименован в Главный пед. ин-т, преобразован-

ный в ун-т в 1819
1817 — открыт Варшавский университет, закрыт в 1830 в связи с польским восстанием
1818 — реформатской общиной Петербурга образовано Реформатское училище (на Мой-

ке) — одно из лучших всесословных средних уч. заведений России. Просущество-
вало до 1918

1818 — основан Азиатский музей в СПб (в 1930 преобразован в Ленинградское отделе-
ние Института востоковедения АН СССР, ныне Ин-т восточных рукописей РАН)

1819 — традиционная дата открытия Санкт‑Петербургского университета, образован-
ного на основе Главного Педагогического института (о связи с существовавшим 
в XVIII в. Академическим ун-том идут споры); ф-т исторических и словесных наук 
вскоре получил название Историко-филологического ф-та 

1819 — открыта Киевская духовная академия (КДА), преемница Киево-Могилянской 
академии

1820 — начинаются занятия в Лицее (Гимназии высших наук) в Нежине — одном из фил-
эллинских и прямо греческих центров Юга (благотворители — З. П. Зосима и его 
братья, Зосимады)

1827 — из-за пожара в старом шведоязычном Ун-те в Або (швед. Торг-Маркт, фин. Тур-
ку) Абоскую академию (с серед. XVII в.) решено перенести в Гельсингфорс (Хель-
синки) с именем Имп. Александровского университета
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1827 — Professoreninstitut (Профессорский институт) в Дерпте — проект дерптского рек-
тора Г. Ф. (Егора Ивановича) Паррота утвержден Николаем I с целью подготовки 
профессоров для русских ун-тов

1828 — готов приказ Николая I об обновлении Главного Педагогического ин‑та (ГПИ), по-
скольку университет не справляется с воспитанием достаточного числа учителей

1829 — 12 изучающих право русских студентов по инициативе М. М. Сперанского едут 
в Берлин учиться под руководством Ф. фон Савиньи (v. Savigny); позже некоторые 
из них служат в русских ун-тах

1832 — товарищем министра, а с 1838 по 1849 — министром народного просвещения 
становится граф С. С. Уваров

1834 — основание Журнала министерства народного просвещения (ЖМНП)
1834 — открыт Ун‑т св. Владимира в Киеве на основе Кременецкого (Волынского) лицея
1834 — в Петербурге учреждена Археографическая комиссия; по ее образцу возникли 

и др. Археографические комиссии: Киевская, Виленская etc.
1835 — учрежден новый устав Петербургского ун-та с ограничением автономии по срав-

нению с уставом 1804
1835 — Русский Профессорский институт в Дерпте после двух последовательных выпу-

сков прекращает свою деятельность; решено, что российские ун-ты будут сами на-
правлять своих выпускников в Европу для усовершенствования в науке

1839 — создание Одесского общества истории и древностей (ООИиД)
1841 — в соответствии с реформой АН получила три отделения: физико-математиче-

ское (ФМО), рус. языка и словесности (ОРЯС) на основе б. Российской академии, 
и историко-филологическое — ИФО (Ф. И. Круг, Ф. Б. Грефе и др.)

1841 — создан Музей древностей и изящных искусств СПб ун-та
1846 — учреждено Археологическо-нумизматическое общество в Петербурге, с 1849 — 

Имп. Археологическое общество, третье отделение которого с 1851 занималось древ-
неклассической, византийской и западноевропейской археологией

1848 / 1849 — реконструкция строений на месте нынешних филологического и восточ-
ного ф-тов СПб ун-та; при ун-те и ГПИ (до 1867 в здании Двенадцати коллегий) 
устроен Учительский флигель

1852 — Эрмитаж с его сокровищами античного искусства становится публичным музе-
ем, хотя и с некоторыми ограничениями доступа

1855 (по 1894) — шесть томов международно значимых Mélanges Gréco‑Romains (MGR) 
при участии академиков Л. Э. Стефани и, более всего, А. К. Наука

1859 — последний выпуск в Главном педагогическом институте; не успевшие кончить 
курс (их оставалось немного) переводятся в Петербургский ун-т

1859 (до 1917) — создается Имп. Археологическая комиссия (первый председатель гр. 
С. Г. Строганов); питаемая Министерством двора, она призвана упорядочить архео-
логические работы в пределах страны. Ее издания: ИАК (Известия) и ОАК (Отчеты)

1861 — С. А. Гедеонов покупает в Италии значительную часть великолепной коллекции 
маркиза Дж. Кампаны (Giampietro Campana) для Эрмитажа; некоторые из приоб-
ретенных античных вещей попали и в другие петербургские собрания

1862, 1 янв. — после студенческих волнений 1861 в СПб, Москве, Казани указ Александра 
II о закрытии Санкт-Петербургского ун-та. Новый устав утвержден 18 июня 1863

1862 — открывается Варшавская Главная школа (с 1869 — Имп. Варшавский ун-т)
1863 — в чреде Великих реформ Александра II российские университеты получают но-

вый устав с расширением автономии; в 1864 издан устав российских гимназий — 
классических и реальных
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1864 — учреждение Московского Археологического общества (МАО); по предложению его 
председателя А. С. Уварова с 1869 проходят Археологические съезды в различных 
городах России (список см. в Приложении на стр. 953) 

1864 — переиздается «Каталог греческих и латинских рукописей в имп. Публичной би-
блиотеке», составленный Эд. фон Муральтом (позже описанием рукописей библио- 
теки занимались А. И. Пападопуло-Керамевс, В. И. Бенешевич и др.)

1866 — на основе Археологическо-нумизматич. общества (1846), переименованного 
в Имп. Археол. общество (1849), учреждено Имп. Русское Археол. общ‑во (РАО)

1866 — на базе б. ГПИ и СПб ун-та создан Учительский ин‑т славянских стипендиатов, где 
с целью преподавания древних языков в уч. заведениях или для ученой карьеры в Рос-
сии обучались иностранцы, получившие у себя на родине классическое образование

1867 — создан Историко‑филологический институт (ИФИ), в значительной мере для 
подготовки учителей классических языков; в Учительском флигеле размещена 
Филологическая гимназия (после ее закрытия в 1918 здесь расположились филол. 
и восточ. ф-ты ун-та) 

1870 — открыта Николаевская гимназия в Царском Селе в память Николая I и цесареви-
ча Николая Александровича

1871, 7–20 дек. — Второй Археологический съезд состоялся в СПб: почетный председ. — 
вел. кн. Константин Николаевич, председ. — гр. А. С. Уваров; Труды второго съез-
да изданы в 2-х томах с Атласом in folio

1871–1872 — реформы Д. А. Толстого в области образования; один из основных движи-
телей реформы — А. И. Георгиевский; прохождение программы классической гим-
назии объявлено необходимым условием при поступлении в университет

1873 (до 1890; 1911–1913) — учреждена Русская филологическая семинария при Лейпциг-
ском ун-те (Russisches Philologisches Seminar) для русских и славянских стипен-
диатов ради подготовки учителей древних языков и для занятий наукой в России

1874 — учреждено Общество классической филологии и педагогики (ОКФП) в СПб с фи-
лиалом в Москве, с 1891 издававшим ж. «Филологическое обозрение»; отделения 
в Харькове и Киеве

1875 — Лицей кн. А. А. Безбородко в Нежине преобразован в Нежинский Историко‑фи-
лологический ин‑т кн. А. А. Безбородко, тесно связанный с Петербургским ИФИ пе-
ремещениями в обоих направлениях

1876–1879 — на средства барона А. Л. Штиглица основано и открыто Центральное учи-
лище технического рисования с Музеем и богатыми художественными коллекция-
ми (напр., троянскими находками Генриха Шлимана, имевшими сложную судьбу)

1878 — в СПб по инициативе архивиста Н. В. Калачова открыт первый Археологический 
институт с широким кругом вспомогательных исторических дисциплин

1878 — после Владимирских женских курсов, существовавших в СПб с 1870, образованы 
Петербургские Высшие женские (Бестужевские) курсы — по существу, первый жен-
ский ун-т в России (ВЖК учреждены и в других городах империи)

1882 — открыто Православное Палестинское общество (с 1889 — Имп.); его журнал — 
«Православный Палестинский сборник» (1-й вып. 1881; до 1917 вышли 63 выпуска, 
где немало впервые напечатанных христианских греч. текстов)

1884 — введен новый устав российских университетов с отменой университетской ав-
тономии по либеральному уставу 1863

1887 (до 1896) — создан Русский институт римского права при Берлинском ун-те (пред-
шественником можно считать Высшую школу правоведения в Берлине, основан-
ную М. М. Сперанским в 1834)
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1887 — издан доклад «О сокращении гимназического образования» — циркуляр И. Д. Де-
лянова о «кухаркиных детях», которым становится немыслимо попасть в классич. 
гимназию, а значит, и в Ун-т, где, к тому же, разительно растет плата за обучение

1888 — открыт Томский ун‑т, в большой мере благодаря пожертвованиям сибирских 
промышленников и купцов-меценатов; ИФФ открыт там в 1917

1891 — после первых томов IosPE, приобщенных к берлинскому изданию Inscriptiones 
Graecae, В. В. Латышев становится чл.-корр. Прусской АН в Берлине

1894–1895 — при поддержке русского посла в Константинополе А. И. Нелидова основа-
ние Русского археологического ин‑та в Константинополе; работой РАИК’а с 1894 по 
1914 руководит его первый и единственный директор Ф. И. Успенский

1895 — учрежден Русский музей имп. Александра III (с 1898 в Михайловском дворце)
1899 — студенческие беспорядки, перекинувшиеся из СПб и в другие российские ун-ты; 

русификация в вел. княжестве Финляндском; по распоряжению министра нар. про-
свещения Н. П. Боголепова протестующих студентов решено отдавать в солдаты

1899 (до 1931) — Русское библиологическое общество; в числе президентов: А. М. Ловя-
гин, А. И. Малеин и др.

XX ВЕК

1901, 14 февр. ст. ст. — в здании министерства народного просвещения в СПб смертель-
но ранен министр Н. П. Боголепов, историк римского права в Моск. ун-те

1901 — после пробы в 1896 г. на Ольвийском некрополе и о. Березань Б. В. Фармаковский на-
чинает систематические раскопки Ольвии у Днепровского (Днепро-Бугского) лимана

1903 — торжественное открытие Женского Педагогического ин‑та (ЖПИ) на М. Посад-
ской ул.; в 1918 ЖПИ влит в 1 Петроградский Педагогический ин-т (ныне РГПУ 
им. А. И. Герцена)

1904 — гимназическая реформа, отменившая обязательное преподавание греч. язы-
ка в министерских гимназиях; немецкие гимназии в СПб просят, вопреки этому, 
оставить им греческий

1906 — начало систематического обучения слушателей на Высших женских историко‑ли-
тературных курсах Н. П. Раева, где курс античной литературы читают Ф. Ф. Зелин-
ский, И. Ф. Анненский и др.

1907 (до 1918) — начинает выходить «Гермес», реферативный (включая новости научной 
и культурной жизни) журнал по классической филологии; в редакции: А. И. Ма-
леин, С. И. Гинтовт, С. О. Цыбульский

1907 — основан Психоневрологический ин‑т в СПб; проф. В. М. Бехтерев приглашает 
к чтению лекций лингвистов и литературоведов, включая в учебный план своего 
ин-та античную литературу

1911, конец дек. — Первый Всероссийский педагогический съезд преподавателей древ-
них языков в СПб (Труды изд. в 1912), где гостями были 269 учителей, съехавших-
ся из 129 городов Российской империи

1912 — открывается новаторский частный (гр. В. П. Зубова) Ин‑т истории искусств (ИИИ / 
РИИИ) против Исаакиевского собора в СПб; в начале 1920-х здесь группируется 
как научная, так и художественная интеллигенция

1916–1918 — перемещение, иногда основание новых российских ун-тов: в Перми (1916 / 
1917); в Воронеже на базе Юрьевского / Дерптского ун-та (1918); в Саратовском ун-
те с 1916 появляется кафедра классической филологии, в Томском ун-те — с 1918
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1917, март — Имп. АН переименовывается в Российскую (РАН); в 1925 она объявляет-
ся АН СССР (центр переводится в Москву, в Ленинграде остаются в основном фи-
лиалы и Библиотека АН)

1917 — закрыт ИФИ в Петрограде; В. В. Латышев сумел издать только первую полови-
ну биографического свода всех выпускников ИФИ за первые (и последние!) 50 лет 
его существования

1917 / 1918 — закрытие журналов и серийных изданий по антиковедению: ЖМНП, ОАК, 
ИАК, МАР; ЗООИиД; в 1924 РАО и АК частично влиты в (Г)АИМК 

После 1918г. — закрытие и(ли) реорганизация большинства научных и культурных уч-
реждений, демонтаж старой системы институтов и убыль персонала (смерть ученых от 
истощения, эмиграция, переквалификация, репрессии). В последующие годы класси-
ками Петроградского ун-та в обстановке хаотических перемен (соединение с другими 
научными коллективами; образование ЛИЛИ, ЛИФЛИ и проч.) руководят С. А. Жебе-
лёв, Г. Ф. Церетели, А. И. Малеин, О. О. Крюгер. Кафедра классической филологии отча-
сти возобновлена в 1932 (заведование поручено О. М. Фрейденберг); в 1934 образуется 
исторический ф-т и на нем отдельная «кафедра истории Древнего мира».

ЛИТЕРАТУРА:

Буланин Д. М. Античные традиции в древне-
русской литературе XI–XVI вв. München, 1991 
Фонкич Б. Л. Греко-славянские школы в Москве 
в XVII веке. М., 2009

Хартанович М. Ф. Гуманитарные научные уч-
реждения Санкт-Петербурга XIX века: истори-
ческие очерки. СПб., 2006 
Санкт-Петербург: энциклопедия. СПб.; М., 2004
Гаврилов А. К. О филологах и филологии. СПб., 
2011

(А. Г.)

Приложение: Археологические съезды

(даты первых восьми съездов приводятся по ЭСБЕ; далее даты, по ст. ст., взяты из «Тру-
дов» Съездов по протоколам; намеченный на 1914 год съезд в Пскове не состоялся в свя-
зи с Первой мировой войной)

1. Москва   16–28 марта 1869
2. Санкт-Петербург   7–20 дек. 1871
3. Киев   2–16 авг. 1874
4. Казань   31 июля–16 авг. 1877
5. Тифлис   8–21 сент. 1881
6. Одесса   15 авг. — 1 сент. 1884
7. Ярославль   6–20 авг. 1887
8. Москва   8–24 янв. 1890
9. Вильно   1–14 авг. 1893

10. Рига   1–15 авг. 1896
11. Киев    1899
12. Харьков   15–27 авг. 1902
13. Екатеринослав   15–27 авг. 1905
14. Чернигов    1908
15. Новгород    21 июля — 4 авг. 1911
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В Указатель внесены наиболее важные научно-образовательные учреждения, упомянутые 
в статьях настоящего издания, и те их сотрудники, которым посвящены биографии т. 1–2; 
в списке представлен не только Петербург, хотя и здесь он в центре внимания. В перечень 
включены Академии наук и научно-исследовательские учреждения; cредние и высшие учеб-
ные заведения, в том числе духовные; крупные научные библиотеки; музеи; кружки и об-
щества, оказавшие заметное влияние на научно-культурную жизнь России. В случае, если 
название учреждения менялось с течением времени, в Указателе в качестве основного назва-
ния принимается то, что встречается чаще других; прочие названия отсылают к основному.

Раздел призван помочь изучению обширной сети институтов, перемен и переиме-
нований в них, которых касается и раздел Даты…; в городе и стране то и дело появля-
лись институциональные констелляции. В советское время такие институты нередко 
были секвестрованы или переформированы, а связь их между собой и различия меж-
ду ними оказались размыты (ИФИ и ИФФ; РАО и Археологическая комиссия; Акаде-
мия художеств и Школа технического рисования и т. д.).

В первой части внутри подразделов «Санкт-Петербург» и «Москва» учреждения сгруп-
пированы по рубрикам, расположенным в алфавитном порядке (академии; библиотеки; 
военные учебные заведения и т. д.); внутри рубрик названия учреждений также приво-
дятся по алфавиту. В подразделе «Прочие города Российской империи» — как и во второй 
и третьей частях Указателя — учреждения следуют в алфавитном порядке их названий. 

Существенной стороной списка является приведение в нем имен лиц, которые 
в биографическом своде двух первых томов связаны с соответствующим учрежде-
нием — в контексте СПА‑XIX это обретает эвристическую ценность для характеристи-
ки институтов, с одной стороны, и лиц, с другой. Фамилии этих лиц, приводятся без 
инициалов, кроме случаев, когда необходимо различить однофамильцев. 

СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ-
МЕНИТЕЛЬНО К УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИ-
ЯМ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ):
(дир.) — директор
(защ.) — защитил диссертацию
(инсп.) — инспектор
(осн.) — институт основан данным лицом или 
при данном министре народного просвещения
(пед. совет) — входил в педагогический совет 
или возглавлял его

(попеч.) — попечитель
(поч. чл., чл. конф.) — почетный член, член 
конференции
(преп.) — преподавал
(рук.) — руководил
(уч.) — учился
(учред.) — учредитель
(экз.) — сдавал выпускные экзамены или эк-
замены на звание преподавателя
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Санкт‑Петербург

Академии
Академия наук СССР см. Императорская Санкт‑Петербургская Академия наук
Академия Российская: Гнедич; Дашков; Иконом(ос); Мартынов; Муравьёв-Апостол; Но-

ров; Оленин; Попов; Уваров С. С.
Военно‑техническая академия Рабоче‑крестьянской Красной армии и  флота: 

Манштейн (преп.)
Военно‑юридическая академия: Бенешевич  (преп.); Гримм Д.  Д.  (преп.); Николь- 

ский (преп.)
Императорская Академия художеств: Благовещенский; Бобринский; Востоков; Гнедич; 

Жебелёв; Иванов С. А.; Кёлер; Кондаков; Константин Константинович, вел.кн.; Оле-
нин; Орлов-Давыдов; Прахов; Толстой И. И.; Цветаев

Императорская Медико‑хирургическая академия: Блуменау (уч., защ., преп.); Брандт (преп.); 
Бэр (преп.); Вальтер (преп.); Цветаев (уч.); Шад (преп.); Шлиттер (преп.); Эйхвальд (преп.)

Императорская Санкт‑Петербургская Академия наук (ИАН): Айналов; Беляев; Бене-
шевич; Болотов; Брандт; Бриллиантов; Бузескул; Бэр; Васильевский; Веселовский 
А. H.; Веселовский Н. И.; Востоков; Гедеонов; Глубоковский; Гнедич; Грефе Ф. Б.; 
Григорьев; Давыдов; Делянов; Дестунис Г. С.; Добиаш-Рождественская; Ернштедт; 
Жебелёв; Зелинский; Зенгер; Кёлер; Кёппен; Кондаков; Константин Константино-
вич, вел. кн.; Коссович К. А.; Круг; Куторга-ст.; Лавровский; Латышев; Лихачёв; Ло-
парёв; Лоренц; Майков; Малеин; Муравьёв-Апостол; Никитин; Наук; Никитский; 
Новосадский; Норов; Оленин; Орлов-Давыдов; Помяловский; Радлов Л. Ф.; Радлов 
Э. Л.; Ростовцев; Смирнов; Соколов Ф. Ф.; Стефани; Страхов; Тизенгаузен; Толстой 
Д. А.; Уваров А. С.; Уваров С. С.; Уварова; Успенский; Фармаковский Б. В.; Фет; Цве-
таев; Церетели; Эйхвальд

Педагогическая академия (частная): Каль (преп.)
Петербургская духовная академия: Бенешевич (преп.); Болотов (уч., защ., преп.); Брилли-

антов (уч., защ., преп.); Бронзов (уч., преп., защ.); Владиславлев (уч.); Глориантов (уч., 
преп., защ.); Глубоковский (преп.); Грефе Ф. Б. (преп.); Иконом(ос) (чл. конф.); Ка-
ринский (преп.); Карпов (преп.); Латышев (поч. чл.); Ловягин Е. И. (уч., преп., защ.); 
Лопарёв; Люперсольский (уч.); Мартынов (уч., преп.); Модестов В. И. (преп.); Ни-
китин (поч. чл.); Пападопуло-Керамевс (поч. чл.); Порфирий (уч.); Садов (уч., защ., 
преп.); Фокков (преп.)

Римско‑католическая академия: Миллер (преп.); Попов (преп.)
Санкт‑Петербургская Академия наук см. Императорская Санкт‑Петербургская Акаде-

мия наук
Санкт‑Петербургская медицинская академия последипломного образования см. Клиниче-

ский институт великой княжны Елены Павловны

Библиотеки
Библиотека Академии наук (БАН): Бэр; Гельд; Гримм Э. Д.; Жебелёв; Кёппен; Малеин; 

Энман
Императорская Публичная библиотека  (ИПБ) / Российская Публичная библиотека 

в СПб (РНБ): Бенешевич; Берент; Бриллиантов; Вальтер; Востоков; Ген; Гнедич; 
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Делянов; Добиаш-Рождественская; Ернштедт; Зенгер; Кёлер; Коссович К. А.; Ку-
торга-ст.; Куторга-мл.; Лихачёв; Лопарёв; Малеин; Муральт; Оленин; Пападопу-
ло-Керамевс; Попов; Радлов Э. Л.; Садов; Страхов; Уваров С. С.; Фохт; Холодняк И. И.

Военные учебные заведения
Александровское военное училище: Боголепов (преп.)
Военно‑аудиторское училище: Ведров (преп.); Водовозов (преп.)
Второй кадетский корпус: Астафьев (преп.); Классовский (преп.); Стасюлевич (уч.)
Горный кадетский корпус: Белюстин (преп.)
Дворянский полк: Ведров (преп.)
Императорский сухопутный шляхетный кадетский корпус / Первый кадетский корпус: 

Востоков (уч.); Гедике (преп.); «Козьма Прутков» (Александр Жемчужников; уч.); 
Сибирский (уч.)

Константиновское военное училище: Водовозов (преп.); Гуревич (преп.)
Михайловское артиллерийское училище: Гуревич (преп.); Ляпунов (уч.)
Павловский кадетский корпус: Ведров (преп.)
Пажеский корпус: Зенгер (уч.); Классовский (преп.); Оленин (уч.)

Высшие курсы
Высшие богословские курсы: Дмитриевский (преп.)
Санкт‑Петербургские (с 1914 г. Петроградские) Высшие женские курсы (ВЖК; Бестужевские 

курсы): Айналов (преп.); Андреев (преп.); Анненский (преп.); Бауер (преп.); Бенеше-
вич (преп.); Васильевский (преп.); Введенский (преп.); Веселовский А. Н. (преп.); Вла-
диславлев (преп.); Гельвих (преп.); Гревс (преп.); Гримм Э. Д. (преп.); Гуревич (преп.); 
Добиаш-Рождественская (уч., преп.); Зелинский (преп.); Каринский (преп.); Ке-
дров  (преп.); Кондаков  (преп.); Латышев  (преп.); Лёве  (преп.); Мор  (преп.); 
Никитский (преп.); Петухова (уч., преп.); Прахов (преп.); Радлов Э. Л. (преп.); Ро-
стовцев (преп.); Смирнов (преп.); Фармаковский Б. В. (преп.); Хилинский (преп.); 
Холодняк И. И. (преп.); Холодняк М. А. (уч., преп.); Церетели (преп.); Шебор (преп.); 
Щукарёв (преп.)

Высшие женские историко‑литературные курсы Н. П. Раева: Андреев (преп.); Аннен-
ский (преп.); Бенешевич (преп.); Зелинский (преп.); Иванов Вяч. Ив. (преп.); Мале-
ин (преп.); Митрофанов (преп.); Хилинский (преп.); Цыбульский (преп.)

Высшие курсы Лесгафта: Андреев (преп.); Каль (преп.)
Высшие курсы библиотековедения при Публичной б‑ке: Малеин (преп.); Петухова (преп.)

Гимназии
Василеостровская женская гимназия: Добиаш-Рождественская  (преп.); Ловягин 

А. М. (преп.)
Введенская гимназия см. Министерская 9‑я гимназия
Гимназия В. И. Беренса: Анненский (уч.)
Гимназия Ф.  Э.  Видемана: Верт  (преп.); Видеман  (преп.); Ернштедт  (уч.); Ле-

пер (преп.); Лёве (преп., дир.); Ловягин А. М. (преп.); Миллер (преп.); Наук (преп.); 
Новосадский (преп.)

Гимназия Ф. Ф. Бычкова — Я. Г. Гуревича / Гимн. Я. Г. Гуревича: Анненский (преп.); Гу-
ревич (преп.); Кёниг О. О. (преп.); Кесслер (преп.); Митрофанов (преп.); Муссели-
ус (преп.); Щукарёв (преп.)

Гимназия им. св. Евфросинии Суздальской: Холодняк М. А. (преп.)
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Гимназия наследника цесаревича и вел. кн. Алексея Николаевича см. Министерская 6‑я 
гимназия

Гимназия при ПИФИ: Видеман (преп.); Гинтовт (преп.); Жданов (преп.); Кербер (преп.); 
Кесслер  (преп.); Латышев (преп.); Лепер  (уч.); Ловягин А. М.  (преп.); Муссели-
ус  (преп.); Нейлисов  (дир.); Никольский  (уч.); Новосадский  (уч., преп.); Сан-
чурский  (преп.); Смирнов  (уч.); Струве  (дир.); Фогель  (преп.); Церетели  (уч.); 
Шмид (преп.); Штейнман (дир.)

Гимназия при лютеранской церкви св. Екатерины на Васильевском острове: Гарт- 
ман (уч.)

Гимназия принцессы Е. М. Ольденбургской: Холодняк М. А. (преп.)
Гимназия Е. Н. Стеблин‑Каменской: Гофман (пед. совет)
Гимназия (мужская) Императорского человеколюбивого общества (Дом воспитания бед-

ных детей): Анненский (экз.); Зоргенфрей (преп.); Куторга-мл. (преп.); Петрушев-
ский (преп.); Фокков (преп.)

Гимназия А. Х. Юргенсона: Митрофанов (преп.)
Гимназия А. Т. Ястржембской: Цыбульский (пед. совет)
Женская гимназия Ек. Мих. Гедда: Рудаков (преп.)
Женская гимназия Е. С. Левицкой: Анненский (пед. совет, преп.)
Женская гимназия М. А. Лохвицкой‑Скалон: Гинцбург (преп.)
Женская гимназия А. П. Никифоровой: Гартц (преп.)
Женская гимназия Л. И. Нехорошевой: Зоргенфрей (пед. совет)
Женская гимназия Э. П. Шаффе: Гревс (преп.); Холодняк М. А. (преп.);
Константиновская Женская гимназия при Женском пед. ин‑те: Лёве  (преп.); 

Турчинович (преп.)
Ларинская гимназия см. Министерская 4‑я гимназия
Мариинская женская гимназия: Беляев (преп.); Каль (преп.)
Министерские гимназии:
1‑я гимназия: Белюстин (преп.); Блуменау (уч.); Брут (преп.); Верт (преп.); Ветнек (дир.); 

Водовозов (преп.); Галич (преп.); Георгиевский Л. А. (преп., инсп.); Гинтовт (уч.); 
Гуревич (преп.); Каль (уч., преп.); Кёрбер (преп.); «Козьма Прутков» (Алексей Жем-
чужников; уч.); Краснов (уч.); Лапшин (преп.); Лютер (преп.); Малеин (преп.); Ми-
трофанов (преп.); Мор (преп.); Нейлисов (преп.); Попов (преп.); Рудаков (преп.); 
Соколов П. П. (преп.); Шад (преп.); Шлиттер (преп.); Янчевецкий (преп.)

2‑я гимназия: Белен де Баллю (преп.); Белюстин (преп.); Вейсман (преп.); Гедике (преп.); 
Гельбке (преп.); Гинцбург (преп.); Грацилевский (преп.); Грефе Ф. Б. (преп.); Жебе-
лёв (уч.); Кёниг О. О. (преп.); Клеменчич (преп.); Крешев (уч.); Миддендорф (преп.); 
Никитин (преп.); Прозоров (преп.); Пустонский (преп.); Радлов К. Ф. (преп.); Радлов 
Л. Ф. (преп.); Соколов Ф. Ф. (преп.); Шлиттер (преп.); Штейнман (преп.)

3‑я гимназия: Аничков (уч., преп.); Бауер (уч.); Бекштрем (уч.); Вальтер (преп.); Ве-
дров (уч.); Вейсман (уч., преп.); Видеман (преп.); Гельбке (преп.); Георгиевский 
М. А. (уч.); Гофман (преп.); Грацилевский (преп.); Грефе Г. Ф. (уч., преп.); Гуре-
вич (преп.); Ионин (преп.); Кедров (преп.); Кесслер (преп.); Крылов (преп.); Ку-
торга-ст.  (уч.); Куторга-мл.  (преп.); Лапшин (уч., преп.); Лебединский  (преп.); 
Лемониус (уч., преп., дир.); Мережковский (уч.); Миддендорф (преп., дир.); Митро-
фанов (уч.); Модестов В. А. (преп.); Нейлисов (уч.); Печерин (преп.); Писарев (уч.); По-
мяловский (уч.); Прахов (уч.); Соколов И. Я. (преп.); Струве (преп.); Толстой И. И. (уч.); 
Цветаев (преп.); Цыбульский (преп.); Шад (преп.); Шлиттер (преп.); Шнейдер (преп., 
дир.); Штейнман (уч.); Щукарёв (уч.)



958

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ

4‑я гимназия (Ларинская гимназия): Беляев (преп.); Гревс (уч.); Ионин (уч., преп.); Кос-
сович И. А. (преп.); Куторга-мл. (уч.); Люгебиль (преп.); Люперсольский (преп.); 
Радлов Л. Ф. (дир.); Семёнов (преп.); Соколов П. П. (уч.); Стасюлевич (уч., преп.); 
Фогель (преп.); Штейнман (преп.)

5‑я гимназия: Варнеке (преп.); Гельвих (преп.); Гинтовт (преп.); Гинцбург (уч.); Зен-
гер (преп.); Кёниг О. О. (преп.); Куторга-мл. (преп.); Луньяк (преп.); Мусселиус (преп.); 
Холодняк И. И. (уч.); Шебор (преп.); Шрамек (преп., дир.)

6‑я гимназия (Гимназия наследника цесаревича и вел. кн. Алексея Николаевича): Бек-
штрем (преп.); Видеман (уч.); Гартц (уч., преп.); Георгиевский Л. А. (преп.); Ге-
оргиевский М. А. (преп.); Зоргенфрей (дир.); Каль (преп.); Коссович И. А. (преп.); 
Мор (дир.); Павловский (уч.); Пустонский (преп., дир.); Радлов Л. Ф. (дир.); Радлов 
Э. Л. (уч.); Соколов П. П. (преп.); Тресс (преп.); Турчинович (преп.); Фармаковский 
Б. В. (преп.); Фокков (преп.)

7‑я гимназия: Бекштрем (преп.); Вульфиус (уч.); Гофман (дир.); Ернштедт (преп.); Кра-
узе (инсп.); Порфиров (уч.)

8‑я гимназия: Анненский (преп., дир.); Кузмин (уч.); Мор (дир.); Санчурский (преп.); 
Семёнов-Тян-Шанский (уч.); Хилинский (уч., преп.)

9‑я гимназия (Введенская гимназия): Гинтовт (преп.); Лютер (преп.); Санчурский (преп.); 
Шебор (преп.)

10‑я гимназия: Георгиевский М.  А.  (преп.); Куторга-мл.  (преп.); Лёпер  (преп.); 
Церетели (преп.)

Окружная гимназия: Лютер (преп.)
Петергофская гимназия им. Александра II: Гинцбург (преп.); Фармаковский М. В. (преп.); 

Шмит (преп.)
Петербургский воспитательный дом: Брут (уч.); Гаффнер (преп.); Крылов (преп.)
Покровская женская гимназия: Анненский  (пед. совет); Мор  (пед. совет); Санчур-

ский (преп.); Семёнов (преп.); Холодняк М. А. (преп.)
Преображенская гимназия: Добиаш-Рождественская (преп.)
Реформатская гимназия: Брок (дир.); Верт (преп.); Грефе Г. Ф. (уч.), Ернштедт (преп.); Зор-

генфрей (преп.); Иверсен (преп.); Лёпер (преп.); Штейнман (уч., преп.); Энман (преп.)
Рождественская женская гимназия: Гофман (преп.)
Санкт‑Петербургская губернская гимназия см. Министерская 2‑я гимназия
Санкт‑Петербургская гимназия см. Министерская 3‑я гимназия
Филологическая гимназия см. Гимназия при ПИФИ
Царскосельская Николаевская гимназия: Анненский (преп., дир.); Варнеке (преп.); Геор-

гиевский Л. А. (дир.); Зелинский (преп.); Манштейн (преп.); Митрофанов (преп.); 
Мор (дир.); Ростовцев (преп.); Цыбульский (преп.); Щукарёв (преп.)

Частная гимназия Бема: Гофман (преп.)
Частная гимназия и реальное училище К. Мая: Гримм Э. Д. (уч.); Лёпер (преп.); Люге-

биль (преп.); Наук (преп.); Шмид (преп.)
Частная гимназия Спешневой: Беляев (преп.); Гофман (пед. совет)
Частная гимназия Стоюниной: Гофман (пед. совет); Добиаш-Рождественская (преп.)
Частная женская гимназия Таганцевой: Гревс  (пед. совет); Добиаш-Рождествен-

ская (преп.); Петухова (преп.)

Институты
Археологический институт в Санкт‑Петербурге (СПбАИ): Аничков (поч. чл.); Брон-

зов (поч. чл.); Веселовский Н. И. (преп.); Гинтовт (уч.); Лихачёв (преп.); Миллер (преп.); 
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Рудаков (уч.); Уварова (поч. чл.); Фармаковский Б. В. (преп.); Холодняк М. А. (уч.); 
Церетели (преп.)

Второй Высший Петроградский Педагогический институт им. Н.  А. Некрасова: 
Зоргенфрей (преп.)

Главный педагогический институт (1816–1819) см. Санкт‑Петербургский университет
Главный Педагогический Институт (ГПИ) (1829–1859): Благовещенский (уч., преп.); 

Брандт (преп.); Вальтер (преп.); Васильевский (уч.); Вейсман (уч.); Гаффнер (преп.); 
Грефе Ф. Б. (преп.); Гримм Ант. И. (преп.); Давыдов (преп., дир.); Касторский (уч., 
преп.); Кедров (уч.); Коссович К. А. (преп.); Крылов (преп.); Лавровский (уч., преп.); 
Лебединский (уч.); Лоренц (преп.); Мартынов (преп.); Менщиков (уч., преп.); Мид-
дендорф (преп.); Модестов В. А. (уч.); Модестов В. И. (уч.); Новосёлов (уч.); Но-
сов (уч., преп.); Пустонский (уч.); Радлов К. Ф. (преп.); Радлов Л. Ф. (уч.); Соколов 
И. Я. (преп.); Соколов Ф. Ф. (уч.); Страхов (уч.); Фрейтаг (преп.); Штейнман (преп.); 
Штёкгардт (преп.); Яроцкий (уч., преп.)

Государственный институт истории искусств (ГИИИ) см. Российский институт исто-
рии искусств

Государственный институт научной педагогики (ГИНП): Георгиевский Л. А.
Екатерининский институт: Куторга-мл. (преп.)
Женский патриотический институт: Стасюлевич (преп.)
Женский педагогический институт (ЖПИ): Брок (преп.); Зоргенфрей (преп.); Карин-

ский (преп.); Лёве (преп.); Ловягин А. М. (преп.); Петухова (преп.); Радлов Э. Л. (преп.); 
Хилинский (преп.)

Зубовский институт см. Российский институт истории искусств
Институт глухонемых: Грацилевский (преп.)
Институт живого слова: Зелинский (преп.)
Институт книги, документа и письма АН: Малеин, Лихачёв
Институт корпуса инженеров путей сообщения: Строганов (уч.)
Институт слепых: Кошанский (дир.); Петрушевский (дир.)
Институт сравнительной истории литератур Запада и Востока при факультете обще-

ственных наук Петроградского ун‑та (= Институт им. А. Н. Веселовского; ИЛЯЗВ): 
Бенешевич; Садов; Успенский

Историко‑филологический институт в СПб (ИФИ): Астафьев (преп.); Варнеке (уч.); Вве-
денский (преп.); Вейсман (преп.); Верт (преп.); Ветнек (уч.); Видеман (уч., преп.); 
Владиславлев (преп.); Гельвих (уч., преп.); Гельд (уч.); Гинтовт (уч.); Жданов (уч., 
преп.); Жебелёв (преп.); Зелинский (преп.); Зоргенфрей (уч., преп.); Ионин (преп.); 
Кедров (преп., дир.); Краузе (уч.); Латышев (уч., преп., дир.); Лёве (преп.); Ловя-
гин А. М. (уч., преп.); Малеин (уч., преп.); Миллер (преп.); Митрофанов (преп.); 
Мусселиус (уч., преп.); Наук (преп.); Нейлисов (преп.); Никитин (уч., преп.); Ни-
китский (уч., преп.); Новосадский (уч.); Помяловский (преп.); Придик (преп.); Прозо-
ров (уч.); Рудаков (уч.); Санчурский (уч.); Селиванов (уч.); Соколов П. П. (уч.); Соколов 
Ф. Ф. (преп.); Турчинович (уч.); Фогель (уч.); Фохт (преп.); Холодняк И. И. (преп.); 
Шебор (преп.); Штейнман (дир.)

Клинический институт великой княжны Елены Павловны: Блуменау (преп.)
Ленинградский государственный педагогический институт им. Герцена (ЛГПИ им. Герце-

на): Бриллиантов (преп.); Брок (преп.); Гельд (преп.); Зоргенфрей (преп.)
Ленинградский институт истории, философии и лингвистики (1930–1937) (ЛИФЛИ): Гин-

цбург (преп.); Жебелёв (преп.); Соколов П. П. (преп.)
Мариинский институт см. Санкт‑Петербургский Мариинский институт
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Павловский женский институт: Анненский (преп.); Дестунис Г. С. (преп.); Ловягин 
А. М. (преп.)

Петербургский педагогический институт см. Главный Педагогический Институт
Петроградский археологический институт см. Археологический институт 

в Санкт‑Петербурге
Петроградский 1‑й высший педагогический институт см. Ленинградский государствен-

ный педагогический институт им. Герцена
Петроградский богословский институт: Бриллиантов (преп.); Глубоковский (преп.)
Петроградский научно‑исследовательский экскурсионный институт: Гревс
Петроградский педагогический институт см. Женский педагогический институт
Политехнический институт: Хилинский (преп.)
Психоневрологический институт: Айналов (преп.); Андреев (преп.); Митрофанов (преп.); 

Холодняк И. И. (преп.)
Российский институт истории искусств  (РИИИ): Айналов; Брок  (преп.); Соколов 

П. П. (преп.); Фармаковский Б. В. (поч. чл.); Шмит (дир.)
Санкт‑Петербургский Мариинский институт: Благовещенский (уч.); Жобар (преп.); 

Кедров (преп.)
Смольный институт: Водовозов  (преп.); Дестунис Г.  С.  (преп.); Жобар  (преп.); 

Мартынов (преп.)
Технологический институт: Гаффнер (преп.)
Учительский институт слав. стипендиатов: Георгиевский А. И. (содейств. открытию); 

Толстой Д. А. (осн.)

Консерватория: Кузмин (уч.)

Комиссии АН
Императорская Археологическая комиссия (ИАК): Бобринский; Веселовский Н. И.; Вуль-

фиус; Жебелёв; Иверсен; Кондаков; Латышев; Лёпер; Придик; Ростовцев; Смирнов; 
Стефани; Строганов; Тизенгаузен; Толстой И. И.; Фармаковский Б. В.; Фармаков-
ский М. В.; Холодняк М. А. (чл. комитета)

Императорская Археографическая комиссия: Востоков; Мей; Норов; Помяловский; Ува-
ров С. С.

Российская Государственная Археологическая комиссия (РГАК) см. Императорская Архе-
ологическая комиссия

Кружки
Кружок друзей греческого языка и литературы при Петербургском ун‑те: Малеин; 

Успенский
Кружок почитателей Я. Коменского: Вейсман; Холодняк М. А.
Румянцевский «кружок»: Круг; Румянцев

Курсы
Женские педагогические курсы см. Женский педагогический институт
Педагогические курсы при Санкт‑Петербургском университете: Блуменау (преп.); Мо-

дестов В. И. (преп.); Новосёлов (уч.); Шрамек (уч.)
Педагогические курсы при Петербургских женских гимназиях: Константин Константино-

вич , вел. кн. (попеч.)
Педагогические курсы при Петербургском УО: Зоргенфрей (рук.)



961

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ

Лицеи
Царскосельский Александровский лицей (Царское село — СПб): Астафьев (преп.); Бау-

ер (преп.); Бенешевич (преп.); Ведров (преп.); Галич (преп.); Гримм Д. Д. (преп.); 
Каль (преп.); Кошанский (преп.); Лапшин (преп.); Малеин (преп.); Мей (уч.); Ме-
клер  (преп.); Радлов Э.  Л.  (преп.); Сабуров  (уч.); Толстой Д. А.  (уч.); Турчино-
вич (преп.); Холодняк И. И. (преп.)

Музеи
Музеи Академии наук: Брандт (Зоологический музей); Грефе Г. Ф.; Грефе Ф. Б. (Минцкаби-

нет АН); Гримм Ал. И. (Минцкабинет АН); Кизерицкий (Музей классич. археологии; 
существовал 1874–1894); Лихачёв (Музей палеографии); Лопарёв (Музей этнографии 
и антропологии); Радлов Л. Ф. (Этнографический музей); Семёнов-Тян-Шанский (Зо-
ологический музей); Стефани (Нумизматический музей, Египетский музей)

Музей Академии художеств: Оленин
Музей книги документа и письма см. Институт книги, документа и письма
Павловск: Муральт; Стефани
Педагогический музей военно‑учебных заведений: Вейсман; Холодняк М. А.
Румянцевский музей: Востоков; Майков; Румянцев
Русский музей: Фармаковский М. В.
Университетские музеи: Жебелёв (Музей древностей при Петерб. ун‑те); Кондаков (Музей 

древностей ун‑та); Прахов (Музей изящных искусств и древностей при ИФФ); Смир-
нов (Музей древностей ун‑та)

Царскосельский дворец: Кёлер
Эрмитаж: Айналов; Гедеонов; Грефе Ф. Б.; Гримм Ал. И.; Жебелёв; Жиль; Иверсен; 

Кёлер; Кизерицкий; Кондаков; Круг; Люгебиль; Ляпунов; Муральт; Придик; Смир-
нов; Стефани; Фармаковский Б. В.; Фрейтаг

Общества
Арзамасское общество безвестных людей / Арзамас: Дашков; Жуковский; Муравьёв-Апо- 

стол; Уваров
Вольное общество любителей словесности, наук и художеств (ВОЛСНХ): Белюстин; Гне-

дич; Востоков; Дашков; Дестунис С. Ю.; Мартынов
Императорское археологическое общество (ИАО) см. Русское археологическое общество
Императорское Общество любителей древней письменности (ОЛДП): Беляев; Гиль; Ивер-

сен; Лопарёв
Императорское Православное Палестинское общ‑во (ИППО): Аничков; Бриллиантов; Ва-

сильевский; Дмитриевский; Кондаков; Константин Константинович, вел. кн.; Латы-
шев; Лопарёв; Пападопуло-Керамевс; Помяловский; Прозоров; Успенский

Императорское Русское историческое общество: Константин Константинович, вел. кн.
Императорское человеколюбивое общество: Гуревич
Историческое общество при Петербургском университете: Гуревич; Кедров; Малеин; 

Модестов В. И.; Хилинский
Неофилологическое общество при Санкт‑Петербургском университете: Лёве; Веселов-

ский А. Н.
Общество классической филологии и педагогики (ОКФП), Санкт-Петербургское отделение: 

Аничков; Анненский; Бекштрем; Брок; Варнеке; Вейсман; Верт; Видеман; Гельбке; 
Георгиевский А. И.; Георгиевский Л. А.; Гофман; Дестунис Г. С.; Ернштедт; Зенгер; 
Зоргенфрей; Каль; Кедров; Кёрбер; Латышев; Ловягин А. М.; Лютер; Малеин; Миллер; 



962

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ

Митрофанов; Мор; Никитин; Помяловский; Прозоров; Пустонский; Санчурский; 
Соколов П. П.; Толстой Д. А. (осн.); Турчинович; Хилинский; Цыбульский; Энман

Общество народных университетов: Каль; Зелинский
Русское археологическое общество (РАО): Айналов; Бауер; Бекштрем; Беляев; Благове-

щенский; Бобринский; Бузескул; Васильевский; Веселовский А. Н.; Веселовский 
Н. И.; Гиль; Григорьев; Гримм Ал. И.; Дестунис Г. С.; Ернштедт; Жебелёв; Зелинский; 
Иверсен; Кондаков; Константин Константинович, вел. кн.; Коссович К. А.; Крашенин-
ников; Куторга-ст.; Куторга-мл.; Латышев; Лёпер; Лопарёв; Люгебиль; Малеин; Ни-
китин; Новосадский; Пападопуло-Керамевс; Помяловский; Прахов; Придик; Радлов 
Л. Ф.; Ростовцев; Сибирский (учред.); Соколов Ф. Ф.; Стефани; Толстой И. И.; Уваро-
ва; Фармаковский Б. В.; Хилинский; Цветаев; Церетели; Цыбульский; Шебор; Энман

Русское географическое общество (РГО): Бэр; Веселовский Н. И.; Григорьев; Кёппен; Кос-
сович К. А.; Краузе; Лопарёв; Радлов Л. Ф.; Семёнов-Тян-Шанский

Филологическое общество см. Общество классической филологии и педагогики
Философское общество при Петербургском университете: Введенский; Каринский; Ма-

леин; Радлов Э. Л.

Пансионы
Благородный пансион см. Министерская 1‑я гимназия
Пансион Главного педагогического института: Попов (преп.)
Пансион Журдана: Астафьев (уч.)
Пансион Морка: Благовещенский (уч.)
Пансион Муральта: Белюстин (преп.); Вальтер (преп.); Радлов К. Ф. (преп.)
Пансион Титова: Благовещенский (уч.)
Пансион Эйлера: Муравьёв-Апостол (уч.)

Прогимназии
2‑я прогимназия: Аничков (преп.); Анненский (уч.); Гофман (инсп.)
4‑я прогимназия: Гинтовт (преп.)
5‑я прогимназия: Мор (дир.)

Семинарии
Александро‑Невская главная семинария см. Петербургская духовная академия
Александро‑Невская семинария см. Санкт‑Петербургская духовная семинария
Петербургская духовная семинария см. Санкт‑Петербургская духовная академия
Римско‑католическая духовная семинария: Цыбульский (преп.)
Санкт‑Петербургская духовная семинария: Аландский (уч., преп.); Бронзов (преп.); Карин-

ский (преп.); Люперсольский (преп.); Мартынов (уч.); Никитин (уч.); Соколов Ф. Ф. (уч.)

Университет
Ленинградский университет см. Санкт‑Петербургский университет
Санкт‑Петербургский университет: Айналов (уч., защ., преп.); Аландский (уч., преп., защ.); 

Андреев (преп.); Аничков (уч.); Анненский (уч.); Ардашев (защ., преп.); Астафьев (уч., 
защ., преп.); Бауер (уч., защ., преп.); Бекштрем (уч.); Белен де Баллю (преп.); Белю-
стин (уч.); Беляев (уч., защ., преп.); Бенешевич (уч., преп.); Благовещенский (преп.); 
Блуменау (уч.); Бобринский (уч.); Бронзов (защ.); Брут (уч., преп.); Варнеке (защ., преп.); 
Васильевский (уч., защ., преп.); Введенский (уч., преп., защ.); Ведров (уч., защ.); Вереса-
ев (уч.); Верт (экзам.); Веселовский А. Н (защ., преп.); Веселовский Н. И. (уч., преп., защ.).; 
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Владиславлев (защ., преп.); Водовозов (уч.); Воеводский (уч., защ.); Галич (уч., преп.); 
Гартман (уч.); Гартц (уч.); Гедеонов (уч.); Гедике (преп.); Гельбке (экз.); Гельвих (защ., 
преп.); Георгиевский Л. А. (уч.); Гинцбург (уч.); Глубоковский (преп.); Грацилевский (уч., 
преп.); Гревс (уч., преп.); Грефе Г. Ф. (уч., защ., преп.); Грефе Ф. Б. (преп.); Григорьев (уч., 
преп.); Гримм Д. Д. (уч., преп., защ.); Гримм Э. Д. (уч., преп., защ.); Гуревич (уч., преп.); 
Дестунис Г. С. (уч., преп.); Добиаш-Рождественская (преп., защ.); Ернштедт (уч., преп., 
защ.); Жданов (уч., защ.); Жебелёв (уч., защ., преп.); Жобар (экз.); Зелинский (защ., 
преп.); Зенгер (уч.); Зоргенфрей (преп.); Ионин (уч., преп.); Каль (уч., преп.); Карин-
ский (защ.); Касторский (преп.); Клеменчич (экз.); «Козьма Прутков» (В. Жемчужни-
ков, уч.); Кондаков (преп.); Константин Константинович, вел. кн. (поч. чл.); Коссович 
И. А. (уч.); Коссович К. А. (преп.); Краснов (уч., преп.); Крашенинников (уч., защ., преп.); 
Крешев (уч.); Крылов (уч., преп.); Куторга-ст. (уч., преп., защ., поч. чл.); Куторга-мл. (уч.); 
Лапшин (уч., преп.); Латышев (защ., преп.); Лемониус (уч., преп., защ.); Лёпер (уч.); Ло-
вягин А. М. (преп.); Лопарёв (уч.); Луньяк (преп.); Люгебиль (уч., защ., преп., поч. чл.); 
Люперсольский (уч., защ.); Ляпунов (уч., преп.); Майков (уч.); Малеин (преп.); Марты-
нов (поч. чл.); Меклер (преп.); Мережковский (уч.); Миддендорф (преп.); Минский (уч.); 
Митрофанов (уч., защ., преп.); Модестов В. И. (уч., защ., преп.); Муральт (экз.); Мус-
селиус (преп.); Нейлисов (уч., защ., преп.); Никитин (защ., преп., поч. чл.); Никит-
ский (защ., преп.); Никольский (уч., преп., защ.); Новосадский (защ.); Новосёлов (уч.); 
Носов (защ.); Павловский (уч., преп.); Пападопуло-Керамевс (преп.); Петрушевский (уч., 
служ.); Петухова (преп.); Печерин (уч., преп.); Писарев (уч.); Покровский (защ., преп.); 
Помяловский (уч., защ., преп.); Попов (уч., преп.); Порфиров (уч.); Прахов (уч., преп., 
защ.); Придик (преп.); Радлов К. Ф. (преп.); Радлов Э. Л. (уч., преп.); Ростовцев (уч., защ., 
преп.); Садов (уч.); Семёнов (преп.); Семёнов-Тян-Шанский (уч.); Смирнов (уч., преп.); 
Соколов И. Я. (уч., преп.); Соколов Ф. Ф. (уч., защ., преп.); Стасюлевич (уч., защ., преп., 
поч. чл.); Страхов (защ.); Струве (защ.); Тизенгаузен (уч.); Толстой И. И. (уч.); Тресс (уч., 
защ.); Турчинович (преп.); Уваров А. С. (уч.); Уваров С. С. (учред.); Успенский (уч., защ., 
преп.); Фармаковский Б. В. (преп.); Фокков (уч.); Фрейтаг (преп.); Хилинский (уч., преп.); 
Холодняк И. И. (уч., защ., преп.); Цветаев (уч., защ., чл.); Церетели (уч., преп., защ.) Ше-
бор (уч., преп.); Шлиттер (преп.); Шмит (уч., преп., защ.); Шнейдер (преп., поч. чл.); 
Штейнман (уч., защ., преп.); Щукарёв (уч., преп.); Янчевецкий (уч.); Яроцкий (защ.)

Училища
Александровское мещанское училище: Водовозов (преп.); Дестунис Г. С. (преп.); Моде-

стов В. А. (преп.)
Александро‑Невское духовное училище см. Санкт‑Петербургская духовная семинария
Анненшуле см. Училище св. Анны
Второе реальное училище: Ловягин А. М. (преп.)
Выборгское коммерческое училище: Добиаш-Рождественская (преп.)
Высшее художественное училище при Академии художеств: Жебелёв (преп.); Толстой 

И. И.; Щукарёв (преп.)
Главное инженерное училище: Ведров (преп.); Жобар (преп.)
Главное немецкое училище св. Петра: Вальтер (преп.); Галич (преп.); Гельд (уч., преп.); 

Графф (дир.); Грефе Г. Ф. (преп.); Гримм Ал. И. (уч.); Иверсен (преп.); Кёрбер (преп.); 
Лоренц (преп., дир.); Радлов К. Ф. (преп.); Фризендорф (преп.); Штейнман (дир.); 
Энман (преп.)

Елизаветинское училище: Водовозов (преп.)
Императорское Коммерческое училище: Водовозов (уч.); Гинцбург (преп.)
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Катариненшуле см. Училище св. Екатерины
Лесное коммерческое училище: Гревс (предс. ком.); Добиаш-Рождественская (преп.)
Первое реальное училище: Лёве (преп.)
Петербургское Владимирское училище: Грацилевский (преп.)
Петербургское женское училище военно‑сиротского дома: Жобар (преп.)
Петербургское училище ордена Святой Екатерины см. Екатерининский институт
Петришуле см. Главное немецкое училище св. Петра
Реальное училище Видемана см. Гимназия Видемана
Реформатское училище см. Реформатская гимназия
Тенишевское училище: Гревс (предс. ком.)
Училище барона Штиглица см. Центральное училище технического рисования барона 

Штиглица
Училище правоведения: Благовещенский  (преп.); Брут  (преп.); Верт  (преп.); Грефе 

Г. Ф. (преп.); Гримм Ант. И. (преп.); Гримм Д. Д. (преп.); Кедров (преп.); Лапшин (преп.); 
Люгебиль (преп.); Никольский (уч.); Носов (преп.); Помяловский (преп.); Радлов 
Э. Л. (преп.); Фокков (преп.); Шнейдер (преп.); Штейнман (преп.); Штёкгардт (преп.)

Училище св. Анны: Гельбке (уч., преп.); Графф (преп.); Зелинский (уч., преп.); Кёниг 
И. И. (преп., дир.); Кирхнер (преп., дир.); Лемониус (преп.); Люгебиль (уч.); Ляпу-
нов (уч.); Митрофанов (преп.); Придик (преп.); Фохт (преп.)

Училище св. Екатерины: Берент (преп.); Видеман (преп.); Гинцбург (преп.); Лёве (преп.); 
Мартынов (преп.); Меклер (преп.); Семёнов (преп.); Хилинский (преп.); Цыбуль-
ский (дир.); Шмид (преп.); Шмит (уч.); Энман (преп.)

Училище св. Петра см. Главное немецкое училище св. Петра
Центральное училище технического рисования барона Штиглица: Жебелёв (преп.); Мус-

селиус (секр. совета); Павловский (преп.); Хилинский (преп.)

Москва

Академии
Московская Духовная академия: Андреев (уч., преп.); Бронзов (поч. чл.); Глубоков-

ский (уч.); Каринский (уч.)

Библиотеки
Московская Синодальная библиотека: Бекштрем; Болотов; Ернштедт; Лопарёв; Помя-

ловский; Церетели

Военные учебные заведения
Александровский кадетский корпус: Георгиевский А. И. (преп.)
Александровское военное училище: Боголепов (преп.); Кондаков (преп.)
Московский 3‑й кадетский корпус: Веселовский А. Н. (преп.)

Высшие курсы
Высшие женские курсы: Цветаев (преп.)

Гимназии
1‑я Московская женская гимназия: Кондаков (преп.)
3‑я Московская женская гимназия: Кондаков (преп.)
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Академическая гимназия: Давыдов (уч., преп.)
Гимназия воспитательного дома: Кошанский (преп.)
Гимназия при Московском университете: Кошанский (преп.)
Московская губернская гимназия: Шад (экз.)
Московская 1‑я гимназия: Боголепов (уч.); Варнеке (экз.); Иванов Вяч. Ив. (уч.); Коссо-

вич И. А. (преп.); Модестов В. А. (преп.)
Московская 2‑я гимназия: Веселовский А. Н. (уч.); Видеман (уч.); Кондаков (уч., преп.); 

Коссович К. А. (преп.); Мей (инсп.)
Московская 3‑я гимназия: Классовский (преп.); Лебединский (преп.)
Московская 4‑я гимназия: Лебединский (преп.); Новосёлов (преп.)

Институты
Александринский сиротский институт: Давыдов (преп.)
Екатерининский институт: Кошанский (преп.); Куторга М. Степ. (преп.)
Институт Виллерса: Кошанский (преп.)
Институт востоковедения: Гримм Э. Д.
Лазаревский институт восточных языков: Давыдов (инсп.); Коссович К. А. (преп.); Мен-

щиков (преп.); Уварова (поч. чл.)
Московский археологический институт: Новосадский (преп.)
Московский дворянский институт: Георгиевский А. И.  (уч.); Лебединский (преп.); 

Мей (уч.)
Московский коммерческий институт: Покровский (преп.)
Московский сиротский институт: Георгиевский А. И. (преп.); Коссович И. А. (преп.)
Научно‑исследовательский институт археологии и искусствознания РАНИОН: Фарма-

ковский Б. В.
Педагогический институт: Менщиков (преп.)

Консерватория: Цветаев (преп.)

Кружки
Кружок Н. В. Станкевича при Московском ун‑те: Коссович К. А.

Лицеи
Катковский лицей см. Московский Императорский лицей в память Цесаревича Николая
Московский Императорский лицей в память Цесаревича Николая: Георгиевский Л. А. (уч., 

дир.)

Музеи
Исторический музей: Придик; Уваров А. С.
Кабинет изящных искусств и классических древностей: Цветаев
Музей изящных искусств / ГМИИ им. А. С. Пушкина: Прахов; Уваров С. С.; Цветаев
Московский публичный музей см. Румянцевский музей
Румянцевский музей: Иванов С. А.; Норов; Придик; Смирнов; Цветаев

Общества
Императорское Московское археологическое общество (МАО): Айналов; Благовещен-

ский; Бузескул; Васильевский; Ведров; Гедеонов; Григорьев; Дестунис Г. С.; Жебелёв; 
Кондаков; Латышев; Лопарёв (чл.-корр.); Модестов В. И.; Никитский; Павловский; 
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Помяловский; Прахов; Ростовцев; Стефани; Струве; Уваров А. С.; Уварова; Фарма-
ковский Б. В.; Цветаев

Московское нумизматическое общество (МНО): Гиль
Общество истории и древностей российских при Московском университете (ОИДР): Да-

выдов; Дашков; Кёлер; Строганов
Общество любителей русской словесности при Моск. ун‑те (ОЛРС): Вересаев; Веселов-

ский А. Н.; Гнедич; Давыдов; Дашков; Дестунис С. Ю.; Кошанский; Минский; Му-
равьёв-Апостол; Уваров С. С.

Пансионы
Благородный пансион Московского ун‑та: Гнедич (уч.); Давыдов (инсп., преп.); Даш-

ков (уч.); Дестунис (уч.); Жуковский (уч.); Кошанский (уч., преп.); Норов (уч.); 
Шнейдер (преп.)

Пансион проф. М. П. Погодина: Фет (уч.)
Частный пансион Дюмушель: Кондаков (преп.)

Прогимназии
Московская 2‑я прогимназия: Варнеке (уч.)

Семинарии
Московская духовная семинария: Каринский (уч.); Модестов В. А. (уч.)

Университет
Московский университет: Айналов (защ.); Ардашев (уч., защ.); Боголепов (уч., преп., 

защ.); Варнеке (защ.); Васильевский (докт.); Введенский (уч.); Веселовский А. Н. (уч., 
преп., защ.); Востоков (поч. чл.); Георгиевский А. И. (уч., защ.); Гнедич (уч.); Григо-
рьев (защ.); Гуревич (уч.); Давыдов (уч., защ., преп., поч. чл.); Дашков (поч. чл.); Де-
лянов (уч.); Зелинский (поч. чл.); Зенгер (докт. honoris causa); Иванов Вяч. Ив. (уч.); 
Иконом(ос) (поч. чл.); Классовский (уч.); Кондаков (уч., защ.); Константин Констан-
тинович, вел. кн. (поч. чл.); Коссович И. А.; Коссович К. А. (уч.); Кошанский (уч., защ.); 
Куторга-ст. (преп.); Луньяк (преп.); Малеин (защ.); Менщиков (преп., защ.); Никит-
ский (преп.); Новосадский (преп.); Пападопуло-Керамевс (докт.); Перовский (уч.); 
Печерин (преп.); Покровский (преп.); Помяловский (поч. чл.); Селиванов (уч.); Стро-
ганов (попеч.); Уварова (поч. проф.); Фет (уч.); Цветаев (преп.); Шнейдер (уч.)

Московский городской народный университет имени А.  Л.  Шанявского: Покров- 
ский (преп.)

Школы
Московская школа живописи и ваяния: Кондаков (преп.)
Рисовальная школа в отношении к искусствам и ремеслам: Строганов (осн.)

Прочие города Российской империи

Аренсбургская гимназия: Шмид (преп.)
Аренсбургская прогимназия: Кербер (уч.)
Архангельская Ломоносовская гимназия: Жданов (уч.); Санчурский (преп.); Соколов 

П. П. (дир.)
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Астраханский университет: Дмитриевский (преп.)
Белорусская греко‑униатская духовная семинария: Коссович И. А.(преп.)
Варшавская 1‑я гимназия: Коссович И. А. (преп.)
Варшавская 4‑я гимназия: Видеман (преп.); Цыбульский (преп.)
Варшавская 5‑я гимназия: Георгиевский М. А. (преп., инсп.)
Варшавская воеводская гимназия: Яроцкий (уч.)
Варшавская губернская гимназия: Нейлисов (преп.)
Варшавская реальная гимназия: Водовозов (преп.); Нейлисов (преп.)
Варшавский университет: Благовещенский (преп.); Зелинский (преп.); Зенгер (преп.); 

Коссович И. А.  (преп.); Лавровский  (преп.); Люперсольский  (преп.); Новосад-
ский (преп.); Семёнов (преп.); Тресс (преп., защ.); Цветаев (преп.); Цыбульский (уч., 
преп.)

Виленская 1‑я гимназия: Бенешевич (уч.); Васильевский (уч.); Латышев (преп.); Новосё-
лов (преп.); Турчинович (преп.)

Виленская римско‑католическая семинария: Новосёлов (преп.)
Витебский университет: Ардашев (преп.)
Витебская губернская гимназия: Гельвих (уч.); Коссович К. А. (уч.)
Владимирская гимназия: Коссович И. А. (инсп.); Новосёлов (инсп.)
Владимирская губернская ученая архивная комиссия: Гиль
Владимирская духовная семинария: Грацилевский (уч.); Санчурский (уч.); Цветаев (уч.)
Вологодская губернская гимназия: Вейсман (преп.); Веселовский Н. И. (уч.)
Вологодская духовная семинария: Глубоковский (уч.)
Волынская духовная семинария: Новосадский (уч.)
Воронежская духовная семинария: Глубоковский (преп.); Карпов (уч.)
Воронежский филиал Московского археологического ин‑та: Крашенинников (преп.)
Воронежский университет  (эвакуированный Дерптский ун‑т): Бекштрем  (уч.); 

Крашенинников (преп.)
Всеукраинская академия наук: Бузескул; Шмит
Вятская гимназия: Гельвих (уч.); Модестов В. А. (преп.)
Вятская духовная семинария: Люперсольский (уч., преп.)
Гатчинский воспитательный дом: Кедров (уч.)
Гельсингфорский университет: Фохт (защ.)
Гимназия в Биркенру (близ нынешнего Цесиса, Латвия): Кесслер (преп.)
Главная духовная семинария при Виленском ун‑те: Коссович И. А. (уч.)
Государственный музей искусств УзбССР (Ташкент): Шмит
Гродненская губернская гимназия: Классовский (преп.); Латышев (уч.); Турчинович (уч., 

преп.)
Губернская гимназия г. Петрокова: Гельвих (уч.)
Губернская мужская гимназия г. Томска: Смирнов (уч.)
Дерптская гимназия: Ген (уч.); Графф (преп.); Кесслер (уч.); Струве (уч., преп.); Фо-

гель (уч.); Фрейтаг (преп.)
Дерптская учительская семинария: Мор (уч.); Стефани (преп.)
Дерптский профессорский институт: Лапшин (уч.); Куторга-ст. (уч., защ.)
Дерптский университет: Ардашев (преп.); Бекштрем (уч.); Берент (уч.); Брок (уч., преп., 

экз.); Бэр (уч.); Вересаев (уч.); Гартман (уч.); Гаффнер (уч., преп.); Ген (уч., экз., преп., 
поч. чл.); Графф (уч., защ., преп.); Гримм Ал. И. (уч.); Гримм Д. Д. (преп.); Давы-
дов (поч. чл.); Зелинский (защ.); Иверсен (уч.); Кёниг Й. (экз.); Кёрбер (уч.); Кес-
слер (уч.); Кизерицкий (уч., защ.); Крашенинников (преп.); Латышев (поч. чл.); 
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Лёве (уч.); Лопарёв (защ.); Луньяк (защ.); Меклер (уч., защ.); Мор (уч.); Мусселиус (уч.); 
Никитский (преп., поч. чл.); Никольский (преп.); Покровский (преп.); Придик (уч., 
защ.); Стефани (преп.); Струве (уч.); Тресс (уч.); Уварова (поч. проф.); Фрейтаг (уч., 
преп.); Фризендорф (уч.); Церетели (преп., защ.); Шлиттер (уч.); Эйхвальд (преп.); 
Энман (уч., защ.)

Динабургский педагогический институт: Ветнек (дир.)
Динабургская гимназия: Классовский (преп.)
Донской университет (Ростов): Семёнов (преп.)
Екатеринодарская гимназия см. Кубанская войсковая гимназия
Елабужская духовная семинария: Люперсольский (уч.)
Историко‑филологический институт кн. Безбородко ИФИ (Нежин): Брок (преп.); Виде-

ман (экстр. проф.); Гельбке (дир.); Жданов (преп.); Зенгер (преп.); Краузе (уч.); Лав-
ровский (преп., дир.); Люперсольский (преп.); Никитин (преп.); Семёнов (преп.); 
Толстой Д. А. (осн.); Фогель (преп.); Фокков (преп.); Фохт (преп.)

Историко‑филологическое общество (Одесса): Беляев; Павловский; Успенский
Казанская 1‑я гимназия: Вейсман (преп.); Струве (преп.)
Казанская 3‑я гимназия: Краузе (преп.); Прозоров (преп.)
Казанская Духовная академия: Бронзов (поч. чл.); Дмитриевский (уч.); Пападопуло-Ке-

рамевс (поч. чл.)
Казанский университет: Айналов (преп.); Аничков (держал учительский экзамен); Бе-

ляев (преп., защ.); Благовещенский (преп., защ.); Варнеке (преп.); Ведров (преп.); 
Вейсман (преп.); Гримм Э. Д. (преп.); Давыдов (поч. чл.); Жобар (орд. проф.); Констан-
тин Константинович, вел. кн. (поч. чл.); Латышев (поч. чл.); Лихачёв (уч., защ.); Лу-
ньяк (преп., защ.); Модестов В. И. (преп., защ.); Струве (преп.); Уварова (поч. проф.); 
Эйхвальд (преп.)

Казанское общество истории, археологии и этнографии: Латышев
Кенигсбергский университет: Бэр (преп.);
Киево‑Печерская гимназия: Семёнов (преп.)
Киевская 1‑я классическая гимназия: Гофман (преп.); Ростовцев (уч.)
Киевская 2‑я гимназия: Семёнов (преп.); Хилинский (уч.)
Киевская 8‑я мужская гимназия Вячеслава Петра: Семёнов (преп.)
Киевская Духовная академия: Дмитриевский (преп.); Карпов (уч., преп.); Модестов 

В. И. (преп.)
Киевская прогимназия (Киевская 4‑я гимназия): Жданов (преп.)
Киевские Высшие женские курсы: Аландский (преп.)
Киевский Археологический институт: Шмит (преп.)
Киевский благородный пансион: Печерин (уч.)
Киевский институт благородных девиц: Яроцкий (преп.)
Киевское юридическое общество: Покровский
Кишиневская 2‑я гимназия: Ветнек (дир.)
Коллегия Павла Галагана (Киев): Анненский (дир.); Покровский (уч.)
Костромская духовная семинария: Касторский (уч.); Страхов (уч.); Успенский (уч.)
Кромская гимназия: Коссович И. А. (преп.)
Кронштадтская гимназия: Гинтовт (преп.); Клеменчич (преп., дир.); Крашенинни-

ков (уч.); Мор (преп.)
Кубанская войсковая гимназия: Модестов В. А. (преп.)
Курская духовная семинария: Бронзов (преп.)
Либавская Николаевская гимназия: Воеводский (уч.)
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Лодзинское высшее ремесленное училище: Лебединский (преп.)
Львовский университет: Хилинский (преп.)
Люблинская гимназия: Клеменчич (уч.)
Мариампольская гимназия: Георгиевский М. А. (преп.)
Мариупольская Александровская гимназия: Айналов (уч.)
Минская губернская гимназия: Минский (уч.)
Митавская гимназия: Жобар (уч.)
Могилевская гимназия: Кесслер  (преп.); Краузе  (уч.); Модестов В.  А.  (дир.); 

Турчинович (преп.)
Музей детского художественного творчества (Харьков): Шмит
Музей древностей и изящных искусств при Казанском университете: Айналов
Музей изящных искусств при Новороссийском ун‑те: Кондаков
Музей изящных искусств при Харьковском университете: Лавровский
Музей Императорского Одесского общества истории и древностей: Варнеке; Павловский
Музей слепков при Новороссийском ун‑те: Кондаков
Научное общество Харьковского института народного образования (Науч. общ‑во ХИНО): 

Бузескул
Нежинское историко‑филологическое общество: Гельбке
Нежинский лицей: Гофман (преп.)
Немировская гимназия: Цыбульский (уч.)
Нижегородская духовная семинария: Глориантов (уч.)
Новгородская гимназия: Кедров (преп.); Радлов (преп.); Шрамек (преп.)
Новгородская духовная семинария: Бриллиантов (уч.); Бронзов (уч.); Владиславлев (уч.); 

Модестов В. И. (уч.); Никитин (уч.); Никитский (уч.)
Новгородский Николаевский детский приют: Аничков (дир.)
Новгородское общество любителей древности: Айналов
Новороссийский ун‑т с 1865 (с 1933 Одесский гос. ун‑т; в 1942–1944 Румынский королев-

ский университет Транснистрии): Айналов (уч.); Ардашев (преп.); Варнеке (преп.); 
Видеман (защ.); Воеводский (преп.); Кондаков (защ., преп.); Луньяк (преп.); Моде-
стов В. И. (преп.); Никитский (преп.); Новосадский (защ.); Павловский (преп., защ.); 
Румянцев (финанс. поддерж.); Селиванов (преп.); Струве (преп.); Успенский (защ., 
преп.); Фармаковский Б. В. (уч., преп., защ.); Фармаковский М. В. (уч.)

Новочеркасская мужская гимназия: Манштейн (преп.)
Общество для изучения истории и древностей остзейских губерний: Гиль
Общество истории, филологии и права при Варшавском ун‑те: Новосадский
Общество классической филологии и педагогики (ОКФП) Киевское отделение: Аннен-

ский; Модестов В. И.; Семёнов
Одесская 2‑я гимназия: Ветнек (преп.); Гуревич (уч.); Селиванов (преп.); Струве (преп.)
Одесская 4‑я гимназия: Ветнек (преп.); Селиванов (преп.)
Одесская 5‑я гимназия: Селиванов (преп.)
Одесская духовная семинария: Никитский (преп.); Порфирий (преп.)
Одесская женская гимназия А. В. Каминской: Холодняк М. А. (преп.)
Одесская женская гимназия Е. С. Пашковской: Ветнек (преп.)
Одесская женская гимназия С. А. Верцинской: Варнеке (чл. пед. сов.)
Одесская Мариинская женская гимназия: Холодняк М. А. (преп.)
Одесские Высшие женские курсы: Павловский (учред.)
Одесский институт изобразительных искусств: Варнеке (преп.)
Одесский педагогический институт: Варнеке (преп.)
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Одесское общество истории и древностей (ООИиД = ООИД): Айналов; Бобринский; Вар-
неке; Гиль; Григорьев; Дестунис С. Ю.; Ернштедт; Иверсен; Кизерицкий; Констан-
тин Константинович, вел. кн.; Латышев; Павловский; Струве; Фармаковский Б. В.; 
Фармаковский М. В.

Одесское художественное училище Общества изящных искусств: Павловский (преп.); 
Фармаковский М. В. (уч.)

Олонецкая губернская гимназия: Модестов В. И. (преп.); Нейлисов (преп.); Рудаков (уч.)
Омская гимназия: Краузе (преп.)
Орловская духовная семинария: Андреев (уч.)
Орловская мужская гимназия: Селиванов (уч.)
Педагогический семинар в Даугавпилсе (с 1923 — Даугавпилсский гос. учительский ин‑т): 

Ветнек (дир.)
Перновская гимназия (г. Пярну): Шмид (преп.)
Полоцкая базилианская школа: Коссович К. А. (уч.)
Полоцкое училище пиаристов: Коссович К. А. (уч.)
Полтавская духовная семинария: Гнедич (уч.); Мартынов (уч.)
Польское филологическое общество во Львове: Хилинский
Прибалтийское общество истории и археологии: Гаффнер
Псковская археологическая комиссия: Шлиман
Псковская губернская гимназия: Брок (уч.); Зоргенфрей (уч.); Модестов В. А. (преп.); 

Петрушевский (преп.)
Публичная библиотека г. Архангельск: Санчурский
Пятигорская гимназия: Фокков (преп.)
Радомская женская гимназия: Лебединский (преп.)
Ревельская Александровская гимназия: Гельд (преп.)
Ревельская дворянская гимназия: Миддендорф (уч.)
Ревельская Домская школа: Кирхнер (дир.)
Ревельская немецкая гимназия: Ловягин А. М. (уч.)
Ревельская Николаевская гимназия: Бэр (уч.); Ветнек (преп.); Леве (уч.); Мусселиус (уч.); 

Янчевецкий (уч.)
Ржевская гимназия: Малеин (уч.)
Рижская гимназия имп. Николая I: Меклер (уч.)
Рижская городская гимназия см. Рижская реальная гимназия
Рижская 1‑я Александровская гимназия: Ветнек (уч.); Лавровский (экз.); Янчевецкий (уч.)
Рижская реальная гимназия: Берент  (уч.); Гаффнер  (дир.); Гельд  (преп.); Фризен- 

дорф (преп.)
Рижское коммерческое училище (Börsen‑Kommerzschule): Фризендорф (преп.)
Рижское реальное училище: Фризендорф (преп.)
Ришельевский лицей  (1817–1864): Георгиевский А.  И.  (преп.); Григорьев  (преп.); 

Фрейтаг (преп.)
Ришельевская гимназия: Фармаковский Б. В. (уч.); Фармаковский М. В. (уч.)
Родионовский институт благородных девиц в Казани: Вейсман (преп.); Струве (преп.)
Рязанская духовная семинария: Беляев (уч.)
Рязанская гимназия: Коссович И. А. (инсп.)
Саратовская гимназия: Кузмин (уч.); Прозоров (уч.)
Севастопольская гимназия: Ветнек (дир.)
Севская духовная семинария: Галич (уч.)
Симбирская классическая гимназия: Фармаковский Б. В. (уч.)
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Смоленская гимназия: Коссович И. А. (преп.)
Смоленская духовная семинария: Крылов (уч.)
Сувалкская гимназия: Георгиевский М. А. (преп.)
Таврическая ученая архивная комиссия (ТУАК): Гиль; Латышев
Таврическая духовная семинария: Андреев (преп.)
Таврический университет (Симферополь): Айналов (преп.); Ардашев (преп.)
Таврическое общество истории, археологии и этнографии: Фармаковский Б. В.
Таганрогская (губернская) гимназия: Новосадский (преп.)
Тамбовская гимназия: Аничков (уч.); Введенский (уч.)
Тверская гимназия: Коссович К. А. (преп.); Лебединский (преп.); Лютер (уч.); Малеин (уч.)
Тверская духовная семинария: Болотов (уч.); Лавровский (уч.); Ловягин Е. И. (уч.); Мен-

щиков (уч.); Новосёлов (уч.); Попов (уч.); Пустонский (уч.)
Тифлисская гимназия: Фокков (преп.)
Тифлисский университет: Церетели (преп.)
Тобольская губернская гимназия: Лопарёв (уч.)
Томский университет: Аничков (содейств. открытию)
Тульская гимназия: Вересаев (уч.); Новосёлов (преп.)
Университет св. Владимира (Киев): Аландский (преп.); Ардашев (преп.); Брок (защ.); Гоф-

ман (экз., защ.); Гуревич (уч.); Дашков (поч. чл.); Зенгер (защ.); Коссович И. А. (защ.); 
Константин Константинович, вел. кн. (поч. чл.); Модестов В. И. (преп.); Наук (поч. 
чл.); Павловский (защ.); Покровский (уч., преп.); Прахов (преп.); Ростовцев (уч.); 
Семёнов (защ., преп.); Уваров С. С. (осн.); Фогель (защ.); Фокков (преп.); Цвета-
ев (преп.); Яроцкий (преп.)

Уфимская духовная семинария: Ардашев (уч.)
Уфимская мужская гимназия: Ардашев (уч.)
Училище Молина в Риге: Фризендорф (уч.)
Феллинская (Fellin) гимназия: Кизерицкий (преп.)
Феодосийский музей: Кёлер
Филологическое общество при Новороссийском университете: Селиванов
Харьковская 1‑я гимназия см. Харьковская губернская гимназия
Харьковская 2‑я гимназия: Бузескул (уч.)
Харьковская 3‑я гимназия: Манштейн (преп.)
Харьковская губернская гимназия: Кёппен (уч.)
Харьковские высшие женские курсы: Бузескул (преп.)
Харьковский институт народного образования (ХИНО) см. Харьковский университет
Харьковский коллегиум: Гнедич (уч.)
Харьковский Психоневрологический институт: Шмит
Харьковский технологический институт: Аничков (содейств. открытию)
Харьковский университет: Белен де Баллю (преп., поч. чл.); Бузескул (уч., преп., защ.); 

Востоков (поч. чл.); Гримм Д. Д.; Давыдов (поч. чл.); Кёниг О. О. (преп.); Кёппен (уч.); 
Коссович К. А. (поч. чл., докт.); Лавровский (преп., защ.); Мартынов (поч. чл.); Нейли-
сов (преп.); Помяловский (поч. чл.); Садов (б-ка); Уварова (поч. проф.); Шмит (преп.); 
Щербина (уч.)

Харьковское историко‑филологическое общество (ХИФО): Бузескул
Херсонская духовная семинария см. Одесская духовная семинария
Херсонский педагогический институт (основан в 1917): Садов (преп.)
Ученое эстонское общество в Пернове: Ген
Ученое эстонское общество при Дерптском ун‑те: Гиль
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Частная гимназия д‑ра Колльмана (Дерпт): Леве (преп.)
Частная гимназия Генриха Крюммера (Выру): Фет (уч.)
Частная гимназия Цеддельмана (Дерпт): Брок (преп.)
Частная классическая гимназия Х. Треффнера (Дерпт): Бекштрем (преп.); Брок (преп.)
Частная школа Б. Диттлера (Дерпт): Ген (уч., преп.)
Частная школа мадам Берг (Дерпт): Ген (уч.)
Юрьевское педагогическое общество (Дерпт): Бекштрем
Ярославская губернская гимназия: Манштейн (уч.)
Ярославская семинария: Васильевский (уч.)
Ярославский государственный музей: Фармаковский М. В.

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
ЗА РУБЕЖОМ

Константинопольское греческое филологическое общество (КФО) см. Эллинское филоло-
гическое общество в Константинополе

Лейпцигская филологическая семинария см. Русская филологическая семинария в Лейпциге
Музей при Русском археологическом институте в Константинополе: Успенский
Русская археологическая комиссия по приисканию древностей в Риме: Гедеонов
Русская высшая школа общественных наук в Париже: Иванов Вяч. Ив.
Русская филологическая семинария в Лейпциге: Ветнек; Георгиевский А. И. (содейств. от-

крытию); Георгиевский Л. А.; Георгиевский М. А.; Зелинский; Луньяк; Лютер; Ман-
штейн; Толстой Д. А. (осн.); Фогель 

Русский археологический институт при Лейпцигском ун‑те: Вульфиус
Русский археологический институт в Константинополе (РАИК): Андреев; Бриллиантов; 

Константин Константинович, вел. кн.; Латышев; Лепер; Смирнов; Успенский; Фар-
маковский Б. В.; Шмит

Русский институт римского права при Берлинском ун‑те 1887–1896: Делянов; Покровский
Русский научный институт в Берлине: Гримм Д. Д.
Русский филологический семинарий см. Русская филологическая семинария в Лейпциге
Эллинское филологическое общество в Константинополе: Латышев (поч. чл.); Наук (поч. 

чл.); Пападопуло-Керамевс
Russisches Philologisches Seminar см. Русская филологическая семинария в Лейпциге

ЗАРУБЕЖНЫЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Академия изящных искусств в Неаполе: Жиль
Академия Кальвина в Женеве (Académie de Calvin) см. Женевский университет
Академия надписей и изящной словесности (Académie des Inscriptions et Belles‑Lettres): Бе-

лен де Баллю; Наук; Уваров С. С.
Академия наук в Кракове: Зелинский
Американская историческая ассоциация: Ростовцев
Археологический музей Смирны: Пападопуло-Керамевс
Афинское археологическое общество: Наук
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Афинское общество древностей: Дестунис С. Ю.
Афинское общество изящных искусств: Дестунис С. Ю.
Баварская академия наук: Бенешевич; Веселовский А. Н.; Зелинский; Наук
Баварское нумизматическое общество (Bayerische Numismatische Gesellschaft): Придик
Бейрутский музей: Янчевецкий
Белградский университет: Глубоковский
Берлинская академия наук: Кёлер; Латышев; Наук; Ростовцев
Берлинский дом искусств: Минский
Берлинский университет: Брандт; Брок; Васильевский; Вейсман; Веселовский А. Н.; Ви-

деман; Вульфиус; Гартман; Гельбке; Ген; Грефе Г. Ф.; Гримм Ант. И.; Иванов Вяч. Ив.; 
Касторский; Куторга-ст.; Лемониус; Лоренц; Меклер; Миллер; Печерин; Уваров А. С.; 
Церетели; Шлиттер

Болонский университет: Веселовский А. Н.
Боннский университет: Брок; Вульфиус; Миллер; Модестов В. И.
Британская академия наук: Зелинский; Ростовцев
Британский музей: Веселовский А. Н.; Прахов; Шлиман
Венская академия наук: Веселовский А. Н.
Венский университет: Кениг Й.; Клеменчич; Ростовцев
Висконсинский университет: Ростовцев
Виттенбергский университет: Кёлер
«Галльский» университет (Halle a. d. Saale): Кирхнер; Круг; Лоренц; Миллер; Наук
Гейдельбергский университет: Благовещенский; Владиславлев; Каринский; Кёниг О. О.; 

Лоренц; Уваров А. С.
Германский археологический институт: Варнеке; Ернштедт; Зелинский; Кизерицкий; Ла-

тышев; Лепер; Пападопуло-Керамевс; Помяловский; Придик; Ростовцев; Церетели
Германский археологический институт в Афинах: Иванов Вяч. Ив.; Кизерицкий
Германский археологический институт в Риме: Жиль; Иванов Вяч. Ив.; Иванов С. А.; Ки-

зерицкий; Люгебиль; Прахов
Германское восточное общество: Коссович К. А.
Геттингенский университет: Верт; Владиславлев; Гартман; Гельбке; Гофман; Грефе Г. Ф.; 

Гримм Ант. И.; Каринский; Люгебиль; Меклер; Соколов Ф. Ф.; Уваров С. С.
Греческое общество в Лейпциге: Грефе Ф. Б.
Дюссельдорфская Академия художеств: Фармаковский М. В.
Евангелическая школа Смирны: Пападопуло-Керамевс
Женевский университет: Васильевский; Жиль; Иванов Вяч. Ив.
Институт археологической корреспонденции см. Германский археологический инсти-

тут в Риме
Институт Краузе в Дрездене: Фохт
Йельский университет: Ростовцев
Йенский университет: Васильевский; Каринский; Миддендорф; Муральт; Шад; Шлиттер
Йоахимстальская гимназия: Миллер; Наук
Карлов университет в Праге: Востоков; Гримм Д. Д.; Кондаков; Луньяк; Шрамек
Кёльнский университет: Гартман
Колледжо Борромео в Павии: Иванов Вяч. Ив.
Копенгагенское Королевское общество северных антиквариев: Востоков
Королевская академия наук в Белграде: Веселовский А. Н.
Королевская академия наук и искусств Нидерландов: Наук
Королевский музей в Берлине: Прахов
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Королевское историческое общество в Мадриде: Уваров С. С.
Лейденский университет: Румянцев
Лейпцигская вольная школа: Радлов К. Ф.
Лейпцигский университет: Благовещенский; Вальтер; Владиславлев; Грефе Ф. Б.; Зе-

линский; Кёлер; Никитин; Помяловский; Радлов К. Ф.; Стефани; Фохт; Штёкгардт
Лондонское Библейское общество: Энман
Лондонское королевское азиатское общество: Григорьев; Коссович К. А.
Лувр: Прахов; Шлиман
Люблянский университет: Луньяк
Марбургский университет: Гартман; Ген
Международный комитет исторических наук в Риме (Comité international des sciences 

historiques à Rome): Модестов В. И.
Музей гипсовых слепков в Берлине: Кондаков
Мюнхенская глиптотека: Прахов
Мюнхенский университет: Кизерицкий; Семёнов
Оксфордский университет, Corpus Christi College (Колледж Тела Христова): Ростовцев
Оттоманский музей: Смирнов
Парижская Королевская библиотека: Румянцев
Парижское азиатское общество: Григорьев; Коссович К. А.
Прусская академия наук: Бенешевич; Иконом(ос)
Пражский университет см. Карлов университет в Праге
Ростокский университет: Гаффнер
Русская высшая школа общественных наук в Париже: Иванов Вяч. Ив.
Русский народный университет в Праге: Шебор
Сорбонна: Белен де Баллю; Добиаш-Рождественская; Фармаковский М. В.
Софийский университет: Гримм Э. Д.; Глубоковский; Кондаков
Тюбингенский университет: Востоков; Кёниг О. О.; Шмид 
Хемницский лицей: Грефе Ф. Б.
Частный католический ун‑т г. Люблина: Хилинский
Шведская королевская академия наук: Кёлер
Школа Виттемского монастыря в Лимбурге: Печерин
Школа хартий (École des chartes, Париж): Добиаш-Рождественская
Штутгартская гимназия: Кёниг О. О.
Шульпфорте (Шульпорта) под Наумбургом (Schulpforte / Schola Portensis): Наук
Эдинбургский университет: Орлов-Давыдов
Эрлангенский университет: Гофман; Фохт; Шмид

Fürstenschule Grimma (Гримма, Саксония): Фохт
Istituto di corrispondenza archeologica см. Германский археологический институт в Риме

(Е. Б., Ан. П.)
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При составлении этой справки редакция следовала сводкам, имеющимся в различных 
изданиях и электронных ресурсах, считая, что при чтении биографий удобно иметь под 
рукой такие списки. Опираясь по возможности на авторитетные источники, редакция, 
не проводившая по этому поводу специальных изысканий в архивах, связывает с при-
водимыми данными лишь ориентировочную ценность. Астериском отмечены указания, 
относительно которых в справочных изданиях наблюдаются расхождения. Полужир-
ным шрифтом выделены лица, представленные в СПА–XIX отдельной биографией.

I. РЕКТОРЫ СПБГУ

Санкт-Петербургский университет (1819–1821)
Императорский Санкт-Петербургский университет (1821–1914)
Петроградский Императорский университет (1914–февраль 1917)
Петроградский университет (1917–1918)
Первый Петроградский университет (1918–1919) etc.

Даты приводятся в основном по сайту https://bioslovhist.spbu.ru:

1. М. А. Балугьянский   1819–1821
2. Е. Ф. Зябловский (исполнял должность без официального избрания)   1821–1825
3. А. А. Дегуров (Антуан Дюгур)   1825–1835 
4. И. П. Шульгин   1835–1839
5. П. А. Плетнёв   1840–1861
6. А. А. Воскресенский   1861–1863
7. Э. Х. Ленц   1863–1865
8. А. А. Воскресенский (вторично)   1865–1867
9. К. Ф. Кесслер   1867–1873
10. П. Г. Редкин   1873–1876
11. А. Н. Бекетов   1876–1883
12. И. Е. Андреевский   1883–1887
13. М. И. Владиславлев   1887–1890
14. П. В. Никитин   1890–1897
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15. В. И. Сергеевич   1897–1899
16. А. Х. Гольмстен   1899–1903
17. А. М. Жданов   1903–1905
18. И. И. Боргман (первый выборный ректор)   1905–1910
19. Д. Д. Гримм   1910–1911
20. Э. Д. Гримм   1911–1918
21. А. А. Иванов (и. о.)   1918–1919*
22. С. А. Жебелёв (и. о.)   1918–1919*

II. ДЕКАНЫ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

(до 1835: ф-т исторических и словесных наук; 1835–1850: 1-ое отд. философского ф-та; 
с 1850 до 1919: ИФФ; в 1919 ИФФ ликвидирован).

Список приводится в основном по кн.: Филол. ф-т 2008; астериском отмечены ука-
зания, отличающиеся от сведений на сайте «Биографика» https://bioslovhist.spbu.ru:

К. Ф. Герман (1819–1821; историк, статистик)
А. А. Дегуров (А. Дюгур) (1822–1826; филолог, историк; 1822–1824,  
согласно «Биографике»)
О. И. Сенковский (1826–1827; филолог-востоковед)*
Я. В. Толмачев (1827–1828; филолог)*
Е. Ф. Зябловский (1828–1833; статистик и географ)
И. П. Шульгин (1833–1835; филолог, историк, географ)
Ф. Б. Грефе (1835 / 1836–1839, филолог)*
Н. Г. Устрялов (1839–1855; историк)*
И. И. Срезневский (1855–1880; филолог)
В. В. Бауэр (1880–1882; историк)
В. Г. Васильевский (историк, византинист); О. Ф. Миллер (филолог); по ФФ:  
оба и. о. декана 1882–1883
В. И. Ламанский (1883–1885; филолог)
М. И. Владиславлев (1885–1887; историк философии, философ)*
В. И. Ламанский (1886–1887, филолог)
И. В. Помяловский (1887–1897; филолог)*
П. В. Никитин (1897–1900; филолог)
С. Ф. Платонов (1900–1905; историк)
Ф. А. Браун (1905–1906; филолог)
Ф. Ф. Зелинский (1906–1908; филолог, историк)
Ф. А. Браун (1908; вторично)
И. А. Бодуэн де Куртенэ (1909–1910; филолог)
М. И. Ростовцев (1911; историк)
Ф. А. Браун (1912–1913; в третий раз)
М. И. Ростовцев (1914; вторично)
Ф. А. Браун (1914–1918; в четвертый раз)
С. А. Жебелёв (1918–1919; филолог, историк античности)
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III. ДИРЕКТОРЫ ГЛАВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА (ГПИ)

1. Д. А. Кавелин   1816–февр. 1819
(в февр. 1819 преобразован в Санкт-Петербургский университет;  

восстановлен в 1829)
2. Ф. И. Миддендорф   1829–1846
3. И. И. Давыдов   1847–1859

IV. ДИРЕКТОРЫ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА (ИФИ)

1. И. Б. Штейнман   1867–1872
2. К. В. Кедров   1872–1903
3. В. В. Латышев   1903–1918

V. ПРЕЗИДЕНТЫ ИМП. АКАДЕМИИ НАУК

Источник: http://www.ras.ru/about/president/allpresidents.aspx

1. Л. Л. Блюментрост   1725–1733
2. Герман Карл фон Кейзерлинг, бар.   1733–1734
3. Иоганн Альбрехт фон Корф, бар.   1734–1740
4. Карл фон Бреверн   1740–1741
5. К. Г. Разумовский, гр.   1746–1798
6. Генрих Людвиг фон Николаи, бар.   1798–1803
7. Н. Н. Новосильцев, гр.   1803–1810

(1810–1818 пост президента был вакантным,  
АН была под присмотром М. М. Сперанского до его ссылки в 1812 году)

8. С. С. Уваров, гр.   1818–1855
9. Д. Н. Блудов, гр.   1855–1864
10. Ф. П. Литке, гр.   1864–1882
11. Д. А. Толстой, гр.   1882–1889
12. Константин Константинович, вел. кн. (вице-президент: П. В. Никитин)   1889–1915
13. А. П. Карпинский (первый выборный президент АН)   1917–1936

VI. ПРЕЗИДЕНТЫ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ В ПЕТЕРБУРГЕ

1. И. И. Шувалов   1757–1763
2. И. И. Бецкой   1764–1794
3. А. И. Мусин-Пушкин   1795–1797
4. М.-Г.-Ф.-О. Шуазёль-Гуффье, гр.   1797–1800
5. А. С. Строганов, гр.   1800–1811
6. П. П. Чекалевский (вице-президент)   1811–1817
7. А. Н. Оленин   1817–1843
8. Максимилиан, герцог Лейхтенбергский   1843–1852
9. Мария Николаевна, вел. кн.   1852–1876
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10. Владимир Александрович, вел. кн.   1876–1909
(в 1893–1905 вице-президент: И. И. Толстой-ст.)

11. Мария Павловна, вел. кн.   1909–1917

VII. ДИРЕКТОРЫ ИМПЕРАТОРСКОЙ ПУБЛИЧНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ (ИПБ — ГПБ — РНБ)

1. М.-Г.-Ф.-О. Шуазёль-Гуффье, гр.   1797–1800
2. А. С. Строганов, гр.   1800–1811
3. А. Н. Оленин   1811–1843
4. Д. П. Бутурлин   1843–1849
5. М. А. Корф, бар.   1849–1861
6. И. Д. Делянов, гр.   1861–1882
7. А. Ф. Бычков   1882–1899
8. Н. К. фон Шильдер   1899–1902
9. Д. Ф. Кобеко   1902–1918
10. Э. Л. Радлов   1918–1924

(выборный директор: http://nlr.ru/nlr_history/persons/info.php?id=138)
11. Н. Я. Марр   1924–1930

VIII. МИНИСТРЫ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

1. П. В. Завадовский, гр.   1802–1810
2. А. К. Разумовский, гр.   1810–1816
3. А. Н. Голицын, кн.   1816–1824
4. адмирал А. С. Шишков   1824–1828
5. К. А. Ливен, кн.   1828–1833
6. С. С. Уваров, гр.   1833–1849
7. П. А. Ширинский-Шихматов, кн.   1850–1853
8. Авр. С. Норов   1854–1858
9. Е. П. Ковалевский   1858–1861
10. вице-адмирал Е. В. Путятин, гр.   1861
11. А. В. Головнин   1861–1866
12. Д. А. Толстой, гр.   1866–1880
13. А. А. Сабуров   1880–1881
14. А. П. Николаи, бар.   1881–1882
15. И. Д. Делянов, гр.   1882–1897
16. Н. П. Боголепов   1898–1901
17. генерал П. С. Ванновский   1901–1902
18. Г. Э. Зенгер   1902–1904
19. генерал В. Г. Глазов   1904–1905
20. И. И. Толстой (ст.), гр.   1905–1906
21. П. М. Кауфман, бар.   1906–1907
22. А. Н. Шварц   1908–1910
23. Л. А. Кассо   1910–1914
24. П. Н. Игнатьев, гр.   1915–1916
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25. Н. К. Кульчицкий   дек. 1916 — февр.1917 
26. А. А. Мануйлов   март–июль 1917
27. С. Ф. Ольденбург   авг. — сент. 1917
28. С. С. Салазкин (управляющий, затем министр)   сент. — 25 окт. 1917
29. А. В. Луначарский (нарком просвещения)   1917–1929 

IX. ПРЕДСЕДАТЕЛИ РАО

1. Максимилиан, герцог Лейхтенбергский   1846–1852
2. Константин Николаевич, вел. кн.   1852–1892
3. Константин Константинович, вел. кн.   1892–1915
4. Георгий Михайлович, вел. кн.   1915–1917
5. Н. П. Кондаков   1918–1922

(фактически С. Ф. Платонов и С. А. Жебелёв)
6. С. А. Жебелёв (в звании председательствующего)   1919–1922
7. С. Ф. Платонов   1922–1924

X. ДИРЕКТОРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА

1. Н. В. Калачов   1877–1885
2. И. Е. Андреевский   1885–1891
3. А. Н. Труворов   1891–1896
4. Н. В. Покровский   1896–1917
5. Н. И. Веселовский (и. о.)   1917–1918
6. С. Ф. Платонов   1918–1922

XI. ПРЕДСЕДАТЕЛИ ИМП. АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ (ИАК)  
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ДВОРА

(ИАК создана на основе Комиссии для расследования древностей, существовавшей 
с 1850 под председательством Л. А. Перовского)

1. С. Г. Строганов   1859–1882
2. А. А. Васильчиков   1882–1886
3. А. А. Бобринский   1886–1918

XII. ПРЕДСЕДАТЕЛИ МОСКОВСКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА (МАО)

1. А. С. Уваров   1864–1885
2. П. С. Уварова   1885–1917
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XIII. ПРЕДСЕДАТЕЛИ АРХЕОГРАФИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПРИ МНП

1. акад. П. А. Ширинский-Шихматов   1837–1850
2. В. Д. Комовский   1850–1851
3. акад. А. С. Норов   1851–1869
4. П. А. Муханов   1869–1871
5. В. П. Титов   1871–1891
6. акад. А. Ф. Бычков   1891–1899
7. акад. Л. Н. Майков   1899–1900
8. С. Д. Шереметев   1900–1917
9. акад. С. Ф. Платонов   1918–1929
10. акад. Н. П. Лихачёв (и. о.)   1929

(Ал. П.)
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ЖМНП:  
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЙ  

ЧАСТИ ЖУРНАЛА МЕСЯЦУ И ГОДУ ИЗДАНИЯ
CORRELATION TABLE OF ŽMNP VOLUME NUMBER (ČAST’)  

AND YEAR/MONTH OF PUBLICATION

С 1834 г. по 1868 г. журнал состоял из четырех частей; с 1869 по 1905 — из шести ча-
стей; в 1906 отсчет частей начался заново. При ссылке на статьи в ЖМНП иногда 
используется только номер части, без указания даты; на сайте «Электронной библи-
отеки Руниверс», где для чтения доступна большая часть журнала (с 1834 по ноябрь 
1908), обозначены только номера частей. Следующая ниже таблица служит облегче-
нию поиска.

Таблицу приводим по изданию: Классическая древность в Журнале Министерства 
народного просвещения (ЖМНП): аннотированный указатель статей 1834–1917 гг. / 
сост. А. И. Рубан, вступит. статья Е. Ю. Басаргиной. СПб., 2015. С. 425–430.

ГОД ЧАСТЬ МЕСЯЦЫ

1834  I  
II  
III  
IV  

январь, февраль, март
апрель, май, июнь
июль, август, сентябрь
октябрь, ноябрь, декабрь

1835  V  
VI  
VII  
VIII  

январь, февраль, март
апрель, май, июнь
июль, август, сентябрь
октябрь, ноябрь, декабрь

1836  IX  
X  
XI  
XII  

январь, февраль, март
апрель, май, июнь
июль, август, сентябрь
октябрь, ноябрь, декабрь

1837  XIII  
XIV  
XV  
XVI  

январь, февраль, март
апрель, май, июнь
июль, август, сентябрь
октябрь, ноябрь, декабрь

1838  XVII  
XVIII  
XIX  
XX  

январь, февраль, март
апрель, май, июнь
июль, август, сентябрь
октябрь, ноябрь, декабрь
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1839  XXI  
XXII  
XXIII  
XXIV  

январь, февраль, март
апрель, май, июнь
июль, август, сентябрь
октябрь, ноябрь, декабрь

1840  XXV  
XXVI  
XXVII  
XXVIII  

январь, февраль, март
апрель, май, июнь
июль, август, сентябрь
октябрь, ноябрь, декабрь

1841  XXIX  
XXX  
XXXI  
XXXII  

январь, февраль, март
апрель, май, июнь
июль, август, сентябрь
октябрь, ноябрь, декабрь

1842  XXXIII  
XXXIV  
XXXV  
XXXVI  

январь, февраль, март
апрель, май, июнь
июль, август, сентябрь
октябрь, ноябрь, декабрь

1843  XXXVII  
XXXVIII  
XXXIX  
XL  

январь, февраль, март
апрель, май, июнь
июль, август, сентябрь
октябрь, ноябрь, декабрь

1844  XLI  
XLII  
XLIII  
XLIV  

январь, февраль, март
апрель, май, июнь
июль, август, сентябрь
октябрь, ноябрь, декабрь

1845  XLV  
XLVI  
XLVII  
XLVIII  

январь, февраль, март
апрель, май, июнь
июль, август, сентябрь
октябрь, ноябрь, декабрь

1846  XLIX  
L  
LI  
LII  

январь, февраль, март
апрель, май, июнь
июль, август, сентябрь
октябрь, ноябрь, декабрь

1847  LIII  
LIV  
LV  
LVI  

январь, февраль, март
апрель, май, июнь
июль, август, сентябрь
октябрь, ноябрь, декабрь

1848  LVII  
LVIII  
LIX  
LX  

январь, февраль, март
апрель, май, июнь
июль, август, сентябрь
октябрь, ноябрь, декабрь

1849  LXI  
LXII  
LXIII  
LXIV  

январь, февраль, март
апрель, май, июнь
июль, август, сентябрь
октябрь, ноябрь, декабрь

1850  LXV  
LXVI  
LXVII  
LXVIII  

январь, февраль, март
апрель, май, июнь
июль, август, сентябрь
октябрь, ноябрь, декабрь
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1851  LXIX  
LXX  
LXXI  
LXXII  

январь, февраль, март
апрель, май, июнь
июль, август, сентябрь
октябрь, ноябрь, декабрь

1852  LXXIII  
LXXIV  
LXXV  
LXXVI  

январь, февраль, март
апрель, май, июнь
июль, август, сентябрь
октябрь, ноябрь, декабрь

1853  LXXVII  
LXXVIII  
LXXIX  
LXXX  

январь, февраль, март
апрель, май, июнь
июль, август, сентябрь
октябрь, ноябрь, декабрь

1854  LXXXI  
LXXXII  
LXXXIII  
LXXXIV  

январь, февраль, март
апрель, май, июнь
июль, август, сентябрь
октябрь, ноябрь, декабрь

1855  LXXXV  
LXXXVI  
LXXXVII  
LXXXVIII  

январь, февраль, март
апрель, май, июнь
июль, август, сентябрь
октябрь, ноябрь, декабрь

1856  LXXXIX  
XC
XCI  
XCII  

январь, февраль, март
апрель, май, июнь
июль, август, сентябрь
октябрь, ноябрь, декабрь

1857  XCIII  
XCIV  
XCV  
XCVI  

январь, февраль, март
апрель, май, июнь
июль, август, сентябрь
октябрь, ноябрь, декабрь

1858  XCVII  
XCVIII  
XCIX  
C  

январь, февраль, март
апрель, май, июнь
июль, август, сентябрь
октябрь, ноябрь, декабрь

1859  CI  
CII  
CIII  
CIV  

январь, февраль, март
апрель, май, июнь
июль, август, сентябрь
октябрь, ноябрь, декабрь

1860  CV  
CVI  
CVII  
CVIII  

январь, февраль, март
апрель, май, июнь
июль, август, сентябрь
октябрь, ноябрь, декабрь

1861  CIX  
CX  
CXI  
CXII  

январь, февраль, март
апрель, май, июнь
июль, август, сентябрь
октябрь, ноябрь, декабрь

1862  CXIII  
CXIV  
CXV  
CXVI  

январь, февраль, март
апрель, май, июнь
июль, август, сентябрь
октябрь, ноябрь, декабрь
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1863  CXVII  
CXVIII  
CXIX  
CXX  

январь, февраль, март
апрель, май, июнь
июль, август, сентябрь
октябрь, ноябрь, декабрь

1864  CXXI  
CXXII  
CXXIII  
CXXIV  

январь, февраль, март
апрель, май, июнь
июль, август, сентябрь
октябрь, ноябрь, декабрь

1865  CXXV  
CXXVI  
CXXVII  
CXXVIII  

январь, февраль, март
апрель, май, июнь
июль, август, сентябрь
октябрь, ноябрь, декабрь

1866  CXXIX  
CXXX  
CXXXI  
CXXXII  

январь, февраль, март
апрель, май, июнь
июль, август, сентябрь
октябрь, ноябрь, декабрь

1867  CXXXIII  
CXXXIV  
CXXXV  
CXXXVI  

январь, февраль, март
апрель, май, июнь
июль, август, сентябрь
октябрь, ноябрь, декабрь

1868  CXXXVII  
CXXXVIII  
CXXXIX  
CXL  

январь, февраль, март
апрель, май, июнь
июль, август, сентябрь
октябрь, ноябрь, декабрь

1869  CXLI  
CXLII  
CXLIII  
CXLIV  
CXLV  
CXLVI  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь

1870  CXLVII  
CXLVIII  
CXLIX  
CL  
CLI  
CLII  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь

1871  CLIII  
CLIV  
CLV  
CLVI  
CLVII  
CLVIII  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь

1872  CLIX  
CLX  
CLXI  
CLXII  
CLXIII  
CLXIV  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь
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1873  CLXV  
CLXVI  
CLXVII  
CLXVIII  
CLXIX  
CLXX  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь

1874  CLXXI  
CLXXII  
CLXXIII  
CLXXIV  
CLXXV  
CLXXVI  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь

1875  CLXXVII  
CLXXVIII  
CLXXIX  
CLXXX  
CLXXXI  
CLXXXII  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь

1876  CLXXXIII  
CLXXXIV  
CLXXXV  
CLXXXVI  
CLXXXVII  
CLXXXVIII  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь

1877  CLXXXIX  
CXC
CXCI  
CXCII  
CXCIII  
CXCIV  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь

1878  CXCV  
CXCVI  
CXCVII  
CXCVIII  
CXCIX  
CC  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь

1879  CCI  
CCII  
CCIII  
CCIV  
CCV  
CCVI  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь

1880  CCVII  
CCVIII  
CCIX  
CCX  
CCXI  
CCXII  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь
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1881  CCXIII  
CCXIV  
CCXV  
CCXVI  
CCXVII  
CCXVIII  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь

1882  CCXIX  
CCXX  
CCXXI  
CCXXII  
CCXXIII  
CCXXIV  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь

1883  CCXXV  
CCXXVI  
CCXXVII  
CCXXVIII  
CCXXIX  
CCXXX  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь

1884  CCXXXI  
CCXXXII  
CCXXXIII  
CCXXXIV  
CCXXXV  
CCXXXVI  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь

1885  CCXXXVII  
CCXXXVIII  
CCXXXIX  
CCXL  
CCXLI  
CCXLII  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь

1886  CCXLIII  
CCXLIV  
CCXLV  
CCXLVI  
CCXLVII  
CCXLVIII  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь

1887  CCXLIX  
CCL  
CCLI  
CCLII  
CCLIII  
CCLIV  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь

1888  CCLV  
CCLVI  
CCLVII  
CCLVIII  
CCLIX  
CCLX  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь
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1889  CCLXI  
CCLXII  
CCLXIII  
CCLXIV  
CCLXV  
CCLXVI  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь

1890  CCLXVII  
CCLXVIII  
CCLXIX  
CCLXX  
CCLXXI  
CCLXXII  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь

1891  CCLXXIII  
CCLXXIV  
CCLXXV  
CCLXXVI  
CCLXXVII  
CCLXXVIII  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь

1892  CCLXXIX  
CCLXXX  
CCLXXXI  
CCLXXXII  
CCLXXXIII  
CCLXXXIV  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь

1893  CCLXXXV  
CCLXXXVI  
CCLXXXVII  
CCLXXXVIII  
CCLXXXIX  
CCXC  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь

1894  CCXCI  
CCXCII  
CCXCIII  
CCXCIV  
CCXCV  
CCXCVI  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь

1895  CCXCVII  
CCXCVIII  
CCXCIX  
CCC
CCCI  
CCCII  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь

1896  CCCIII  
CCCIV  
CCCV  
CCCVI  
CCCVII  
CCCVIII  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь
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1897  CCCIX  
CCCX  
CCCXI  
CCCXII  
CCCXIII  
CCCXIV  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь

1898  CCCXV  
CCCXVI  
CCCXVII  
CCCXVIII  
CCCXIX  
CCCXX  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь

1899  CCCXXI  
CCCXXII  
CCCXXIII  
CCCXXIV  
CCCXXV  
CCCXXVI  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь

1900  CCCXXVII  
CCCXXVIII  
CCCXXIX  
CCCXXX  
CCCXXXI  
CCCXXXII  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь

1901  CCCXXXIII  
CCCXXXIV  
CCCXXXV  
CCCXXXVI  
CCCXXXVII  
CCCXXXVIII  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь

1902  CCCXXXIX  
CCCXL  
CCCXLI  
CCCXLII  
CCCXLIII  
CCCXLIV  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь

1903  CCCXLV  
CCCXLVI  
CCCXLVII  
CCCXLVIII  
CCCXLIX  
CCCL  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь

1904  CCCLI  
CCCLII  
CCCLIII  
CCCLIV  
CCCLV  
CCCLVI  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь
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1905  CCCLVII  
CCCLVIII  
CCCLIX  
CCCLX  
CCCLXI  
CCCLXII  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь

1906  I  
II  
III  
IV  
V  
VI  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь

1907  VII  
VIII  
IX  
X  
XI  
XII  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь

1908  XIII  
XIV  
XV  
XVI  
XVII  
XVIII  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь

1909  XIX  
XX  
XXI  
XXII  
XXIII  
XXIV  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь

1910  XXV  
XXVI  
XXVII  
XXVIII  
XXIX  
XXX  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь

1911  XXXI  
XXXII  
XXXIII  
XXXIV  
XXXV  
XXXVI  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь

1912  XXXVII  
XXXVIII  
XXXIX  
XL  
XLI  
XLII  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь
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1913  XLIII  
XLIV  
XLV  
XLVI  
XLVII  
XLVIII  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь

1914  XLIX  
L  
LI  
LII  
LIII  
LIV  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь

1915  LV  
LVI  
LVII  
LVIII  
LIX  
LX  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь

1916  LXI  
LXII  
LXIII  
LXIV  
LXV  
LXVI  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь

1917 LXVII  
LXVIII  
LXIX  
LXX  
LXXI  
LXXII  

январь, февраль
март, апрель
май, июнь
июль, август
сентябрь, октябрь
ноябрь, декабрь

(А. Р.)



991

 
 

ПРЕДЫСТОРИЯ И ИСТОРИЯ СПА‑XIX

Занятия историей науки разнообразны. Все зависит от возможностей, предлагаемых взя-
тым в рассмотрение материалом, и от задач, существенных для исследователя и(ли) уче-
ного сообщества в известный момент времени. Целью историка является не единая форма 
изложения, а собрание и анализ материала, подробные и по возможности точные сводки 
или эскизные зарисовки. Особую, соединенную с литературным подходом задачу представ-
ляет собой форма биографического словаря, также имеющего немало разновидностей от 
сухого репертория до собрания эссе о творчестве значительных ученых. Наконец, есть та-
кая — казалось бы, простая и внятная, а на деле трудная — вещь, как каркас словника, кото-
рый приходится выстраивать по сумме с трудом определяемых обстоятельств, так что вряд 
ли можно обосновать его убедительным для всех образом.

В следующем ниже обзоре приведены некоторые предпосылки создания Словаря пе-
тербургских антиковедов1 и обстоятельства, которые сопутствовали его становлению2 в той 
форме, в какой его находит наш читатель.

БИОГРАФИИ АНТИКОВЕДОВ ЕВРОПЫ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ

Рассказы о жизни людей культуры любопытны сами по себе, но есть у них измерение, суще-
ственное для специалиста, — эпистемологическое значение биографии как подмоги для пони-
мания неисповедимых путей сверхиндивидуального знания. По глубокомысленной и вместе 
чеканной формулировке Маршалла Маклюэна (McLuhan), говорящий является частью сообще-
ния, что выдает некое особое сродство сугубо персональной судьбы и общезначимых достиже-
ний ученого: установление глубокой связи между тем и другим способствует более успешной 
научной герменевтике со стороны следующих поколений. Варьируя мысль названного теорети-
ка информации и культуры, можно сказать, что биография ученого — атрибут, а не акциденция 
в составе его идей; знание биографических частностей способно при жизни мешать понима-
нию творчества того или иного ученого, зато может оказаться великолепной подсказкой для 
вдумчивой любознательности будущих поколений. Ученые прибегают к биографии не только 

1 Далее в рамках 3-го тома имена лиц, которым в тт. 1–2 посвящена особая статья, выделены 
полужирным шрифтом (в биографическом корпусе тт. 1–2 разрядка делалась в таких именах 
только при первом упоминании).

2 Об основополагающем труде В. П. Бузескула см. ниже, прим. 28.
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из исторического интереса, энциклопедических привычек или «слишком человеческого» лю-
бопытства; они чувствуют, что сведения о как будто бы внешних сторонах жизни деятеля по-
могают с неожиданной стороны увидеть природу той или иной системы взглядов. Как бы то 
ни было, начиная с эллинистической Александрии параллельно с самой филологией развива-
лась история филологии, собиравшая данные из жизни «грамматиков». Кое-что из этого попало 
в разного рода позднеантичные сборники, которые в свою очередь отложились в словаре, нося-
щем имя Суда (Σοῦδα). Со времен Возрождения в Западной Европе стали все настойчивее созда-
ваться различные своды, содержащие биографические сведения об ученых — старых и новых.

Chr. G. Jöcher: Gelehrtenlexikon, 1750–1751

Среди сводов, ставших вехой в  изучении биографий ученых, нельзя не назвать 
«Gelehrtenlexikon» лейпцигского эрудита Кристиана Готлиба Йехера (1694–1758). Фолиан-
ты с рассказами о европейских ученых различных наций являли внимание к их академи-
ческому пути и к трудам, приводя попутно удивительные обыкновения вместе с их часто 
изысканными девизами. Благодаря этому, несмотря на относительную краткость статей, 
герои знания получают у Йехера некую печать индивидуальности.3

Репертории европейских классиков XIX века

Для XIX века, выдающегося по регулярности, высокому престижу и обдуманной организа-
ции историко-филологических дисциплин, характерны деловито-справочные репертории 
Фр. Экштейна4 и В. Пёкеля.5 В отличие от произведений биографического жанра, культиви-
руемого и в это время в различных формах (воспоминания, монографии, обстоятельные 
и тщательно взвешенные некрологи), в этих справочных изданиях об очень значительных 
и даже о великих ученых приводится лишь краткая справка с годами жизни и перечисле-
нием важнейших сочинений каждого. Эти пособия показывают, что в культурных странах 
вокруг научных занятий успело образоваться целое сословие.

Der Neue Pauly, 2012

Поневоле выборочно, хотя не так сухо, как в реперториях, дано собрание биографий круп-
нейших исследователей древности, достигших известности в общеевропейской традиции 
XIV — нач. XX в., в энциклопедии «Der Neue Pauly».6 Такой подход отвечает современному 
положению вещей, когда все более специализированное знание предлагается читателю 
в удобной для пользования форме, давая возможность при первой необходимости найти 
искомые сведения по все большему числу вопросов.

3 Jöcher Chr. G. Allgemeines Gelehrtenlexikon. Bd 1–7 / hrsg. von J. Chr. Adelung, H. W. Rotermund, O. Günther. 
Leipz.; Delmenhorst; Bremen, 1750–1897.

4 Eckstein Fr. A. Nomenclator philologorum. Leipz., 1871.
5 Pökel W. Philologisches Schriftsteller-Lexikon. Leipz., 1882 — это лаконичное справочное издание охва-

тывает более 3000 имен новоевропейских ученых («филология» понимается здесь в широком смысле).
6 Der Neue Pauly (DNP). Supplemente, Bd. 6 / hrsg. von P. Kuhlmann und H. Schneider. Biographisches 

Lexikon. Stuttgart; Weimar, 2012 (приведены сжатые биографии более 600 ученых).
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The Dictionary of British Classicists, 2004

Естественно, что наряду с общеевропейской перспективой на историю традиции 
в рамках отдельных культур есть потребность более подробного описания персон, 
влиятельных на национальном уровне, что требует большей полноты в смысле числа 
описываемых персонажей и рассмотрения деталей местной традиции, которые столь 
необходимы при обзоре институтов.7 Это способствует социально осмысленному взгля-
ду на судьбы ученых.

Трехтомный словарь британских ученых классиков с XVI по XX в. (люди, родивши-
еся начиная с сер. XX в., уже в него не попадают), «The Dictionary of British Classicists», 
по понятным причинам отлично сочетает в себе национальное и общезначимое.8 При-
влекателен принцип, изложенный издателем во Введении к словарю: сюда включе-
ны не только исследователи классических авторов, наставники классических языков 
и знатоки древностей, но и «люди церкви, богословы, бюрократы, придворные и по-
литики, а иной раз и бизнесмен, фермер или банкир». Действительно, не оказывают-
ся ли обследуемые историей науки ученые в некой условной, когнитивно стерильной 
обстановке, если представлять их себе без поддержки и без помех, идущих от окруже-
ния и обстоятельств, без перипетий на политической сцене и вне лона имеющих свою 
историю институтов, без рассказа о случайных иногда научных прозрениях и о неиз-
бежных, по существу, ошибках?

Biographical Dictionary of North American Classicists, 1994

Несколько более специализировано, зато просопографически более насыщено издание, 
собранное трудами Уорда У. Бриггса-мл. под эгидой Американской филологической ас-
социации, где рассказано примерно о шестистах ученых США и Канады, в основном 
филологах-классиках, наряду с которыми выступают историки и археологи.9 Каждая 
биография занимает здесь не менее половины и редко более одной страницы вместе 
с библиографией.10 Это отлично выстроенные справки о заметных антиковедах Cе-
верной Америки; впрочем, благодаря желанию сохранить индивидуальность описы-
ваемых персонажей, две-три искусно подобранные подробности из жизни каждого 
создают впечатление, что перед читателем портрет живого человека вместе с конту-
ром его интеллектуальной личности.

7 В этом роде сделан обзор истории голландской филологии, выполненный осевшим в Петер-
бурге Л. Миллером (Müller L. Geschichte der klassischen Philologie in den Niederlanden. Leipz., 
1869).

8 The Dictionary of British Classicists / general ed. R. B. Todd. Bristol, 2004 (vol. 1–3: 1105 страниц 
сплошной пагинации). Vol. 1. P. VII.

9 Biographical Dictionary of North American Classicists / ed. by W. W. Briggs, Jr. Westport, Connecticut; 
London, 1994. Предисловие к биографиям ученых классиков США в словаре У. Бриггса на-
писано У. М. Колдером (W. M. Calder III, P. XIX–XXXIX), а к биографиям канадцев — A. Мак-
Кэем (A. G. McKay, P. XL–LXIV).

10 Статья У. Колдера о М. И. Ростовцеве в названном словаре (1994) занимает, впрочем, полные 
шесть страниц (P. 541–547).
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Дж. Сэндз и У. фон Виламовиц о филологах древних и новых

Очерки истории классической филологии в целом, начиная с самой древности, более 
всего стараются выявить основные этапы, ведущие идеи и принципы научных дисци-
плин, оставаясь сдержанными в рассказе о частной судьбе ученых, особенно тех, кто 
двигался в общем фарватере. И все-таки вышедшее из печати в самом начале XX в. 
трехтомное повествование Дж. Сэндза (Sandys) доводит изложение до силуэтов круп-
ных ученых XIX столетия (в том числе и нескольких русских),11 причем в качестве ин-
дивидуализирующего признака здесь рассматривается прежде всего вклад отдельных 
лиц в разработку научных дисциплин в целом.

Своей выразительной краткостью, сугубо профессиональным и цельным подходом 
к истории классической филологии славится написанный У. Виламовицем-Мёллендор-
фом очерк основных этапов развития филологического знания, где филология берется 
в старинном и весьма широком смысле слова,12 — недаром, говоря о ее сути, Виламо-
виц не находит нужным пояснять в заглавии, что речь именно о филологии классиче-
ской, поскольку неофилология слишком молода: это пышный отпрыск классической 
филологии в Новейшее время. Не случайно и, разумеется, не напрасно абрис Виламо-
вица был спустя десятилетия переведен на английский язык с обстоятельными ком-
ментариями Х. Ллойд-Джоунза,13 что было тем более оправдано из-за свойственной 
позднему Виламовицу сжатости стиля и нежелании заниматься азами. Рядом с вели-
ким в своей емкости текстом патриарха немецких филологов можно ставить разве что 
Р. Пфайффера, который в первом томе своего классического труда по истории класси-
ческой эрудиции14 рисует (в меру того, что позволяют античные источники) портреты 
греческих ученых древности, ставших создателями занимающей нас научной дисци-
плины. Ведь филологии как науке скоро исполнится две с половиной тысячи лет; она 
должна обогащаться, кое в чем преобразовываться, но основы филологического зна-
ния (или же искусства) остаются незыблемы.

C. Bursian: Biographisches Jahrbuch (некрологи ученых)

Индивидуальные черты научного творчества крупных ученых ХIX — нач. XX в. кро-
потливо и вдумчиво рассматривались в некрологах, помещенных в «Biographisches 
Jahrbuch» из известной библиографической серии, основанной Конрадом Бурзианом.15 

11 Sandys J. E. A History of Classical Scholarship: From the Sixth Century B. C. to the End of the Middle 
Ages. New York; London, 31967. Vol. 3. P. 384–390.

12 Wilamowitz‑Mœllendorff U. von. Geschichte der Philologie. Leipz., 1921, 31959.
13 Wilamowitz U. von. History of Classical Scholarship / transl. by A. Harris, ed. with notes by H. Lloyd-

Jones. London; Baltimore, 1982. Другие обработки того же произведения Виламовица появи-
лись в Италии и даже в самой Германии, откуда видно, что еще важнее переводов (после двух 
мировых войн положение немецкого языка в мировой науке пошатнулось) был комментарий 
к этому не просто лаконичному, но и далекому от желания популяризировать тексту.

14 Pfeiffer R. History of Classical Scholarship: From the Beginnings to the End of the Hellenistic Age. 
Oxford, 1968; рассмотрение филологов Нового времени тем же автором (Idem. History of Classical 
Scholarship. 1300–1850. Oxford, 1976) поневоле более отрывочно.

15 Jahresberichte über die Fortschritte der classischen Altertumswissenschaft / begründet von C. Bursian. 
4 Abt.: Nekrologe. Относительно узкий перечень лиц, попавших в эту тщательно подобран-
ную серию научно содержательных жизнеописаний, см.: Thierfelder A. Gesamtverzeichnis der 
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Здесь персоналистская форма ставила перед собой историко-научные задачи с целью 
увидеть, как труды и творчество того или иного значительного исследователя выраста-
ли из его индивидуальной судьбы, личного развития и взаимодействия с другими уче-
ными и научными школами.16 Эту традицию продолжили (и продолжают до сих пор) 
такие журналы, как «Gnomon» (с 1925) или «Proceedings of the British Academy» (с 2012 
издается биографическое приложение: «The British Academy / Biographical Memoirs of 
Fellows», публикуемое в виде отдельного тома).

W. W. Briggs, W. M. Calder III. Classical scholarship, 1990

В стремлении к объединенному — специализированно-научному и вместе с тем пер-
сональному подходу — состоит ценность «биографической энциклопедии», изданной 
У. У. Бриггсом-мл. и У. М. Колдером III.17 Здесь представлены описания жизни и творче-
ства пятидесяти крупнейших, в основном западноевропейских, классиков XIX–XX сто-
летий.18 Даты жизни и ученой карьеры образуют канву с анализом обстоятельств жизни, 
отвечавших за развитие личности, наряду с характеристикой современников того или 
иного деятеля — его учителей и учеников, друзей и критиков. Учитывая особенности 
иногда провоцирующего стиля У. Колдера, этот труд упрекали в том, что настойчивый 
биограф иной раз слишком далеко заходит в частные привычки и склонности своих 
героев. С другой стороны, есть ли нужда создавать научные святцы, если цель биогра-
фического исследования — на жизнеописаниях ученых развивать историческое вооб-
ражение и понимание жизни? Любые обстоятельства могут оказаться существенными 
для представления о роли среды и институтов, в которых развивался ученый, и для по-
нимания выпавших на его долю трудностей и конфликтов, а иногда и для выяснения 
сменяющих одна другую парадигм научного знания; наличие вкуса при изложении 
и при ближайшем толковании добытых материалов — дело другое. Это показывает, на 
наш взгляд, causa celebris вокруг судьбы Генриха Шлимана, одного из самых прослав-
ленных в мире — хоть и не типических — немцев.

Авторы, приглашенные Бриггсом и Колдером в биографическую антологию «Classical 
Scholarship» с пятьюдесятью избранными героями антиковедения, — знатоки антично-
сти и опытные исследователи истории науки числом тоже около пятидесяти. Главной 
своей задачей эти авторы считали рассмотрение поворотных моментов в развитии на-
учных методов и школ Новейшего времени; они дают анализ научных перипетий, ко-
торые редко присутствуют в сознании того, кто приступает к работам старых ученых 

Nekrologe des “Bursian” 1877–1943 // Lustrum. 1958. Bd. 3. S. 251–259. Из ученых, так или ина-
че связанных с российским антиковедением, здесь представлены: Ph. Ja. Bruun, V. Hehn, W. 
Hœrschelmann, G. v. Kieseritzky, K. H. Lugebil, Lucian Müller, Joh. August Nauck.

16 О великолепно содержательном некрологе А. Наука, написанном для «Bursians Biographisches 
Jahrbuch» Ф. Ф. Зелинским см.: СПА‑XIX, т. 1, с. 284; т. 2, с. 542 сл.

17 Classical Scholarship: A Biographical Encyclopedia / ed. by W. W. Briggs and W. M. Calder III. New 
York; London, 1990. Как пристально Колдер относится к истории антиковедения, видно из 
описания его коллекции посвященных этому предмету книг и материалов (само собрание 
находится ныне в распоряжении Humboldt-Universität Berlin): Calder W. M., Kramer D. J. An 
Introductory Bibliography to the History of Сlassical Scholarship Сhiefly in the XIXth and XXth 
Centuries. Hildesheim; Zürich; New York, 1992.

18 Из деятелей, связанных с Россией, в число пятидесяти великих включены М. И. Ростовцев 
и Генрих Шлиман.
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без иной раз спасительных культурно-исторических подсказок. Эта, так сказать, двой-
ная значительность труда, написанного почти таким же числом крупных современных 
исследователей, не подразумевает, впрочем, того, что произведенный издателями вы-
бор можно обосновать убедительным для всех образом. Недаром издатели рассказыва-
ют в предисловии, что при составлении тома сказывались и случайные обстоятельства, 
вроде того, удалось ли убедить подходящего автора взяться за предлагаемую задачу 
в определенном стиле, объеме и сроках.19

Словари археологов

Есть у зарубежных ученых и словари, описывающие прежде всего деятелей классической 
археологии (Nancy Thomson de Grummond, Eve Gran-Aymerich),20 причем составители 
справедливо учитывают как организаторов раскопок, так и музеологов, и коллекционеров, 
потому что все это необходимо для сознательной встречи очередных поколений с клас-
сической древностью, а значит — для «понимающего» (нем. verstehend), т. е. требующе-
го некой органичной связности, понимания традиции. До образцово богатых и отлично 
обустроенных немецких сайтов по истории классической археологии справочным це-
лям в этой области служил известный альбом с портретами и биографиями археологов.21

ИСТОРИЯ НАУКИ ОБ АНТИЧНОСТИ В РОССИИ

Поскольку различного рода соприкосновения с античностью в России имели место 
давно и в различных ее центрах, было решено, что в Петербурге естественно и начать 

19 M. I. Rostovtzeff (автор статьи J. Rufus Fears) и Heinrich Schliemann (автор David A. Traill) явля-
ются учеными персонажами, общими для Classical Scholarship и СПА‑XIX, однако русская часть 
их биографий не представлялась авторам особенно существенной. О связях Шлимана с Рос-
сией см.: Гаврилов А. К. Петербург в судьбе Генриха Шлимана. СПб., 2006.

20 An Encyclopedia of the History of Classical Archaeology / ed. by N. Thomson de Grummond. Vol. 1–2. 
Westport, Connecticut, 1996. Э. Гран-Эмерик параллельно с многолетней работой по истории 
европейской и североамериканской археологии в новейшее время (Gran‑Aymerich E. Naissance 
de l’archéologie moderne. 1798–1945. Paris, 1998) составила обширный корпус био- и библио-
графических данных едва ли не для тысячи персон, так или иначе занимавшихся классиче-
ской археологией: Dictionnaire biographique d’archéologie. 1798–1945. Наконец, в издании: 
Gran‑Aymerich E. Les chercheurs de passé. 1798–1945. Paris, 2007 обе части — Naissance (P. 6–530) 
и Dictionnaire (P. 536–1263) — явились под одной обложкой.

21 Archäologenbildnisse: Porträts und Kurzbiographien von klassischen Archäologen deutscher 
Sprache / hrsg. R. Lullies, W. Schiering. Mainz, 1988. Иконографией ученых на западе занимают-
ся давно. Известен альбом А. Гудемана: Imagines philologorum: 160 Bildnisse aus der Zeit von der 
Renaissance bis zur Gegenwart / gesammelt und hrsg. von A. Gudeman. Leipz.; Berlin, 1911 (аме-
рикано-немецкий автор кончил свою жизнь в лагере Терезиенштадт в 1942 г.). В появившем-
ся теперь электронном 2-м издании альбома (2020) Д. Абоссо (D. Abosso, Dartmouth College) 
пополнил коллекцию А. Гудемана до 560 портретов. Что касается СПА‑XIX, то изображения 
лиц, портреты которых удалось отыскать, вставлены в свои места при соответствующих био-
графиях, причем нередко подбирались такие, которые еще не сделались общим достоянием. 
Несколько коллективных изображений представлены в обзоре, помещенном в: Hyperboreus. 
2004. Vol. 10. P. 233–272 (Tabellen zur Geschichte der Petersburger Philologie).
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с Петербурга. Несмотря на сильнейшее академическое влияние со стороны западно- 
и центрально-европейских ученых (участие их в образовательной системе России, об-
учение и стажировки в заслуженно прославленных научных центрах и тесное общение 
со своими наставниками в течение дальнейшей научной карьеры), петербургские клас-
сики уже во второй половине XIX в. стали все заботливее беречь память о своих «ис-
конных» учителях (кем бы они ни были по национальности). Это был знак того, что 
профессиональное изучение античности начинает уже осознаваться как собственная 
традиция. Таков был очерк истории Петербургского университета за первое пятиде-
сятилетие, созданный одним из славных русских ориенталистов того времени, не из-
бегавшим и античных сюжетов, В. В. Григорьевым.22 Ценитель российской научной 
традиции и русского языка, он рассказал о примечательных петербургских профес-
сорах и наставниках — читатель СПА‑XIX увидит в статье о нем, каким своеобычным 
ученым был и он сам.

Положение классиков в академическом мире было авторитетным. Кроме Исто-
рико-филологического института (ИФИ) антиковеды той поры то и дело возглавляли 
Историко-филологический факультет ун-та (ИФФ), а иногда и Петербургский универ-
ситет в целом или Имп. Академию наук в качестве вице-президента при президенте 
из императорской фамилии. Характерна в этом отношении биография П. В. Никити-
на, которому — по его научному и нравственному авторитету — приходилось многие 
годы руководить этими учреждениями (между тем как в Берлине, к примеру, ректор-
ство отвлекало ученого от науки обычно только на год; заметим, что в нацистское время 
обязательная ежегодная сменяемость ректора уступила место произвольному затяги-
ванию срока ректорства).23

Наряду с кафедрами греческой и латинской словесности (с 1884 г. — кафедра клас-
сической филологии) ИФФ имел еще и кафедру всеобщей истории, где антиковеды 
стали заниматься дисциплинированным изучением государства, природой обще-
ства и вопросами политики, между тем как филологи сохраняли за собой историю 
литературы, языка и культуры, а также исследование повседневной жизни и быта, ре-
лигиозного обихода и, наконец, истории идей. Это многозначительное соседство, слу-
чившееся во многих университетах, а в XX в. чуть ли не возобладавшее, было одним 
из предвестий разделения истории и филологии по разным академическим адресам 
с дальнейшим ограничением филологии как отвечающей, по существу, за языкозна-
ние и литературоведение.

Связи между филологами и историками были уже не симбиозом, но, конеч-
но, оставались тесными. Под влиянием новистов (например, русских историков) 
из материнского лона гуманистической филологии вышли на свет языкознание 
и литературоведение. Поэтому в вопросе о взаимоотношениях сформировавшего-
ся в последнюю четверть XIX в. университетского антиковедения с петербургской 
исторической школой следует блюсти величайшую осторожность. Как показывает, 

22 Императорский С.-Петербургский университет в течение пятидесяти лет его существования: 
историческая записка, составленная В. В. Григорьевым. СПб., 1870. О структуре и тенденци-
ях развития антиковедческих дисциплин в Петербургском ун-те см.: Verlinsky A. L. Philologia 
inter disciplinas: The Department of Classics at St Petersburg University 1819–1884 // Hyperboreus. 
2013. Vol. 19. P. 162–202.

23 Не только сам Никитин, но и обстановка в петербургской Академии наук на переломе веков 
представлена в монографии: Басаргина Е. Ю. Вице-президент Императорской Академии наук 
П. В. Никитин. СПб., 2004.
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в частности, просопография петербургских классиков, в Петербурге соединялись 
разнообразные, иногда даже разнородные академические традиции и направле-
ния исследований. Конечно, с ростом значения университета на Неве центростре-
мительные силы крепли, но самое выделение сугубо исторических штудий было 
итогом сложного развития: отчасти это было проявление структурно-администра-
тивных решений, отчасти следствие не спорных даже, а прямо загадочных границ 
между историей и филологией; процессы были усилены законным вопросом о раз-
делении труда в необъятной области все более обстоятельных и все более точных 
исследований человека и общества. Обстановка, в которой вызревала воля к науч-
ному изучению истории, складывалась в Петербурге неспешно, причем традиции 
филологии, проникнутой выверенным историзмом собственных приемов и тради-
ционным присутствием ученого скепсиса (в ИФИ, в отличие от ИФФ, выше широты 
знания ставили его плотность), играли, с одной стороны, зиждительную, а с другой, 
по всей видимости, дисциплинирующую роль. В Петербурге аналитическая фило-
логия различных изводов дольше подсушивала синтезирующую (по природе сво-
ей) историю.

Со временем положение ученых-классиков в гуманитарном сообществе, прежде (по 
высвобождении от теологии) чуть ли не ведущее, сменилось чувством некой исчерпан-
ности или даже второразрядности. Короткая культурная память не всегда почтитель-
ного к старшим человечества предпочла позабыть, что все неофилологии и многие 
ответвления гуманитарных наук вышли из классической филологии в том смысле сло-
ва, которое обнимало различные стороны культуры, технику постоянно усовершен-
ствуемых вспомогательных исторических дисциплин и даже мнимые новинки, вроде 
так называемого «страноведения» (сравни старинную университетскую пропедевти-
ку с географическим введением, курсом частных и государственных древностей и т. д.). 
Зато эпизодами в истории российской классической филологии, а иногда и антико-
ведения вообще стали заниматься петербургские мастера историко-филологическо-
го метода: Г. Шмид,24 С. А. Жебелёв,25 А. И. Малеин26 и др.; Жебелёв как прилежный 
хронист уделял внимание тому, что со временем назвали documentation du présent, 
ведя скрупулезную хронику текущих академических событий вроде защиты диссер-
таций, юбилеев и т. п.

24 Schmid G. Das Professoren-Institut in Dorpat. 1827–1838: Eine Studie zur russischen Universi- 
tätsgeschichte. St. Petersburg, 1881. Г. Шмиду (в немногочисленных русских публикациях: Егор 
Шмид) довелось завершать фундаментальный и до сих пор переиздаваемый в Германии ком-
пендий его отца, К. А. Шмида, по истории педагогики начиная с древнего мира; ему же при-
надлежит, кроме разнообразных филологических исследований, ряд полезных сочинений по 
истории образования в России, в частности, женского, в чем он угадал спасительную для рус-
ского общества задачу.

25 С. А. Жебелёв — автор множества некрологов в память и западных, и русских ученых, как мож-
но видеть и по его библиографии: Список печатных трудов Сергея Александровича Жебелёва. 
Л., 1926 (45 с.); пополненная библиография Жебелёва представлена ныне в изд.: Академик 
Сергей Александрович Жебелёв (1867–1941): библиографический указатель / сост. А. А. Пуч-
ков. К 130-летию со дня рождения. Киев, 1997. (на с. 34–36 перечислены 39 некрологов, напи-
санных хранителем «былинок» по истории своей науки).

26 С русскими материалами Дж. Э. Сэндзу, при посредничестве Ф. Ф. Зелинского, помогал 
А. И. Малеин: Sandys J. E. A History of Classical Scholarship… Vol. 3. P. 387, n. 2.
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Opus magnum В. П. Бузескула, 1929 (22009)

По масштабности, как и по глубине подхода, над этими частными историческими экс-
курсами и собиранием материалов по истории науки возвышается труд харьковского 
профессора Владислава Петровича Бузескула, который начитанностью в современ-
ной ему научной литературе поражал коллег. В течение своей жизни он с разных сто-
рон рассматривал картину развития историко-филологических дисциплин в России, 
начиная с антиковедения, понимаемого в энциклопедическом смысле. То была пора 
расцвета, частью которого был и он сам как исследователь античности и истории ее из-
учения. Главное, пожалуй, хоть и стоящее в длинном ряду, сочинение Бузескула: Всеоб-
щая история и ее представители в России в XIX и начале XX века. Ч. 1–2. Л., 1929. Это 
выдающееся, подытоживающее работы предшественников27 произведение изначаль-
но было опубликовано неполно, поэтому, забегая вперед, назовем здесь новое, ценное 
своей полнотой издание, предпринятое И. В. Тункиной.28 Благодаря переизданию ос-
новополагающего историографического труда Бузескула в неурезанном «по условиям 
времени» виде (т. е. включая часть, посвященную Византии и славянству) и научному 
аппарату, созданному усилиями энергичной издательницы, он стал не только досту-
пен, но и раскрыт в своих богатствах.

АНТИКОВЕДЕНИЕ В СССР И ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ

После 70-летнего существования без классической пропедевтики в средней школе 
мечты о былом положении классической филологии старого времени были не просто 
частью общей ностальгии, но и отчетливым культурным постулатом. Те, кто успели по-
учиться у старших, получивших правильное, то есть классическое, образование и су-
мевших, невзирая на превратности судьбы, как-то его применить, хранили их устные 
воспоминания о дореволюционной историко-филологической традиции в Петербур-
ге.29 Поколение 1960–70-х годов искало хоть какие-нибудь черты и штрихи прошлого 

27 Кроме сведений об отдельных лицах и эпизодах из истории науки и культуры, опору для иссле-
дователя дают монографические обзоры по истории русских университетов и Петербургской / 
Российской Академии наук, например, построенное просопографически издание: Матери-
алы для биографического словаря действительных членов Императорской Академии наук. 
Ч. 1–2. Петроград, 1915–1917. О людях смежных с классиками специальностей (востоковедах, 
ученых славистах или других категориях ученых) в России имеются иной раз весьма полные 
биографические сводки, как: Милибанд С. Д. Биобиблиографический словарь отечественных 
востоковедов. Кн. 1–2. М., ²1995; Славяноведение в дореволюционной России: биобиблио-
графический словарь. М., 1979. См. тж.: Филологи-классики и славистика / сост. М. Н. Славя-
тинская. М., 2009. Немало и монографий о крупных российских ориенталистах — примером 
может служить недавно появившаяся книга о выпускнике Петришуле и Петербургского ун-та 
Оттоне Ник. Бётлинге (1815–1904), создателе Большого петербургского санскритского слова-
ря: O. Böhtlingk an R. Roth: Briefe zu Petersburger Wörterbuch, 1852–1885 / hrsg. von H. Brückner, 
G. Zeller, bearb. von A. Stache-Weiske. Wiesbaden, 2007.

28 Бузескул В. П. Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX века / сост., 
вступит. статья и комм. И. В. Тункиной. СПб., 22009.

29 Из неопубликованных источников упомянем воспоминания Б. В. Казанского (1889–1962), ко-
торые, благодаря любезности Н. Н. Казанского, нам довелось когда-то прочесть в машинописи. 
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в занятиях и беседах с учителями, восходившими к старому времени. Это была устная 
стадия уже едва державшейся в Ленинграде традиции, когда собеседниками бывали 
чаще всего А. И. Доватур, Я. М. Боровский, А. Н. Егунов, Е. Ч. Скржинская, М. Е. Серге-
енко, О. О. Крюгер, Г. А. Стратановский и другие, то есть поколение, явившееся на свет 
в 1890-е годы; они отчетливо сознавали свою ответственность перед децимирован-
ным прошлым и охотно рассказывали о нем. Иногда устраивались памятные заседа-
ния кафедры или студенческого кружка, где собиралась молодежь. Особенно хотелось 
в ту пору узнавать о пропавших — погибших или выехавших и словно навсегда поте-
рянных для отечественной культуры людях.30 По счастью, oral history оставляла по себе, 
кроме бесед, также и отрывочные заметки, пригодившиеся в будущем.

Э. Д. Фролов об историках античности

Еще в 1960-е годы, когда вместе с окончанием короткого периода оживления память 
о былом готовилась тихо умереть вместе с редеющими представителями дореволюци-
онного прошлого, Э. Д. Фролов (1933–2018) решился, популяризируя Бузескула, вос-
кресить контур зрелого петербургского антиковедения, о котором в советское время 
вспоминали редко.31 Приняв заведование кафедрой истории Древней Греции и Рима 
на Историческом факультете ЛГУ (ныне ИИ СПбГУ), Фролов продолжал заниматься 
этим материалом, прорабатывая все основательнее те фигуры петербургской кафедры 
ИФФ, включая отдельную кафедру всеобщей истории на том же факультете и отдель-
ных деятелей Историко-филологического института (ИФИ), в совокупности которых 
он видел желанных предтеч руководимой им кафедры на истфаке. То были в особенно-
сти Ф. Ф. Соколов, В. В. Латышев, С. А. Жебелёв, установки которых, как получалось 
у Э. Д. Фролова, оказались переданы историкам античности на историческом факуль-
тете, что, пожалуй, имело место на деле, но в формате, который соответствовал усло-
виям новой эпохи.32

Отчасти на академическом «фольклоре», по возможности проверенном и — на удивление — 
нередко подтверждаемом письменными свидетельствами, построены исторические эскизы: 
А. К. Гаврилов. О филологах и филологии: статьи и выступления разных лет. СПб., 2011.

30 Так, зыбкий образ молодого классика Ю. С. Ляпунова, которого в годы Первой мировой вой-
ны относили к большим надеждам петроградской науки, возник в одной из бесед с А. Н. Егуно-
вым в сер. 1960-х годов. Автору статьи о Ляпунове в настоящем словаре удалось дать надежный 
контур его биографии и отыскать фотопортрет времен ранней юности этого представителя 
выдающегося в преданиях русской культуры семейства. Также и воспоминания Я. М. Боров-
ского о Ф. Гар(т)це, факультативно преподававшем греческий язык в Шестой гимназии как 
раз близнецам Боровским, были подтверждены и восполнены архивным материалом, выяв-
ленным для соответствующей статьи в СПА‑XIX.

31 По-своему прорывным было появление первого внятного очерка, напоминавшего о старой 
школе: Фролов Э. Д. Русская историография античности (до середины XIX в.). Л., 1967.

32 Фролов Э. Д. Русская наука об античности: историографические очерки. СПб., 1999; 22006. Ав-
тор по той или иной причине не хотел признать решительный слом традиции в советское вре-
мя, хотя как ученый, находившийся под ощутимым научным влиянием А. И. Доватура, высоко 
ценил старую науку, будь то на Западе или дома. Рец. на первое издание этого труда Э. Д. Фро-
лова см.: Гаврилов А. К. Из новейшей историографии русского антиковедения // Древний мир 
и мы. Вып. 3. СПб., 2003. С. 335–362, особ. 342–362.
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Архивные изыскания И. П. Медведева и И. В. Тункиной

Уже в начале 1980-х, когда настоящее все более утрачивало свой вес, а прошлое пере-
стало казаться то ли выморочным хламом, то ли волшебной сказкой, историческое лю-
бопытство было основательно усилено растущим в обществе знакомством с архивами 
старых ученых. В кругу молодых ленинградских античников явилась мысль опубли-
ковать избранную переписку последней трети «пентэконтаетии» (1875–1925), в центр 
которой помещался бы отлично сохранившийся и богатый фонд акад. В. К. Ернштед-
та. Хотя это совпадало с общей тягой к припоминанию более развитых форм прошло-
го и могло способствовать сходным настроениям в профессиональном сообществе, 
принятый было план остановился на ранней стадии.33 Гораздо успешнее было воз-
главленное И. П. Медведевым в новой обстановке предприятие, основанное на том же 
архиве и ставшее вехой в русской византинистике (а значит — небезразличное и для 
грецистики вообще), которая благодаря этому обрела тома: «Архивы русских византи-
нистов» (1995), «Рукописное наследие русских византинистов» (1999) и «Мир русской 
византинистики» (2004), переплетающиеся с историей антиковедения.

Готовя в сотрудничестве с Э. Д. Фроловым публикацию ценных архивных докумен-
тов, И. В. Тункина, особенно в пору своего директорства в петербургском филиале Ар-
хива АН, развернула масштабную научно-издательскую деятельность, снабжая издание 
новых материалов и переиздание несовершенно изданных текстов по истории науки 
обширным научным аппаратом.34 В частности, занимающая нас в СПА‑XIX просопогра-
фическая сторона дела обычно разработана у нее с производящей впечатление обстоя-
тельностью. Мы уже видели это на примере доиздания (вместе с переизданием) труда 
В. П. Бузескула.35 Существенны для просопографии русского антиковедения и добавле-
ния И. В. Тункиной к изданию составленной еще С. А. Жебелёвым и остававшейся в ру-
кописи истории РАО, где ею приложен пространный биобиблиографический список 
членов РАО с небольшим портретом (почти) каждого — словесным и фотографическим.36 

33 От ПФ АРАН на это живо откликнулась отлично знавшая свой архив и архивное дело А. Н. Ан-
фертьева (1950–2013). При ее содействии группа филологов и историков начала заниматься 
переводами корреспонденции старых классиков, но не сумела прийти к согласию относитель-
но формата и рамок предприятия, начиная уже с вопросов периодизации. В итоге задуман-
ное дело, не получив достаточной институциональной поддержки, было заброшено.

34 Так, И. В. Тункина опубликовала воспоминания Б. В. Варнеке: Русское и немецкое антикове-
дение рубежа XIX–XX вв. глазами Б. В. Варнеке // ВДИ. 2013. № 3. С. 182–190; Старые филоло-
ги // ВДИ. 2013. №4. С. 123–155; 2014. № 1. С. 144–178.

35 В изд. И. В. Тункиной (выше прим. 28) объем опубликованных и комментируемых состави-
тельницей материалов превосходит немалое по объему сочинение В. П. Бузескула, потому 
что серьезный исторический комментарий, как нередко бывает, со временем и сам нужда-
ется в комментариях: за сто, а то и за пятьдесят лет иные черты даже не столь далекого про-
шлого уходят за горизонт новых поколений.

36 Жебелёв С. А. Русское археологическое общество за третью четверть века своего существова-
ния. 1897–1921: исторический очерк. Приложение: Биобиблиографический словарь членов 
РАО (1846–1924) / сост. и отв. ред. И. В. Тункина. М., 2017. Монументальное биобиблиографиче-
ское приложение И. В. Тункиной, снабженное портретными медальонами, занимает с. 173–640. 
О значении издания в целом и в особенности этого приложения как вклада в институциональ-
ную историю русской историко-филологической науки см. рец. М. Д. Бухарина: ВДИ. 2018. Т. 78. 
№ 3. С. 731–737. Биобиблиографический том о МАО см.: Императорское Московское археологи-
ческое общество в первое пятидесятилетие его существования. 1864–1914 / под ред. П. С. Уваро-
вой, И. Н. Бороздина. Ч. 2, 1–2. М., 1915 (первая часть по условиям времени из печати не вышла).
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Обобщающий труд И. В. Тункиной об истории классической археологии Северного При-
черноморья37 равно богат сведениями, публикацией разнообразных документов и све-
жей перспективой в рассмотрении развития в России антиковедческих дисциплин.

Возрождение М. И. Ростовцева

Отмена цензуры в Российской Федерации позволила с начала 1990-х годов открыто 
и широко возрождать имена, надолго вычеркнутые из русской традиции. Для клас-
сиков это были прежде всего эмигранты М. И. Ростовцев и Ф. Ф. Зелинский, хотя 
далеко не только они. В обновленной обстановке явился целый вал материалов, изда-
ний, исследований, в том числе и биографических о Ростовцеве, поскольку иностран-
ным исследователям, зеркально с российскими, удалось, наконец, сложить вместе 
обе части этой широко раскинувшейся научной судьбы. Самым выдающимся про-
изведением в этой серии был содержательный и с непривычным у нас великолепи-
ем изданный том: Скифский роман / под общ. ред. акад. РАН Г. М. Бонгард-Левина. 
М., 1997.38 Прямое научное значение имело доиздание одного из важных для рус-
ской науки о Северном Причерноморье ростовцевского труда, угодившего в торосы 
революционной эпохи.39

Подобно развивавшейся и в советское время пушкинистике, всестороннее изуче-
ние М. И. Ростовцева находит свое право на существование не в обожении конкрет-
ного человека, а как доказавший свою плодотворность способ изучения эпохи: идти 
от выдающейся, и даже мифологизированной, личности к обществу, которое ее поро-
дило. Сказался тут и масштаб героя, и прорыв для всех оскорбительного отчуждения, 
и лестная для русских соотечественников принадлежность Ростовцева к междуна-
родной элите антиковедения, и связь историка с кондаковским («археологическим» 
в широком смысле слова) направлением, при том что история материальной культу-
ры и в советской России меньше попадала под подозрение — не в пример филологии 
и истории, которые казались слишком тесно связанными с духовностью и умственно-
стью, а значит, и с опасной близостью мира идей. И правда: в старорежимной страсти 
священнодействовать над оригинальными текстами изобличить советских археоло-
гов — даже маститых — было труднее.

37 Тункина И. В. Русская наука о классических древностях юга России (XVIII — середина XIX в.). 
СПб., 2002.

38 Продолжением этого широкого обследования биографии и творчества Ростовцева явилось 
издание: Парфянский выстрел / под общ. ред. Г. М. Бонгард-Левина и Ю. М. Литвиненко. М., 
2003 — здесь участвовал еще более широкий круг авторов, особенно иностранных: G. J. Andreau, 
G. Bowersock, A. Marcone, Susan B. Matheson и другие. В продвижении вперед ростовцевской био-
библиографии — это отвечает перспективе настоящего обзора — немало потрудился В. Ю. Зуев; 
ссылки на недавнюю литературу можно найти в СПА‑XIX в сжатой поневоле статье В. К. Хру-
сталёва о М. И. Ростовцеве.

39 Находки опубликованы в томе: Rostowzew M. Skythien und der Bosporus. Bd. 2: Wiederentdeckte 
Kapitel und Verwandtes / übers. und hrsg. von H. Heinen. In Verbindung mit G. M. Bongard-Levin 
und Ju. G. Vinogradov. Stuttgart, 1993. Х. Хайнен (1941–2013) был не только разносторонним 
знатоком, но и ученым другом русских и украинских исследователей (Северного Причерно-
морья в особенности); был у него и выраженный интерес к истории русской науки, начиная 
с советского времени, а затем все больше назад и вглубь.
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Русисты о немцах в России

Общее настроение неудовлетворенности настоящим и настойчивые поиски прошлого 
в 1980–90-ые годы привели к вытесненной было в XX веке, после двух мировых войн, 
русско-германской теме, поскольку немецкие ученые и как лица, приглашенные русской 
стороной, и как наставники стажировавшихся в Германии русских коллег, и как предста-
вители обширной немецкой диаспоры в старой России играли немалую роль во многих 
областях жизни, и не в последнюю очередь в такой традиционной для немецкой культу-
ры области, как различные ветви антиковедения. После падения Берлинской стены па-
мять об участии немцев в строительстве русской культуры оживилась; изучение немцев 
в России стало обширной и востребованной областью занятий.40 В частности, охотно изу-
чется просопография русско-немецких связей: в поле внимания попали русские стажеры 
в западных, прежде всего немецких, университетах в пору их приготовления к профессу-
ре в российских учебных заведениях. Этим занималась Т. Маурер (1955–2017), устраивая 
важные для русской университетской просопографии конференции, которые затем полу-
чали отражение в трудах: в нулевые годы исследовательница собрала вокруг себя целую 
поросль молодых российских ученых. Кроме того, особо надо отметить работы по универ-
ситетской истории А. Ю. Андреева, дающие обогащенный новыми исследованиями обзор.41

Годы 1989–1991 оказались порой ученых предприятий, посвященных столетию со 
дня смерти героя археологии и гражданина мира Генриха Шлимана, которые при-
няли такой размах и оказались сопряжены с такими спорами, что с тех пор можно го-
ворить об оформлении шлимановедения как одной из частных дисциплин в истории 
археологии и антиковедения в целом. Настойчивые исследования биографии Шлимана 
и вокруг нее помогли, кажется, выяснить, что в его судьбе решительно сказалось влия-
ние международной интеллектуальной элиты Санкт-Петербурга, который не напрас-
но считался — по скоплению образованных людей и культурных институтов — одной 
из европейских метрополий.

История российской археологии

В русле растущего интереса к соседствующей с «биографикой» области истории учреж-
дений в России стала энергично развиваться история археологии и ответственных за 
ее развитие институтов. Существенную роль в ленинградской археологической науке 
с середины XX в. играло преподавание и настойчивая исследовательская деятельность 
Л. С. Клейна (1927–2019), хотя его обобщающая публикация с характеристикой двух де-
сятков крупнейших деятелей археологии в России в печатном виде явилась позже, чем 
книги его учеников. Мы говорим о его труде «История российской археологии: Учения, 

40 Brandes D., Busch M., Pavlovič K. Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen. 
Bd. 1: Von der Einwanderung bis 1917. München, 1994; Новая иллюстрированная электронная 
энциклопедия немцев России (НИЭЭНР). М., 2011; серия сборников «Немцы в России»; и т. д.

41 Maurer T. Hochschullehrer im Zarenreich: Ein Beitrag zur russischen Sozial- und Bildungsge- 
schichte (= Beiträge zur Geschichte Osteuropas. Bd. 27). Köln, 1998. Ее почин был превосходно 
продолжен: Андреев А. Ю. Российские университеты XVIII — первой половины XIX века в кон-
тексте университетской истории Европы. М., 2009. В просопографическом плане полезен 
изданный с участием этого исследователя труд: Иностранные профессора российских уни-
верситетов (вторая пол. XVIII — первая пол. XIX в.): биографический словарь / под общ. ред. 
А. Ю. Андреева. Сост. А. М. Феофанов. М., 2011.
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школы, личности» (Т. 1. СПб., 2014), посвященном дореволюционному времени. Около 
десятка ученых фигур, описанных авторами СПА‑XIX для настоящего издания, осве-
щались и в лекциях Л. С. Клейна, где на каждом шагу виден подход мыслящего ученого 
к достижениям научной области, бурно формировавшейся как в XIX, так и в XX в., при-
том с его прямым участием (такую оценку мы не распространяем на его же попытки 
сказать веское слово в гомеровском вопросе). В изложении встречаются экскурсы в об-
ласть «слишком человеческого», однако интерес к науке и роли личности в росте знаний 
определенно преобладает; читателя радует не теряющийся в тривиальных схемах инте-
рес к становлению науки как причудливо складывающейся суммы сведений и приемов, 
с постоянным ощущением живых связей между познанием, личностью и историей.42

История научных институтов составляет предмет внимания Е. Ю. Басаргиной, в част-
ности, применительно к важному для изучения русской грецистики, хотя и недолговеч-
ному, Русскому Археологическому институту в Константинополе (РАИК: 1894–1914).43 
Дореволюционная наука развивалась в политически напряженном обществе44 не без 
кризисов с их иногда благотворными, иной раз болезненными последствиями, но и без 
преобразований, похожих на «оптимизацию» системы Академии наук, какая поспева-
ет к ее 300-летию в созвучии с бюрократизацией высшего образования. По реформе 
АН середины XIX в. хорошо видно, что самодержавная власть, иной раз подходившая 
к научному творчеству без благоговения, бывала обычно осмотрительнее и вела дело 
через обсуждение, согласование и взаимодействие с учеными, чтобы как-нибудь не 
упустить шанс (а для культурного народа — императив) национального участия в росте 
мирового знания.45 Хотя власть неизбывно боялась предоставить автономию русским 
университетам, отобрать ее у Академии наук все-таки опасались: как люди, получив-
шие хорошее образование, автократы понимали, что нелепо ставить себя выше науки.

В пору бурного роста русской археологии историю ее развития стали описывать 
систематически Н. И. Веселовский и С. А. Жебелёв — «домовой» старых петербург-
ских институтов (Университет, АН, РАО). К наступлению нынешнего времени подо-
спели обзорные и вместе аналитические труды по истории археологии Г. С. Лебедева46 

42 К истории науки и биографиям российских деятелей интересных для СПА‑XIX десятилетий ис-
следователи обращаются непрестанно, используя различные жанры: кроме отдельных моно-
графий, издаются большие подборки разнообразных материалов. В качестве примера можно 
привести изд. «Деятели русской науки XIX–XX веков» (СПб., выходит с 2000; в 2019 опублико-
ван вып. 5), разве что классики встречаются здесь редко. Примечательна серия «250 историй 
про Эрмитаж. Собранье пестрых глав» в пяти книгах, выходившая в СПб. с 2014, когда отме-
чалось 250-летие Эрмитажа, по 2019 — в этих сборниках увлекательных исторических этюдов 
много, в частности, ценного биографического материала. Ср. прим. 116.

43 Басаргина Е. Ю. Русский Археологический институт в Константинополе: очерки истории. СПб., 
1999.

44 Об этом времени в Петербургском университете документированно и связно повествуется 
в труде: Ростовцев Е. А. Столичный университет Российской империи: ученое сословие, об-
щество и власть (вторая половина XIX — начало XX в.). М., 2017.

45 Сановники, которым поручалась реформа в автономной по изначальному замыслу Академии 
наук, регулярно совещались с ее представителями в поисках сколько-нибудь удовлетворитель-
ных решений. См. об этом: Басаргина Е. Ю. Проекты академической реформы. 1855–1917 гг. 
СПб., 2013.

46 Лебедев Г. С. История отечественной археологии. 1700–1917. СПб., 1992. Ряд портретов петер-
бургских деятелей даны в монографиях московского историка и взыскательного хранителя 
культуры: Формозов А. А. Страницы истории русской археологии. М., 1998; Он же. Русские ар-
хеологи времен тоталитаризма: историографические очерки. М., 2004; ²2006.
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и И. Л. Тихонова,47 дающие связную картину как раз петербургской традиции. Исто-
рию Имп. Археологической комиссии при министерстве двора с характерными для 
нее надзорными функциями недавно описал коллектив Института истории матери-
альной культуры (ИИМК).48 Наряду с историческими полотнами времен становления 
и ярких успехов русской науки у И. В. Тункиной даются (как в расширенном переиз-
дании В. П. Бузескула, так и применительно к подкрепленной аппаратом жебелёвской 
истории РАО)49 биографические справки о старых и новых исследователях в форме про-
странных — обычно расположенных по алфавиту — указателей.50

Коллекции античных памятников, их исследование и обучение молодежи с пре-
обладанием внимания к прикладному искусству получили (1876–1879) большое 
приращение в виде основанного на средства барона А. Л. Штиглица Центрально-
го училища технического рисования. В итоге в Училище стали читать лекции та-
кие привязанные к «частным древностям» (Privataltertümer) знатоки античности, 
как С. А. Жебелёв. Также и основанный в 1912 графом В. П. Зубовым Институт 
истории искусств (ИИИ / РИИИ), где в 1910–1920-е годы собиралась как научная, 
так и художественная интеллигенция Петербурга, начал (с 1992) трудный процесс 
своего возрождения, которое обнимает, конечно, и изучение лиц, участвовавших 
в его деятельности. Чтобы назвать самых именитых: по античному и византийско-
му искусству и музеологии то были Ф. И. Шмит и О. Ф. Вальдгауер, а по греческой 
литературе и античному театру — Ф. Ф. Зелинский и его ученики. Прошлое этих 
институтов сейчас энергично изучается, так что можно и отсюда ожидать обога-
щения знаний об ученых, увлеченных древностью и древностями в соответству-
ющее время.51

Такие работы исподволь подкрепляли мысль о насущной необходимости достаточ-
но полного и надежного справочника о петербургских филологах.

Центр антиковедения и Биографика СПбГУ

В смысле задач СПА‑XIX авторскому коллективу и редакции бывал близок и (особенно 
к концу работы) в различных отношениях ценен проект Центра антиковедения СПбГУ 
«Санкт-петербургские антиковеды» (изначально — на историческом факультете СПбГУ), 
список которых включает 39 значительных для истории петербургского антиковедения 
имен, из которых одна треть — люди XVIII в.; совпадающие с СПА‑XIX персоны здесь, 
таким образом, не многочисленны (centant.spbu.ru/spbant/alph.html). Первоначаль-
но биографии Центра естественным образом опирались на силуэты ученых в работах 

47 Тихонов И. Л. Археология в Санкт-Петербургском университете: историографические очерки. 
СПб., 2003.

48 Императорская Археологической комиссия (1859–1917): к 150-летию со дня основания. У исто-
ков отечественной археологии и охраны культурного наследия / науч. ред.-сост. А. Е. Мусин; 
общ. ред. Е. Н. Носов. СПб., 2009. Издание снабжено Приложением с обширной галереей гра-
фических и словесных портретов старинных сотрудников ИАК.

49 Жебелёв С. А. Русское Археологическое общество… (см. выше прим. 36).
50 В новом издании opus maximum В. П. Бузескула «Всеобщая история и ее представители…» (см. 

выше прим. 28 и 35) И. В. Тункина поместила в виде приложения Биографический словарь‑ 
указатель (с. 477–831), образующий пару с ее же указателем к обзору С. А. Жебелёва о РАО.

51 Российский институт истории искусств в мемуарах / под общ. ред. И. В. Сэпман. СПб., 2003.
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Э. Д. Фролова.52 Биографии взяты здесь в (желательной и для нас) перспективе разви-
тия идей и научной школы; близка нам и довольно высокая степень обстоятельности, 
когда требуется не сухая справка, а индивидуально окрашенное изложение как био-
графического, так и научного материала — попытка нового поколения осознать и взве-
сить достижения старых ученых.

Среди других биографических проектов последнего времени необходимо назвать 
портал «Биографика Санкт-Петербургского университета» (отв. ред. Е. А. Ростовцев, ред. 
Д. А. Сосницкий. URL: https://bioslovhist.spbu.ru),53 в частности, сетевой биографиче-
ский «Словарь историков Санкт-Петербургского университета XVIII–XX вв.» (1143 пер-
соны) и «Словарь профессоров и преподавателей СПбГУ (1819–1917)», охватывающий 
911 ученых. «Биографика» разрабатывалась в те же годы, что и СПА‑XIX, так что ис-
пользование университетских биографических проектов (они и теперь остаются в раз-
работке) оказывалось для нас ценным подспорьем спорадически.

Ценность названных научных инструментов держится на обдуманных вопрос- 
никах и кратких ответах, основанных на аутентичных университетских документах (ма-
трикулах, картотеках, протоколах Ученых советов и т. п.).54 Иначе говоря, это надежный 
документальный экстракт, обладающий точностью и обозримостью и позволяющий де-
лать любопытные наблюдения уже на основании информационного каркаса, не говоря 
о возможности дальнейших статистических и социологических анализов.55

Биография в периодических изданиях

В пору смены тысячелетий историки основали значимую в масштабах антиковеде-
ния традицию: проводить ежегодные всероссийские «Жебелёвские чтения» (на 2020 
приходятся 22-е по счету), которые обращают на себя внимание представительностью 
участников и большим разнообразием докладов и сообщений. Тогда же Центром ан-
тиковедения в СПбГУ был основан альманах «Мнемон: исследования и публикации по 
истории античного мира» (с 2002 г. он выходит ежегодно, с 2016 г. — в двух выпусках). 

52 Краеугольная для российской традиции фигура Готлиба (= Theophil) Зигфрида Байера (1694–
1738) представлена как в монографии Э. Д. Фролова (Русская наука об античности… С. 58–74), 
так и в особой брошюре: Он же. Г. З. Байер и начало антиковедения в России. СПб., 1996. Суще-
ственное обогащение материалов об этом выдающемся историке и ориенталисте теперь связы-
вается с изучением ценной (не только синологически) части его архива (The Bayer Сollection), 
хранящейся в знаменитых шотландских Hunterian Collections в Глазго: в разных своих ипоста-
сях недолговечный Байер вырастает в титаническую европейскую фигуру первой половины 
XVIII в.

53 По этому адресу можно найти внятный обзор кластера биографических проектов СПбГУ и по-
лучить доступ к ценнейшим материалам.

54 При четкой «формулярной», или «анкетной», подаче биографического материала полнота 
и единообразный распорядок приводимых перечней имеют великую ценность — к примеру, 
роспись по годам читаных ученым лекций и курсов (что имеется теперь в университетской базе 
данных), исчерпывающая библиография, последовательное перечисление должностей и от-
личий и т. п. Другое дело, что при создании (по возможности узнаваемых) портретов и твор-
ческих силуэтов это может быть лишь предпосылкой, а не целью.

55 Для анализа, особенно социологического, полезно составление «биограмм» по различным 
биографическим показателям; см.: Марголис А. Д. Тюрьма и ссылка в императорской России: 
исследования и архивные находки. М., 1995. С. 181–192, с биограммами, построенными на 
просопографических данных русских революционеров 1870–1880 гг.
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Помимо прямых занятий античной историей в альманахе — как это было естествен-
но под эгидой Э. Д. Фролова — весомо представлена история антиковедения. Прежде 
всего это очерки личных судеб: не говоря об эпониме исторических чтений Центра, 
С. А. Жебелёве, это и другие ученые — старые и недавно ушедшие из жизни, свои или 
иностранцы. Из занимающих нас в СПА‑XIX персонажей в «Мнемоне» можно найти 
Е. Е. Кёлера, И. В. Цветаева, И. В. Помяловского, Г. Е. Кизерицкого, В. В. Латыше-
ва, Ф. Ф. Зелинского, И. М. Гревса и других.

Немало в альманахе и статей по истории институтов, например, по поводу цени-
мого когда-то в Петербургском университете «Музея древностей» с разнообразными 
«антиками» этой коллекции.56 В самом деле, и наличие такого собрания, и описания 
коллекций Музея, и личности его ученых директоров (Кондаков, Жебелёв, Айналов) 
свидетельствуют о межцеховом сотрудничестве, существенном для антиковедения.

Есть среди материалов «Мнемона» и такие, которые обследуют не отдельные «персо-
налии», а те или иные стороны академической жизни, вроде заграничных командиро-
вок окончивших курс в своем университете молодых ученых для усовершенствования 
в западных университетах; порядка подготовки к защите магистерских диссертаций; 
и т. п.57

Можно назвать и другие, не столь внушительные, как «Мнемон», но любопытные по 
духу начинания: например, «Новый Гермес», или «Hermes novus».58 Это издание, при-
званное служить популяризации или даже «пропаганде» античности и занятий ею, со-
держит интересные и, надо сказать, весьма ученые публикации; к сожалению, доступ 
к этим текстам (к 2018 вышло, как будто бы, уже 10 выпусков) бывает труден. Напротив, 
нерегулярно издававшийся c 1977 сборник кафедры классической филологии СПбГУ 
«Philologia classica» c 2016 стал выходить два раза в год (vol. XVI, fasc. 1 в 2021 г.), имея 
в своей программе сквозной раздел: «De philologis et philologia». Более того, статьи, 
посвященные занимающей нас русской историко-филологической традиции в Новое 
и Новейшее время, можно встретить и в лингвистически ориентированных сборни-
ках, опирающихся на проводимые по почину Н. Н. Казанского в ИЛИ Чтения памяти 
И. М. Тронского: «Индоевропейское языкознание и классическая филология» (в 2021 г. 
вышел вып. XXV, 1–2). Любопытные штрихи для истории науки дают и описания ста-
ринных книжных собраний Петербурга или даже примечательных книжных экземпля-
ров, здесь хранящихся.59

56 Тихонов И. Л. Археологическое собрание Санкт-Петербургского университета в XIX — нача-
ле XX вв. // Мнемон. 2013. Вып. 12. С. 572–588; Он же. Музей древностей и изящных искусств 
Санкт-Петербургского университета // Мнемон. 2016. Вып. 16. № 1. С. 209–226.

57 Cкворцов А. И. Заграничные командировки как этап профессорской подготовки антикове-
дов (на примере научной школы М. С. Куторги) // Мнемон. 2012. Вып. 11. C. 403–418; Он же. 
Подготовка и защита магистерских диссертаций в XIX в.: Опыт учеников М. С. Куторги // Мне-
мон. 2010. Вып. 9. C. 451–468.

58 Новый Гермес. Вестник античной истории, археологии и классической филологии. 2007. 
Вып. 1 (издается Свято-Алексиевской пустынью и связан с тамошним Античным кабинетом 
памяти Н. А. Чистяковой (1920–2008); гл. ред. А. Б. Егоров и ред. О. Ю. Климов — профессоры ИИ 
СПбГУ; в редакционном совете состоят также ученые из ИИМК: Ю. А. Виноградов и И. Ю. Шауб, 
сотрудники Ю. В. Андреева (1937–1998) — историка гуманистического покроя).

59 Назовем для примера увлекательную историю editio princeps Льва Диакона: Панченко Е. З. Судь-
ба экземпляра «Истории» Льва Диакона с автографом Н. П. Румянцева // История книжной 
культуры XV–XX веков: к 100-летию Научно-исследовательского отдела редких книг (Музея 
книги) РГБ. М., 2018. Ч. 2. С. 141–150.
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За просопографическими этюдами не следует, конечно, забывать о желательно-
сти исследований по истории (в частности, русской) науки, где главная цель состоит 
не в изучении жизненных обстоятельств тех, кто ее продвигал, а скорее в инструмен-
тальном подходе к биографическим данным и базам: через индивидуальные судьбы 
двигаться к общим процессам в развитии науки или к отдельным моментам и срезам 
в ее развитии. Стоит задача восстановить панорамную картину такого сложного соци-
ального явления и коллективного дела, каким по существу является наука,60 оценить 
общую ткань прихотливо связанных одно с другим учреждений, уяснить роль боль-
ших проектов в становлении отдельных научных школ, провести сравнение послед-
них между собой и т. д. Понятно, что история знаний и жизнеописание ученых тесно 
связаны друг с другом. Антиковедам во главу угла следует ставить вопросы древно-
сти, потому что от них — и не без основания — этого ожидают. Однако помимо чело-
веческого любопытства античник занимается историей национальной науки и для 
того, чтобы через перипетии жизни старых ученых глубже понять, а значит, и прочув-
ствовать высказанные ими идеи. Кроме того, привязанность к биографии укоренена 
у классиков в персонализме, которым веет от сочинений древних: само собой полу-
чается, что в каждого античника вживлен маленький Плутарх, особенно потребный 
в стране, где все так легко рассеивается. Во всяком случае, зарубежные профессора 
иной раз находят повествования о характерах и судьбах русских ученых захватыва-
юще увлекательными.61

ПРОСОПОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ В АНТИЧНОМ КАБИНЕТЕ

Созреванию специализированного интереса к истории антиковедения в Петербурге 
способствовало появление в 1989 г. Классической гимназии62 и недолговечной про-
граммы Классика, существовавшей с февраля 1992 до апреля 1994 г. при Фонде куль-
туры под эгидой акад. Д. С. Лихачёва. Руководителем Классики был А. В. Кобак, знаток 
старых петербургских некрополей, а председателем — проф. А. И. Зайцев (1926–
2000), который с великолепной бодростью включился в культурное строительство, 
когда «тектонические сдвиги» открыли возможность не мечтать или сетовать, а дей-
ствовать. С начала 1994 г. успешно развивающаяся школа 610 с предложенной им 

60 Здесь можно было бы — кроме уже названных работ А. Ю. Андреева — привести имена исто-
риков русской науки А. Н. Дмитриева, Е. А. Ростовцева и других, когда-то cвязанных с геттин-
генскими предприятиями Т. Маурер.

61 Я имею в виду, в частности, (пока неопубликованное) письмо к А. Л. Верлинскому недавно 
скончавшегося грециста Дж. Гордона Хови (J. G. Howie, 1941–2017), написанное отзывчивым 
коллегой по получении Hyperboreus 15, 2 (2015): эдинбургский ученый признался, что пора-
жен вереницей русских судеб, там представленных. Думается, что причина этого впечатления 
в том, что перенесенные из Европы академические отношения и обиход получили в России 
хождение, но ученое сословие с узнаваемым укладом жизни так и не сложилось.

62 С 1991 г. школа 610 Петроградского р-на в Санкт-Петербурге (сайт: 610.ru); Жмудь Л. Я. Санкт-Пе-
тербургской классической гимназии — семь лет // Древний мир и мы. Вып. 1. СПб., 1997. 
С.  74–279; Zeltchenko V. Gymnasium Classicum Petropolitanum // Hyperboreus. 2013. Vol. 19. 
P. 289 – 296 (франц.); Ermolaeva E., Pushel L. Classical Languages, Culture, and Mythology at the 
Classical Gymnasium of Saint Petersburg // Our Mythical Education / ed. by L. Maurice. Warsaw, 2020. 
P. 189–208.
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программой, опирающейся на традиции немецкой и русской педагогики (сочета-
ние древних языков и математики) создала, среди прочего, условия для образо-
вания Античного кабинета (Bibliotheca сlassica Petropolitana). Этот небольшой, но 
развивающийся научный центр, основанный ради насущных задач антиковедов 
Петербурга, соединил — в частности, через собранную с международной поддерж-
кой библиотеку — специалистов разных поколений, занимающихся античностью 
в СПбГУ, в институтах РАН, в петербургском Педагогическом университете, в Эр-
митаже и в значительных книжных собраниях города (представители антиковед-
ческих специальностей с советского времени представлены у нас un peu partout).63 
При Античном кабинете появились новые периодические издания, посвященные 
античности: международный антиковедческий журнал «Hyperboreus»64 и (в основ-
ном русскоязычный) альманах.

Альманах «Древний мир и мы»

История филологии, как отечественной, так и западноевропейской, с самого начала 
стала едва ли не центральной темой этого «гуманистического» издания: в пяти вы-
шедших по сю пору выпусках альманаха «Древний мир и мы» (1997, 2000, 2003, 2012, 
2014)65 можно найти около трех десятков публикаций по истории старой русской на-
уки об античности и примерно столько же — по истории западной и русской гумани-
тарной науки советского времени, взятых вместе. Что касается основополагающего 
для самоидентификации Античного кабинета журнала «Hyperboreus», то он хроноло-
гически ограничивает свой предмет угасанием Академии в Афинах к середине VI в.,66 
так что история русских занятий античностью, казалось бы, не должна вовсе появить-
ся в этом журнале, наконец-то посвященном сугубо классической древности. Однако 
тема эта жизненно важна для укрепления традиции, а потому найден был компромисс 
посвящения отдельных выпусков журнала всецело истории отечественного антикове-
дения на фоне европейской науки.

63 Старшей параллелью Античного кабинета является Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичали-
на, в 1990-е гг. выпускавший издание «Museum Graeco-Latinum», посвященное классической 
и христианской традиции в России; с 1994 ГЛК, иначе Yuriy Shichalin’s Museum Graeco-Latinum, 
находится в унии с Классической гимназией в Москве. Обзор плодотворной публикационной 
деятельности существующего при этом институте издательства см. на сайте ГЛК: http://www.
mgl.ru/, где среди прочих, представлены здесь и биографические материалы.

64 Hyperboreus. Studia classica (Petropoli. Bibliotheca classica Petropolitana); издание выходит 
с 1994 (два фасцикула в год либо один сдвоенный); к 2021 опубликовано 26 выпусков.

65 Этот сборник выходит по мере появления и обработки материала (ред.: О. В. Бударагина, 
А. К. Гаврилов, В. В. Зельченко). К Альманаху примыкал небольшой, содержательный и объе-
динявший все возрасты журнал Классической гимназии «Абарис», издававшийся в течение 9 
лет (2001–2009; отв. ред. О. В. Бударагина, В. В. Зельченко, В. С. Синельников), где многие ста-
тьи (в том числе и написанные гимназистами) были связаны как с русской, так и с западно-
европейской традицией изучения классических языков и древностей.

66 О судьбах Афинской академии в VI в. н. э. (годом закрытия считают 529 г., но это условно), как 
и Прусской Академии наук в 30-е годы XX в., автор напоминал при самом начале последней 
реформы РАН (на сайте СПбИИ РАН в разделе: Заседания ученого совета; 2013г.): http://www.
spbiiran.nw.ru/wp-content/uploads/2013/11/acad529_1933.pdf.
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История науки в журнале «Hyperboreus»

Понятно, что ответственная история науки сочетает две специальности, раз уж к исто-
рии изучаемой дисциплины прибавляется учет исторической среды, в которой живут 
исследователи (в нашем случае это то, чем занимается русистика): за невниманием 
к последней терпят урон и вопросы, относящиеся к древности. В связи с трудностью 
этой задачи и было признано необходимым издавать особо материалы международ-
ных конференций по истории антиковедения, организованных Античным кабинетом, 
и стало ясно, что именно «Hyperboreus» — наиболее подходящее для них место в отно-
шении не только западных языков этих публикаций, но и предполагаемого читателя 
из любой страны. Редакция стала посвящать истории науки отдельные выпуски67 под 
редакцией Бернда Зайденштикера, А. К. Гаврилова, А. Л. Верлинского:

vol. 10, fasc. 1–2 (2004): 300 Jahre altertumswissenschaftliche Forschung in St. Petersburg — Три сто-
летия антиковедения в Петербурге;

vol. 19, fasc. 1–2 (2013): Institutions of Classical Scholarship in the Nineteenth and Twentieth Centuries — 
Антиковедческие институты в XIX–XX вв.;

vol. 21, fasc. 2 (2015): The Golden Age and Crisis of Classical Scholarship in Europe and Russia: People, 
Institutions, Ideas (ca 1870 — ca 1930) — Золотой век и упадок антиковедения в Европе и Рос-
сии: Люди, институты, идеи (ок. 1870 — ок. 1920)

В этих томах содержится множество статей по истории русского и в особенности пе-
тербургского антиковедения; назовем здесь несколько направлений, которые были не-
маловажны для работы над СПА‑XIX. Так, недостаточно изученной и даже несколько 
туманной оказалась центральная для петербургской классической школы тема: история 
кафедры классической филологии Петербургского университета — alma mater значи-
тельной части петербургских антиковедов.68 Для истории антиковедения в Петербур-
ге нужно было всмотреться в особенности положения соответствующих дисциплин 
на историко-филологическом факультете Университета (ИФФ) в сравнении с укладом 
Историко-филологического института (ИФИ); дать трезвую оценку связей классиче-
ской гимназии и высшей школы; уяснить себе постепенно менявшееся соотношение 
истории, филологии и археологии, помещавшихся в основном под одной крышей или 
совсем рядом, но понимаемых в формате, который ощутимо отличался от нынешнего. 
Требовалось проследить, как менялась организация науки, и взвесить роль персональ-
ного участия в ней отдельных ученых; один из частных, но важных вопросов — роль 
институтов в жизни и развитии науки, например, изменения в способе организации 
филологических и исторических штудий.69

67 Реестр статей, напечатанных в тт.  1–10 журнала «Hyperboreus» за 1994–2004, помещен 
в vol. 10 (2004), p. 283–300. Образцовый аналитический — по авторам, именам ученых, клю-
чевым словам, мотивам — указатель журнала за первое пятилетие (1994–1999) дал А. Л. Вер-
линский: Hyperboreus. 1999. Vol. 5. P. 378–392 (полезны, хотя менее развернуты, указатели, 
помещенные в vol. 20).

68 Надо помнить, что в России, в отличие от Германии, не следовали правилу, которое препят-
ствовало оставлению собственных выпускников для ученой карьеры в своем же университете.

69 См. очерк ранней истории кафедры (до 1884 г.): Verlinsky A. L. Philologia inter disciplinas… 
P. 162 – 202. Было бы важно продолжить это рассмотрение хронологически, обращая внима-
ние, как это делает названный автор, на процесс разделения классической филологии и ан-
тичной истории, который шел еще в XIX в., а окончательно состоялся уже в СССР, где была 
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После обзора связей Дерпта с Петербургом (Х. Танклер),70 Античному кабинету, по 
ходу международных конференций, удалось способствовать публикации основанного 
на архивных материалах исследования В.-А. Шрёдера о Лейпцигском Русском семина-
ре (или Семинарии), появившемся как часть толстовских реформ в 1874 и давшем отече-
ственной классической школе несколько десятков отлично подготовленных наставников 
и исследователей: А. И. Сонни и И. Лециус профессорствовали в Киеве, Э. фон Штерн 
служил в Новороссийском университете (Одесса), откуда позже был приглашен в Галле, 
и т. д.71 Что касается Ф. Ф. Зелинского, то, как стало понятно из «Автобиографии» послед-
него,72 Семинар в Лейпциге после петербургского «Аннинского училища» (Annenschule) 
послужил ему мостиком в древний Лейпцигский университет, который переживал в ту 
пору момент нового расцвета, что много способствовало, в частности, творческому раз-
витию будущего всеобщего ученого как в Петербурге, так и в Варшаве.

Можно признать, таким образом, что изучение российской, а тем самым и петер-
бургской традиции антиковедения в последние три десятилетия было вдохновлено по-
исками развития в русле преемственности.

Концепция петербургского словаря

В эту пору было уже понятно, сколь многого ожидает от исследователей сосредоточение 
на каком-нибудь крупном персонаже из истории знания. С другой стороны, нашей тра-
диции известна склонность к гипероценке обласканных публичным вниманием персон, 
что обычно происходит за счет менее заметных и освоенных. На этом фоне привлека-
тельна была задача воскресить в памяти оттесненные имена и вообще ту ученую среду, 
в которой только и могут развиться самые значительные личности.73 Так возник за-
мысел биобиблиографического справочника петербургских антиковедов, построенно-
го наподобие предельно сжатых, но до сих пор полезных как раз благодаря их дельной 
краткости реперториев (просопографий) В. Пёкеля или Фр. Экштейна.

Поскольку в нашем распоряжении имелось некоторое количество заготовок — выпи-
сок, ссылок, библиографических указаний, подбиравшихся автором этих строк и отча-
сти используемых им в статьях по случаю различных дат, в середине 1990-х было решено 
оцифровать эти хаотичные заготовки для удобнейшего употребления в будущем в рамках 

сформирована лишенная филологического инструментария история (с социологией, демо-
графией, политологией и т. д.) и филология, ориентированная на — опять же специализиро-
ванные — «литературоведение» и «лингвистику». Любопытно, впрочем, что сходный процесс 
имел место и в Западной Европе, как видно, например, из данных, сообщаемых в томе: Das 
Seminar für Alte Geschichte in Basel 1934–2007 / hrsg. von L. Burckhardt. Basel, 2010.

70 Tamm E., Tankler H. Klassische Philologen an der Universität Tartu (Dorpat, Jurjew) und ihre Kontakte 
zu St. Petersburg // Hyperboreus. 2004. Vol. 10. P. 22–59.

71 Schröder W.‑A. Das russische philologische Seminar in Leipzig // Hyperboreus. 2013. Vol. 19. P. 91 – 146, 
в частности, p. 120–121.

72 Об «Автобиографии» Ф. Ф. Зелинского см. ниже с. 1014–1015.
73 Наукометрическая бюрократия с ее статистической гильотиной (обслуживание последней эко-

номно препоручается самим ученым) далека от решения объявленной ею задачи: цифровая ста-
тистика может быть полезна, но на деле менее надежна, чем мнение экспертного сообщества, 
даже если и оно безупречно не всегда. Обезличенная уже по природе числа наукометрия не заме-
чает, например, что для успеха в большом проекте или в работе с молодыми учеными желатель-
но соединение не равно высоких, а различных дарований и сочетаемых научных темпераментов.
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новой задачи. Так стала расти биобиблиографическая электронная база для изучения пе-
тербургских историков и филологов-классиков, между тем как Античный кабинет наряду 
с текстами древних авторов и монографиями о них принялся понемногу собирать кни-
ги и электронные материалы по истории антиковедения (этим занимались А. И. Рубан, 
Т. В. Шабурина, И. М. Егоров). В эту пору желанной целью виделся — как мы уже сказа-
ли — сжатый словарь-справочник, достоинством которого должен был стать охват широ-
кого круга людей, так или иначе привязанных к античности за три века существования 
Петербурга. Признание принципа триединства филологии, археологии и увенчивающей 
их (критической и на первоисточниках построенной) истории, с одной стороны, и широ-
кие хронологические рамки такого словаря, с другой, подразумевали большое количество 
лиц, а значит, единообразное и предельно краткое описание биографического материала.

В связи с объемом просопографического описания казалось разумным ограничить 
обследование Петербургом, что обеспечивало и близость архивов; для alma mater име-
лась отрывочная и тем более ценимая устная традиция. Впрочем, нередко вставал во-
прос: кого из старых ученых считать петербуржцем, учитывая, что интеллигенция старой 
России (как и теперь в обычае на Западе) перемещалась живее, чем это привычно ныне? 
В итоге было решено особенно учитывать род связи наших персонажей с института-
ми, существенными для антиковедения. Таковая случается обычно в пору професси-
онального формирования ученых, т. е. смолоду, а в зрелые годы — в виде их участия 
в воспитании следующих поколений. Если, хотя бы недолгое время, ученый был связан 
с Петербургом в обоих отношениях, то сомнений нет; если же имело место только одно 
из двух, то приурочение к Петербургу становится условным.74 Сходные сомнения бы-
вают и в отношении времени: понятно, что в словник, подобный нашему, правильнее 
включать имена лиц не просто по дате их рождения, а на основании того, когда развер-
нулось творчество ученого, что не всегда поддается строгому определению.

Для примера: Ю. Ляпунов, С. Лурье, О. Крюгер, А. Пиотровский, Элиас (Илья) Би-
керман родились в 1890-е гг.; в СПА‑XIX из них принят только Ляпунов, так как, поми-
мо болезни и смерти, он не соприкоснулся с советской действительностью, между тем 
как и судьба, и творчество остальных названных оказались серьезно, хоть и по-разному, 
затронуты «новым порядком».75 Последнее относится, например, к филологу И. И. Тол-
стому-мл. (1880–1954): по возрасту он старше всех перечисленных, но жизнь гуманно-
го графа-академика выполнила свое высокое назначение, а именно сохранение толики 
преемственности, в советское время с характерной для последнего ломкой традиции.

74 Назовем для примера Алексея Ивановича Покровского (1868–1928), о котором из «Словаря профес-
соров и преподавателей СПбГУ» Университетского центра можно узнать, что его академическая 
молодость (он был ученик Ф. Ф. Соколова, написавший медальное сочинение «Про оракулов Аскле-
пия») прошла в Петербургском университете, где он, начиная с 1892, преподавал два года, откуда 
переместился в Нежинский институт, тесно связанный с ИФИ. Иначе говоря, этот ученый вполне 
мог бы попасть СПА‑XIX, представляя один из вариантов судьбы петербургских приват-доцентов.

75 О С. Я. Лурье и Элиасе (Илье Иосифовиче) Бикермане складывается уже литература; о пер-
вом см. книгу, написанную сыном: Лурье Я. С. История одной жизни. СПб., 22004. О втором — 
эмигранте, укрепившем научную школу в США, и его петербургских корнях — разговор начал 
друг Античного кабинета М. Хенгель (1926–2009), опиравшийся и на собственный опыт обще-
ния с Бикерманом: Hengel M. Elias Bickermann: Erinnerungen an einen großen Althistoriker aus 
St. Petersburg // Hyperboreus. 2004. Vol. 10. P. 171–199. При дружественном внимании М. Хенге-
ля вышла в свет монография: Baumgarten A. Elias Bickerman as a Historian of the Jews. Tübingen, 
2010; подробнее о русском периоде в жизни ученого см.: Левинская И. А. Элиас (Илья) Бикер-
ман. Петербургский пролог. СПб., 2018.
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Хронологические рамки СПА

Когда затевался наш словарь, Петрополь торжественно праздновал свое 300-летие.76  
Предприятие наше было новое, и неудивительно, что рядом с экономным планом 
сжатого справочника являлось желание подойти к каждому лицу на основе богатых 
материалов, с подробностями и оригинально. При таком подходе ожидалась некото-
рая обстоятельность изложения, когда авторам надлежит проявлять ответственность 
и самостоятельность суждений. В сущности, получался словарь, отличный от слова-
ря-репертория. Поскольку было ясно, что авторов будет много, создавалась перспек-
тива разноголосицы в оценках. Поэтому решено было остаться при поучительной 
разноголосице современников,77 предлагая авторам, а потом читателям, задачу при-
мирять противоречия и самим выстраивать в воображении единый образ — это, на 
наш взгляд, был главный заслон против субъективности: однообразия в биографиях, 
написанных одним автором, или же разнобоя у различных авторов. Наконец, в жур-
нале «Hyperboreus» был в 2004 г. представлен проект словаря, тип которого был, как 
оказалось впоследствии, не вполне ясен самим составителям.78 Во главу угла теперь 
ставились относительно эскизные, но продуманные силуэты, а словарь-справочник 
становился скорее особой задачей в виде электронной базы с краткими биобиблио-
графическими сведениями, которые, в частности, должны были помочь нашим ав-
торам работать над индивидуальными статьями; база пополнялась и помогала, но 
все силы вскоре занял более развернутый проект, о котором у нас и пойдет речь в на-
стоящем очерке.

Наряду с этим неопределенно большим биографическим замыслом перед Античным 
кабинетом стояли и другие издательские задачи, в особенности издание «КБН-Альбо-
ма» и несколько обширных (ныне опубликованных, а иногда по сю пору не завершен-
ных) библиографических проектов.79 Из того, что было довершено в 2005–2015, следует 
назвать три предприятия Античного кабинета, включающих биографический интерес:

76 Сердце публики тянулось ко всему, что связано с возвращенным городу именем, для чего сго-
дилась революция; памятны съехавшиеся в 2003 г. со всего света оркестры, прошедшие с му-
зыкой по Невскому проспекту. В этом смысле характерен, судя по редким у нас переизданиям, 
интерес публики к книжке: Бударагина О. В. Латинские надписи в Петербурге. Latin Inscriptions 
in Saint Petersburg. СПб., 32016.

77 При этом можно было опереться на излюбленный в нашем литературоведении жанр хроники 
разнообразных характеристик и мнений, высказанных современниками больших писателей, 
как это было сделано В. В. Вересаевым применительно к Пушкину и Гоголю — что, впрочем, 
очень похоже на созданные в XIX в. немецкие книги и альбомы о Гёте и его времени (знаме-
нитый образчик: Goethe in vertraulichen Briefen seiner Zeitgenossen / zusammengestellt von 
W. Bode. Bd. 1–3. Berlin, 1921).

78 Prosopographia classica Petropolitana // Hyperboreus. 2004. Vol. 10. P. 226–231 (написано А. К. Гав-
риловым, А. Л. Верлинским, О. В. Бударагиной; авторство не было обозначено формально).

79 СПбИИ РАН и Античный кабинет довершили издание, в основном готовое в 1960-е годы: Кор-
пус боспорских надписей. Альбом иллюстраций (КБН-альбом) / Corpus inscriptionum regni 
Bosporani (CIRB-album). СПб., 2004. О затянутой и вызвавшей под конец конфликт истории 
собирания, редактирования и подготовки Альбома к печати, см. там же, С. 395–413. Что каса-
ется библиографии по российскому антиковедению XIX–XX вв., то в книжной форме ее в осо-
бенности продвигал А. И. Рубан (ЖМНП), а в электронной — И. М. Егоров (когда-то Античный 
кабинет, теперь ИЛИ).
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«Opera philologica» Я. М. Боровского, 2009

Верный ученик Ф. Ф. Зелинского, Я. М. Боровский (1896–1994) сыграл значительную 
роль в сохранении хотя бы небольшой части старой традиции в Петербурге; собра-
ние его трудов в одном томе делает легко обозримым его драгоценное филологиче-
ское наследие. Личный архив Я. М. Боровского, лишь немного не дожившего до своего 
столетия, исподволь составлялся А. К. Гавриловым с ведома и при участии самого Не-
стора ленинградских классиков, а в конце 1990-х был разобран Т. В. Шабуриной в Ан-
тичном кабинете. Это послужило основой для появления opera minora утонченного 
филолога и верного гуманистическому идеалу педагога;80 в этом томе можно найти 
и биографию Боровского на фоне петроградской, ленинградской, и, наконец, снова 
петербургской филологии.

Автобиография Ф. Ф. Зелинского, 2005–2012

Найденная польскими коллегами у потомков Ф. Ф. Зелинского в Японии его «Авто-
биография» (в нем. оригинале «Mein Lebenslauf»), повторяя характерным образом 
одну из значительнейших интеллектуальных судеб XIX–XX вв., требовала наряду 
с польским также русского и немецкого участия. «Автобиография» первоначально 
появилась в 2005 в Польше, в польском переводе.81 Было очевидно, что перевод «Ав-
тобиографии» на русский (выполнен А. И. Рубаном) с немецкого подлинника, лю-
безно предоставленного Античному кабинету польской стороной, проливает свет 
на многое в истории русской филологии в пору российской «пентеконтаэтии» 1870–
1920, т. е. существеннейшей части СПА‑XIX. В виде приложения к русской публика-
ции А. И. Рубан составил и прояснил список более 200 личных имен, упомянутых 
в «Автобиографии» и в комментариях к ней (в просопографических поисках ему спо-
собствовал В. В. Зельченко).82 Наконец, венчая все предприятие, Михаил Георгиевич 
Альбрехт (Гейдельберг) приготовил издание немецкого подлинника «Mein Lebenslauf» 
вместе с писанным по-польски «Дневником», шлифуя то, что было достигнуто при 
изучении «Автобиографии» Ф. Ф. Зелинского в Польше, а затем в России: немецкое 
издание обобщило комментарий в переводе славистки из Трира, потрудившейся 
и в Петербурге, М. Рутц (M. Rutz).83

80 Боровский Я. М. Opera philologica / изд. подгот. А. К. Гаврилов, В. В. Зельченко, Т. В. Шабури-
на. СПб., 2009 (особенно стоит отметить помещенную здесь же перепечатку латинского тек-
ста Плавтова «Псевдола» с комментарием Я. М. Боровского из позднего издания его учебника 
латинского языка).

81 Zieliński Т. Autobiografia. Dziennik 1939–1944 / podali do druku H. Geremek i P. Mitzner. Warszawa, 
2005 (= Ludzie i teksty / pod red. J. Axera. T. 3).

82 Зелинский Ф. Ф. Автобиография / пер. с нем. А. И. Рубана, комм. А. И. Рубана при участии 
В. В. Зельченко // Древний мир и мы. Вып. 4. СПб., 2012. С. 46–197; биографические поясне-
ния и справки там же, с. 173–197.

83 Zielinski Th. Mein Lebenslauf — Erstausgabe des deutschen Originals — und Tagebuch 1939–1944 / 
hrsg. und eingeleitet von J. Axer, A. Gavrilov und M. v. Albrecht. Unter Mitwirkung von H. Geremek, 
P. Mitzner, E. Olechowska und A. Ruban. F. a. M., 2012 (= Studien zur klassischen Philologie. Bd. 167 / 
hrsg. von M. v. Albrecht).
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Античность в ЖМНП: 2012 и 2015

В плане библиографических разработок по истории русского антиковедения Антич-
ным кабинетом была предпринята подборка всего, что относилось к греко-римской 
древности в ведущем русском ученом издании — «Журнале Министерства народного 
просвещения» (1834–1917), где классической филологии в широком смысле слова при-
надлежало почетное место. А. И. Рубан составил полный перечень (всего 2170) статей 
из этой огромной серии, снабдив его индексами, а некоторые номера также и краткими 
резюме. Это было сделано, по объявлении в журнале,84 сперва в сокращенном немец-
ком варианте, который адресован международной публике,85 а затем по-русски, в более 
полном виде, полезном прежде всего для историков русской науки, литературы, педа-
гогики и вообще культуры. В существенном для СПА‑XIX ракурсе особого упоминания 
заслуживает именной список с биографическими справками о русских и иностранных 
деятелях (числом ок. 700), описанных у составителя библиографии «одной строкой».86

КОНЦЕПЦИЯ СПА-XIX

Теперь от предыстории можно перейти к истории СПА‑XIX. Как видим, в ученом сооб-
ществе в последние четыре десятилетия шла часто разбросанная, но глубоко вовлечен-
ная в предмет работа над восстановлением преемственности с русским классицизмом 
прошлого. Если применительно к месту Петербург был избран заранее, то в отношении 
временных рамок на фоне растущей массы материалов становилось понятно, что охват 
следует сократить и по времени. XVIII в., который реципировал европейское изучение 
античности вместе с поклонением ей, по существу описан в истории русской литера-
туры этого времени, ибо именно там было его «место в жизни», Sitz im Leben.87 Что ка-
сается XX в., то, как ни важен он для современности, его еще рано описывать научно, 
покуда не проделана работа по расчистке исторических завалов, в исключительной 
степени ему присущих. Достаточно сказать, что если в другие эпохи иногда остается 
под вопросом дата рождения лиц, имена которых стали известны лишь со временем, 
то в XX в. вопросительный знак скорее сопровождает не столь удаленную от нас дату 
смерти знаменитых людей, известность которых, в отличие от жизни, не зависела от 
властей. Наконец, учитывая значение XIX в. для становления научного антиковедения 
в России, решено было остановиться главным образом на нем, тем более что подобно-
го словаря для этой эпохи еще не было. Словарь «Русские писатели» с его солидными 

84 Ruban A. Zu einem bibliographischen Projekt der Bibliotheca classica Petropolitana: Indices zu 
ŽMNP (Zeitschrift des Ministeriums für Volksaufklärung) // Hyperboreus. 2004. Vol. 10. P. 221–225.

85 Russische klassische Altertumswissenschaft in der Zeitschrift des Ministeriums für Volksaufklärung. 
Žurnal Ministerstva Narodnogo Prosveščenija (ŽMNP): Annotiertes Verzeichnis der in den Jahren 
1873–1917 erschienenen Beiträge  / zusammengestellt von A. Ruban unter Mitwirkung von 
E. Basargina. St. Petersburg, 2012.

86 Классическая древность в «Журнале Министерства народного просвещения» (ЖМНП): анно-
тированный указатель статей 1834–1917 гг. / cост. А. И. Рубан; вступит. статья Е. Ю. Басаргиной. 
СПб., 2015. Именной список с лаконичными биографическими справками см. на с. 397–424. 
Ср. прим. 82, где немало имен, имеющих связь с биографией Ф. Ф. Зелинского.

87 Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 1–3. Л./СПб., 1988–2010 (отв. ред.: Н. Д. Кочетко-
ва, С. И. Николаев); в 2020 г. издан вып. 4 с вдумчивыми Указателями.
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и выверенными портретами литераторов независимо от их ранга и востребованности 
сегодня дает немало для уточнения истории русской рецепции античности,88 однако 
петербургскими антиковедам этого времени требуется особое рассмотрение.

Как мы уже сказали, сперва в Античном кабинете думали о надежно выверенном 
по документам, но индивидуально нечувствительном и стилистически нейтральном, 
содержащем большое множество лаконично характеризуемых лиц словаре‑справочни-
ке, или репертории (старинное repertorium имело в виду именно полноту и легкость 
отыскивания необходимейших сведений о большом количестве лиц). Критерий, на ос-
новании которого решалось бы, включать или нет любое лицо, встреченное в антико-
ведческих обзорах или даже в библиографиях, хотели определить формально, притом 
так, чтобы охватить побольше людей, писавших об античности. 

Между тем с распространением Википедии и других сетевых ресурсов независимо 
от наших раздумий стало ясно, что само по себе быстрое нахождение более или менее 
выверенных данных о том или ином российском ученом деятеле, тем более для иссле-
дователя, идущего от античности, вряд ли правильно поставленная задача.89 Ведь по 
мере стремительного разрастания скорее богатой, чем хорошо организованной лите-
ратуры о русской культурной жизни XIX в. классикам приходится осознать, что задача 
эта по существу бывает решена в рамках (давно уже международной) русистики, при 
этом имея шансы и далее разрабатываться там же; что касается справочных функций, то 
их берут на себя вошедшие в употребление нового века поисковики интернета. В итоге 
стало ясно, что обращение к профессиональному читателю, который хочет разобрать-
ся в истории антиковедения, предполагает такой подход к биографиям ученых, когда, 
наряду с вниманием к биографическим обстоятельствам и характера, в центр ставит-
ся проникновение в перипетии творческой судьбы и рассмотрение знаний в эписте-
мологическом плане.90

На фоне стремительного развития электронных ресурсов, которые мультиплици-
руют готовое и лежащее на поверхности знание, нужно и важно, таким образом, раз-
вивать именно углубленный вариант изучения: в нашем случае это происходит на 
перекрестке антиковедения и русистики и такого анализа фактов, который предпола-
гает не просто их канву, но и внимательное исследование историографии науки, иногда 

88 Русские писатели 1800–1917: биографический словарь: в 7 т. Т. 1–6. М., 1989–2019. Словарь 
трактует ок. 2300 обозначенных под отдельной леммой персонажей при трех с половиной 
тысячах (как рассказывают составители) лиц, из которых производился выбор. Иногда этот 
словарь характеризуют как биобиблиографический, что отражает его содержание полнее, чем 
сказано на обложке. Редакция СПА‑XIX в отдельных сведениях, особенно же в организации 
материала, старалась опираться на это замечательное произведение. Подход его редакторов — 
Б. Л. Бессонова с его отточенной евристической эрудицией и В. Э. Вацуро, которому и в этом 
труде помогал его филологический артистизм, — к биографиям каждого литератора оказался 
для нас поучительным. Могу засвидетельствовать «классический» эпизод: когда не кто иной, 
как С. С. Аверинцев, написал для «Русских писателей» статью о Ф. Ф. Зелинском, редакция не 
преминула доставить ее на рецензию ученику Зелинского Я. М. Боровскому, который, по сво-
ему обыкновению, отнесся к редакционной просьбе с щепетильным вниманием.

89 Краткая анонимная статья Википедии не может дать сочетания индивидуального портрета 
и искомой нами индивидуальности ученого.

90 Отличным подсобным инструментом является четырехтомный свод-указатель: Frey  A. 
Russischer biographischer Index. Bd. 1–4. München, 2002 (оцифрован в 2010), собравший воеди-
но ссылки на статьи о русских деятелях по всем имеющимся биографическим словарям; RBI 
делает доступным в оцифрованном виде этот огромный материал.
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требующее сугубо филологического, герменевтически изощренного подхода. Именно 
в этих условиях когнитивный сплав классики и русистики способен давать качествен-
но новое знание будь то для специалистов-античников, будь то для русских историков. 
Выражаясь иначе, статья в нашем Словаре должна показывать картину творческого ро-
ста разбираемой личности, являясь не компиляцией из источников, а их разносторон-
ним исследованием.

Если древность выдвигается вперед, то существенной становится общая концепция 
предмета, как он сложился в конце прошлого века на кафедре классической филологии, 
которая в Петербургском университете отвечала за сумму профессиональных умений 
и сведений о классической древности. К антиковедению здесь подходили в духе едине-
ния истории и филологии, на чем настаивал А. И. Доватур, признававший обе стороны 
ущербными, если одна берется без другой. Правда, еще не выделенные особо истори-
ки Античности были представлены и на кафедре всеобщей истории, притом в своео-
бразной тональности, которую теперь естественно называть социально-экономической 
и политологической.91 Более того, А. И Зайцев, с начала 1960-х годов методично и де-
монстративно участвовавший в научной жизни как филологического, так и истори-
ческого факультета, настаивал на триединой Altertumswissenschaft, предполагающей 
двуединство филологии и истории, к которым непременно присоединяется и архео-
логия, притом sensu latiore (С. А. Жебелёв, М. И. Ростовцев), благодаря чему филоло-
гия словесная (Wortphilologie) не отделяется от изучения реалий (Sachphilologie), т. е. 
древностей государственных, частных и проч.

Конечно, признание антиковедческого триединства ведет к тому, что и без того не-
объятные области ученой ответственности многократно увеличиваются; материалом 
всех трех дисциплин, из которых каждая безбрежна, немыслимо владеть в одинаковой 
степени. Однако речь идет не об этом: существенно понимание эпистемологической 
цельности предмета.92 По существу только через этот идеал содружество наук и сооб-
щество ученых способны по-настоящему продвигать знание вперед.

Первый автор статей в СПА‑XIX

В авторскую работу над статьями все еще не обретшего четких очертаний (в частно-
сти, по словнику) «Словаря петербургских антиковедов» первой была приглашена Вера 
Павловна Смышляева (ниже В. С.) — выпускница ленинградской кафедры классической 
филологии, которая многие годы преподавала в Уфимском ун-те; обе ее диссертации 
были посвящены первая греческой, а вторая латинской метрике, рассматриваемым 
в ключе синтаксиса и стиля. Приняв означенные выше задачи, В. С. начала работать 
по не вполне еще готовому списку лемм будущего Словаря. Дальнейшим составлени-
ем и начальным распределением списка по интересам ожидаемых авторов занимались 
в это время А. К. Гаврилов и А. Л. Верлинский (у последнего был ценный опыт работы 
в РГИА и причастность к построенному на архивах и стремящемуся к полноте биогра-
фическому словарю «Русские писатели 1800–1917»).

91 Это обстоятельство особо принимал во внимание В. П. Бузескул, давая оценки с присущей 
ему добросовестной скромностью (Бузескул В. П. Всеобщая история… С. 129–137, 275–278 и др.).

92 Говоря о единстве исторического и филологического в научном исследовании, достойном та-
кого названия, Т. Моммзен, вслед за ген.-фельдмаршалом Гельмутом Мольтке, пользовался 
языком военной стратегии: «getrennt marschieren, vereint schlagen».
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Работая по предложенному ей списку лемм над биографиями филологов, В. С. по-
степенно расширяла этот список, вводя в него тех ученых, имена которых настойчиво 
встречались ей в ходе освоения источников. В начале 2010-х она могла представить ре-
дакции половину из определенных к этому времени 250 биографий. Итог совершенно 
отвечал пожеланиям редакции: пунктирный рассказ о главных событиях жизни и cursus 
honorum каждого, выделение этапов индивидуального творческого развития (то, что 
иногда называют intellectual biography), описание личности через свидетельства со-
временников, попутные наблюдения за жизнью, удачами и бедами, на которые ще-
дра и ученая судьба.

В. С. держалась тех ученых, с которыми привычнее работать филологу-классику: 
филологи, наставники древних языков, переводчики античных авторов. Оставались 
же, в значительной части, деятели других направлений — не только историки, но и ар-
хеологи, историки искусства, коллекционеры, нумизматы или даже государственные 
чиновники, игравшие значительную роль в той или иной организации классического 
образования, обустройства университетской науки или Академии наук. Историку ан-
тиковедения не могут быть безразличны также и реформаторы системы просвещения 
или собиратели больших государственных или частных коллекций, исследователи пра-
ва и религии, ориенталисты, историки христианской церкви, иногда даже натурали-
сты, изучавшие животный мир древности, и т. д. О введении в словник деятелей такого 
рода, как и отдельных светочей национальной словесности, будет еще сказано особо — 
разумеется, не в целом, а в плане рецепции древности в их творчестве.

На сделанное от редакции предложение взять на себя авторство всего намеченно-
го корпуса петербургских биографий В. С. не согласилась — не потому, что это подра-
зумевало большое число биографий, а оттого, что это означало бы работу по словнику, 
включавшему большое число нефилологов.

В. П. Смышляева: РФК‑XIX, 2015

Передав в распоряжение редакции массив созданных ею жизнеописаний петербург-
ских филологов и не отрицая исходной связи с СПА‑XIX, В. С. пошла дальше своей 
дорогой, расширяя набор избранных ею изначально персонажей и обрабатывая их 
в том же стиле, чтобы издать свой собственный труд. Она распространила круг рас-
сматриваемых лиц на все дореволюционные российские университеты, оставаясь при 
биографиях профессионально близких ей филологов в тесном смысле слова — пред-
ставителей так наз. формальной филологии (Wortphilologie). Так появилась книга: 
Смышляева В. П. Российские филологи-классики XIX века: «германовское» направ-
ление: материалы для биографического словаря. СПб., 2015 (535 с.).93 Можно не со-
мневаться в том, что 300 написанных ею портретов лучшего в отношении научной 

93 Поскольку В. С. работала теперь одна и по собственному плану, она и те биографии петербург-
ских филологов, которые не попали к ней при первом распределении материала, написала 
для своего словаря сама и по-своему. Таким образом, у любителя сопоставлений теперь есть 
возможность посмотреть, как выглядят силуэты тех же персонажей в РФК‑XIX и в СПА‑XIX. 
«Парные» биографии в обоих корпусах получили следующие лица: Бекштрем, Водовозов, 
Вульфиус, Жуковский, Зелинский, Вяч. Иванов, Иконом (Экономид), Карпов, Латышев, 
Мережковский, Наук, С. С. Уваров, Фет, Шлиттер, Щукарёв.
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филологии времени94 будут востребованы по достоинству. Родственный СПА‑XIX, но 
в целом весьма отличный от него труд В. С. (его можно было бы обозначать сиглой 
РФК‑XIX) по эпохе и по биографическому подходу весьма похож на СПА‑XIX, а по охва-
ту лиц, местам их деятельности и характеру занятий заметно отличается от последне-
го. В целом между редакцией и В. С. имело место весьма плодотворное взаимовлияние 
в духе competitive cooperation.

В статьи В. С., сданные в редакцию до 2015 г., когда она выпустила РФК‑XIX, вносились 
некоторые редакционные изменения ради большего единства со всем корпусом. Незадол-
го до публикации настоящего издания В. С. по просьбе редакции прислала свои ценные, 
хотя и спорадические поправки, которые в 2015–2020 гг. ею не обновлялись (на послед-
нем этапе редактирования В. С по просьбе редакции прислала ряд полезных замечаний).

СОСТАВЛЕНИЕ СЛОВНИКА

Работа над словником СПА‑XIX в Античном кабинете велась в пору издания «Opera 
philologica» Я. М. Боровского и окончания работы над «проектом трех наций» по ново-
обретенной «Автобиографии» Ф. Ф. Зелинского.95 Возможно, что усилия, необходи-
мые для решения этих задач, со своей стороны подталкивали редакцию не 
к подготовке кратких справок об ученых, а к попытке проникновения в самые пружи-
ны их творчества. Этим можно объяснить и отчасти оправдать диспропорцию в отно-
шении объема текста, уделенного нескольким очень значительным ученым, которые 
нуждались бы не в кратком описании, а в анализе. Таковы М. Сем. Куторга, А. К. Наук, 
Ф. Ф. Зелинский, Виктор Ген и некоторые др. При этом было понятно, что изложить 
столь же обстоятельно биографии других (напр., Н. П. Кондакова или М. И. Ростовцева) 
не хватит ни сил, ни места; однако задача дать живой очерк личности, выявляя разви-
тие идей отдельных ученых и осмысляя разноречивые отзывы, какие оставлены их со-
временниками, стала для нас едва ли не первостепенной.

Редакция осталась при своей линии: Петербург в центре и трехчленная формула — 
филология, история, археология,96 в сочетании, конечно, с присущей филологии от века 
педагогической и гуманистической миссией, которой свойственна толика энцикло-
педизма, скепсиса и легкой иронии в духе говорения истины с улыбкой, в чем и со-
стоит тайна того, что называется philologia perennis. Это означало, что биографам от 

94 Определение «герма(н)новское направление», подобранное В. С. для РФК‑XIX, вряд ли много 
скажет читателю-неспециалисту, хотя и такие могут обратиться к ее словарю. Имеются в виду 
филологи в тесном и даже зауженном смысле слова, сосредоточенные на слове и словесности 
и не склонные вдаваться в анализ древней истории или античных древностей, что было не-
сколько архаично уже во второй половине XIX в.

95 См. выше прим. 82 и 83.
96 Термины не раз меняли свое значение с классической древности, когда «филология» пони-

малась скорее как эрудиция и привязанность к ней, «история» — в смысле расследования со-
бытий и положений, а «археология» — для обозначения интереса ко всяческим древностям; 
словом «критика» часто пользовались в том смысле, в каком мы говорим о критике текста и т. д. 
«Филологию» в XIX в. тоже нередко брали sensu pleniore, в смысле научного изучения и тол-
кования свидетельств прошлого вообще; перегородки между историей, филологией и архе-
ологией не были такими же глухими, как ныне. Знаменитый тост автора «Римской истории» 
Т. Моммзена — «Auf die Philologie!» ни в коем случае не задевал достоинства историков.
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филологии невозможно было чураться историков: нужны, например, и надолго запом-
нившийся, но не всегда понятный в своем внутреннем развитии М. Сем. Куторга, и поч-
ти забытый у нас А. Ф. Энман, которого хорошо знают на Западе благодаря известной 
позднеантичной компиляции «Scriptores Historiae Augustae» и термину Enmannsche 
Quelle для убедительно, как признали специалисты, реконструированного этим пе-
тербургским исследователем и библиотекарем Академии наук источника биографий 
римских императоров. Понятно, что труды многих ученых, например, С. А. Жебелёва 
и М. И. Ростовцева, хоть они и не считались историками в духе «оптики» XX в., было 
бы неправильно отделять от филологии, с которой они образовательно, формально 
и по существу тесно сопрягались.

По той же причине неправильно было бы в истории антиковедения обойтись и без 
археологов — прежде всего тех, кто занимался Северным Причерноморьем. Ведь в их 
руках был и остается источник нового материала, имеющего особый интерес для 
всех наследников российской науки о «нашей» античности. Так появились в словнике 
СПА‑XIX экзотичные для не-археологов Л. А. Перовский, граф А. А. Бобринский или 
кн. А. А. Сибирский. Знакомый многим (еще ленинградским) студентам по археоло-
гической практике в Ольвии Б. В. Фармаковский, конечно, не мог быть оставлен вне 
поля внимания, но должно было поступить так же и в отношении его брата, профессио-
нально занимавшегося консервацией и реставрацией древних памятников — М. В. Фар-
маковского. Нельзя не видеть, что и объединяющие в себе сразу многое эпиграфика 
и папирология, нумизматика, сфрагистика, кодикология в качестве вспомогательных 
дисциплин заслуживают внимания каждого, кто занимается историко-филологиче-
ским комплексом свидетельств о древности (Ф. И. Круг, А. И. Гримм, Х. Х. Гиль и др.). 
Кроме того, археология не зря включала в себя то, что впоследствии стало называть-
ся историей искусства (Kunstarchäologie). Понятно, что в СПА‑XIX нужны были статьи 
о прославленном Н. П. Кондакове и об одном из известнейших его учеников-искус-
ствоведов Д. В. Айналове; без Кондакова, не говоря о его собственных исследованиях, 
была бы непонятна примечательная группа петербургских «фактопоклонников» (Же-
белёв, Щукарёв, Ростовцев и Смирнов). Но не ясно ли и то, насколько значительна 
и существенна не только для образования публики, но и для ученых роль собирателей 
памятников искусства, из которых СПА‑XIX останавливается, например, на В. П. Ор-
лове-Давыдове, В. В. Кочубее, дипломате П. А. Сабурове (брате министра просве-
щения), И. И. Толстом-ст., С. А. Гедеонове и великом коллекционере Н. П. Лихачёве.

Старое правило «Ein Philologe kann alles brauchen» проверено жизнью, а потому было 
найдено правильным закидывать сети подальше. Важны не только те, кто занимались 
античными текстами: необходимо знать, какие residua духовной и материальной куль-
туры древности оставались в Византии и каким именно образом реципировались там 
античные памятники, включая книжные. Византинисты интересны для классика уже 
как грецисты: персональная уния обеих отраслей эллинистики представлена, напри-
мер, в лице светоча византологии В. Г. Васильевского, начинавшего с классических сю-
жетов. Нет сомнения, что проиграет всякий классик, который не будет держать в поле 
зрения труды византиниста Ф. И. Успенского с его важным и для древников, недолго-
вечным и блистательным РАИК’ом (1894–1914). C античным материалом и его осмыс-
лением с самого начала соприкасался искусствовед-византинист Ф. И. Шмит, судьба 
которого несет страшную печать брутальных десятилетий первой трети XX в.

С византинистикой естественно переплетается история Восточной христианской 
церкви, а раннее христианство — прямая тема из истории древнего мира; незнание того, 
что было достигнуто в этом отношении русскими учеными XIX столетия, может лишить 
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историков и филологов-классиков неоценимого опыта. Нельзя упускать из виду В. Н. Бе-
нешевича, от кодикологических трудов которого (не говоря о возмутительно горестной 
судьбе) невозможно уклониться без потери в представлении о русской науке.97 То же сле-
дует сказать о несравненном труженике Н. Н. Глубоковском и о стойком в обстановке 
жесткой борьбы идей И. Д. Андрееве.98 Правнучатый племянник Феофана Затворника, 
он был один из сугубо академичных исследователей истории христианства, какие не-
редко оказывались жертвой нареканий то со стороны церкви, то со стороны науки; от-
ношения разума и веры сказывались, бывало, не только на идеях, но и на судьбах людей.

Уже это сильно расширяет круг ученых, которых следовало бы иметь в виду пре-
красному антиковеду будущей России. Между тем к этому кругу полезно отнести еще 
и другие категории. В самом деле, разве в качестве жертвы своей специализации подле-
жат забвению у классиков такие философы, как А. И. Введенский, М. И. Владиславлев, 
М. И. Каринский, Э. Л. Радлов? Примечательно, что уклон Ф. Ф. Зелинского в тео-
рию культуры надо рассматривать не только на фоне философской моды того време-
ни (Ф. Ницше), но и в контексте пережитого им в Лейпциге влияния со стороны отца 
научной психологии В. Вундта.99 И если специалисты в области права редко увлекают 
наших исследователей из-за въевшегося в нас правового нигилизма, то тем настойчи-
вее следует напоминать о таких ученых-правоведах, как И. А. Покровский и Б. В. Ни-
кольский. Что касается правоведа и министра просвещения Н. П. Боголепова, то он, 
хотя москвич, был включен в СПА‑XIX на том основании, что в качестве министра пере-
ехал в Петербург и покушение на него произошло в здании министерства на Фонтанке 
в отместку за его официозную твердость в вопросе об участии студентов в политиче-
ской жизни; в Петербурге он провел 1898 и 1899 гг.100

Историк науки и образования, изучающий жизнь науки в социологических катего-
риях, сам выделит группы лиц, имеющих для него особый интерес. Можно посмотреть 
на национальный состав людей, занимавшихся в России античной культурой, выделяя 
при этом различные их категории — например, немцев, родившихся в России, пригла-
шенных на время, оставшихся здесь или участвовавших в развитии русской науки че-
рез свои кафедры в германских университетах. Примечательны те, кто эмигрировал или 

97 Медведев И. П. Судьба ученого: Владимир Николаевич Бенешевич. М., 2020.
98 В своей статье «Поминки (Памяти загубленных друзей и коллег)», помещенной в журнале «Со-

временные записки» (1920. Кн. 2. С. 235 сл.), М. И. Ростовцев говорит об И. Д. Андрееве как 
о «расстрелянном в Ельце». Понятно, что Ростовцеву приходилось собирать сведения по слу-
хам и нетрудно было ошибиться; однако характеристика «истинный христианин в лучшем 
смысле слова», в приподнятом по такому случаю тоне, основана на прямом знакомстве обо-
их профессоров, которое засвидетельствовано широко известной фотографией Ученого со-
вета Историко-филологического ф-та в 1913, сделанной во время юбилея германиста проф. 
Ф. А. Брауна (в советское время уехал в Германию).

99 Это особенно заметно применительно к одному из высших достижений Ф. Ф. Зелинского — 
его объединенным в одну книгу лекциям «Древний мир и мы», где дано обоснование необхо-
димости того, чтобы наряду с прочими существовали филологически продвинутые классические 
школы в количестве, мыслимом и уместном в соответствующий культурно-исторический мо-
мент. Не случайно эта книга была переведена без малого на все языки Европы — она и там 
очень понадобилась в ходе XX столетия; Алоизий (Луиджи) Миралья (Рим), который умеет до-
водить до свершения то, о чем мечтает, собирался сделать перевод влиятельнейшего тракта-
та Зелинского на латинский язык.

100 Смертельно ранивший министра бывший студент Петр Карпович, член РСДРП, вышел на сво-
боду через несколько лет (в 1917 г. он погиб в море от немецкой торпеды на пути в Петербург).
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репатриировался, что было характерно и естественно для ученых польского происхож-
дения: таковы К. В. Хилинский и Стефан Сребрны(й) (Srebrny), не говоря о Ф. Ф. Зе-
линском.101 Читатель СПА заметит, что время от времени на российскую сцену вступали 
греки: Константин Иконом(ос), Щербина, отец и сын Дестунисы (С. Ю. и Г. С., resp.), 
А. И. Пападопуло-Керамевс, К. Ф. Нейлисов (многие годы директор школы при ИФИ, 
брат известного в свое время пианиста). На этих примерах можно убедиться, что в рос-
сийской культуре XIX в. довольно заметную роль играли выходцы из центральной и юж-
ной Европы, которых у нас было больше, чем британцев или даже французов.

Естествознание и древние авторы

Даже и далее, чем правоведение, отстоящие от антиковедения дисциплины подчас по-
казывают, что они способны кое-что дать классику, от которого, со своей стороны, полу-
чают историческую поддержку. Ведь иной раз исследователю и переводчику с древних 
языков приходится учитывать труды естественников, когда они распространяют свое 
внимание на флору и фауну древности (см. биографию В. Гена / Хена),102 что было ярко 
представлено в Петербурге академиками К. М. Бэром и Ф. Ф. Брандтом. Последние, как 
и проф. Э. И. Эйхвальд, — биологи, не только располагавшие превосходным классиче-
ским образованием, но и благодаря этому способные придавать историческое измере-
ние своему знанию животного мира. Понятно, что подобное взаимодействие возможно 
и с географией, и с гео- и гидрологией,103 раз археологам приходится осведомляться об 
изменении береговых границ того или иного моря (исторические источники исполь-
зуются при изучении трансгрессий Каспия; о «проблеме Атлантиды» СПА‑XIX приво-
дит кое-что в биографии А. С. Норова; и т. п.).

Особый случай представляют собой настойчивые исследования А. Г. Бекштрема по 
истории античной медицины, упоминание которых без знания обстоятельств жизни 
этого ученого оставляли недоумение: почему об этих занятиях, ради которых глубо-
ко эрудированный филолог многие годы пытался получить еще и второе, медицин-
ское образование, так мало вспоминали в советское время (скорее его имя приводили 

101 Э. Диль (1890–1952), как и сын Ф. Ф. Зелинского Адриан Пиотровский (1898–1937 или 1938), 
в молодые годы был завсегдатаем петербургского семинара Зелинского, однако основное время 
их деятельности пришлось на оказавшийся трудным для обоих XX в. О первом см.: Vecvagars M., 
Moldt D. Erich Diehl. Riga, 2006. Мы рады, что способствовали интересу к этой фигуре в Латвии 
и в Германии, с которыми Э. Диль был тесно связан.

102 Известен интерес Н. И. Вавилова к римским селекционерам, тексты которых он старался учи-
тывать, прибегая к занятиям римскими сельскими писателями под руководством М. Е. Сергеен-
ко (Гаврилов А. К., Казанский Н. Н. К 100-летию М. Е. Сергеенко // Вспомогательные исторические 
дисциплины. Вып. 24. СПб., 1994. С. 317).

103 Выпускник Царскосельского лицея и Петербургского университета Петр Александрович Чи-
хачёв — разносторонний ученый, писавший почти исключительно по-французски, — со всех 
сторон описывал Малую Азию (Tchihatchef P. Asie Mineure: Description physique, statistique et 
archéologique de cette contrée. Paris, 1853–1869; 8 томов с атласом). Касался он и археологи-
ческих памятников, встреченных им иной раз в совсем неожиданных местах, высказывался 
о Троаде и локализации Трои в духе Ж. Б. Лешевалье (Le Chevalier) и т. п.; см. одну из его не-
многих русских публикаций: Чихачёв П. Памятники древности в Малой Азии // Труды Восточ-
ного отдела Имп. Русского Археологического общества. Ч. 2. СПб., 1856. С. 225–303; в частности, 
на с. 232 сл. — наблюдение за археологическими свидетельствами в трудно доступных местах.
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этрускологи)? Благодаря авторам соответствующей статьи в нашем словаре можно уви-
деть отчетливую картину занятий и перемещений по балтийскому региону этого пе-
тербуржца, так что общий контур его судьбы делается внятным и становится очевидно, 
как полезно было бы собрать самое важное из его поучительного (в смысле работы на 
грани двух наук) наследия.

Само собой разумеется, что жизнь и творчество ученых, которые разве что косвен-
но соприкасаются с древностью или ее источниками, СПА‑XIX раскрывает лишь в зани-
мающей нас части, не притязая ни на исчерпание их деятельности, ни на обоснование 
такого выбора; эти исследователи нередко присутствуют в СПА‑XIX exempli gratia.

Гимназические наставники

Одаренные педагоги с изощренной дидактикой необходимы для того, чтобы традиция 
оставалась жива; и если великолепный учитель (не только в средней школе) не обязатель-
но выдающийся оригинальностью ученый, то и научный талант отнюдь не обязательно 
подразумевает наличие дарования педагогического. Педагогов в СПА‑XIX меньше, чем 
исследователей, не потому, что они менее значительны для традиции; чтобы убедиться 
в противном, достаточно заглянуть в биографии Ф. И. Миддендорфа, энтузиаста по-
эзии и музыки Ф. А. Лютера (с его учеником из Первой гимназии А. Ф. Калем)104 или 
великолепного Й. Й. Кёнига, преподавателя древних языков и директора Анненшуле, 
которому потомство обязано ранним взлетом Ф. Ф. Зелинского. Доныне иным студен-
там-античникам известны пособия Н. В. Санчурского, а некоторым встречались иллю-
стрированные «таблицы» С. Цыбульского; завзятые латинисты высоко ставят учебник 
латыни Э. Э. Кес(с)лера, а у наставников греческого за полтора столетия так и не яви-
лось инструмента удобнее, чем (и ныне переиздаваемый) «Греческо-русский словарь», 
составленный когда-то А. Д. Вейсманом (51899). Памятен и педагог-романтик, сын пе-
дагога-дидактика, издававшего журнал «Гимназия», В. Г. Янчевецкий, который русским 
читателям знаком с детства как исторический писатель Василий Ян — яркая фигура, ха-
рактерная для петербургской Первой гимназии с ее открытостью миру, бойскаутами 
et sim. (в отличие от сосредоточенной на тексте и на грамматике Третьей гимназии).

Коллекционеры и хранители

Разумеется, наряду с профессорами высших школ для СПА‑XIX интересны хранители 
и музеологи, равно как и собиратели коллекций. От них зависит, как пополняется бес-
ценный оригинальный материал, определяющий воспитание как специалистов, так 
и публики вообще, в своем городе в особенности. Но мыслим ли гуманизм без педагоги-
ки и раннего воспитания учащихся к филологии и истории (по дидактически понятным 
причинам именно в этом порядке)? Статьи о Е. Е. Кёлере, С. А. Гедеонове, П. А. Сабу-
рове покажут, о сколь насущной стороне рецепции античности идет здесь речь и сколь 
это существенно для создания общенародного интереса и национальной школы.

104 Соединившиеся в кружке Лютера Каль и Игорь Стравинский позже оказались в Амери-
ке. Отметим попутно, что учившийся в той же Первой гимназии византинист и востоковед 
А. А. Васильев сперва поступил в Петербургскую консерваторию, а навыки пианиста сохра-
нил и в американской эмиграции. Ср. прим. 119.
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Руководители системы просвещения

То же касается деятелей просвещения на уровне государства — разумеется, любо-
пытнее всего их политика в отношении парадигматического значения античной 
цивилизации в культурной жизни современных народов в соответствии с их пони-
манием того, чем это знание полезно для общества и страны: роль министров про-
свещения или их помощников отнюдь не безразлична для истории, а их желание 
принести пользу не гарантирует еще того, что именно ее они принесут. Поэтому еще 
более избирательно, чем в отношении педагогов, надлежало выделить для биогра-
фического рассмотрения в СПА‑XIX нескольких деятелей, руководивших системой 
образования. Это подталкивает к тому, чтобы учитывать социальную обстановку, 
«национальный вопрос», отношение учащих и учащихся к воинской повинности, 
дидактические новинки в преподавании и т. п. — отсюда в СПА‑XIX биографии от-
дельных министров народного просвещения, таких как С. С. Уваров, Авр. С. Но-
ров, граф Дм. А. Толстой, И. Д. Делянов и Н. П. Боголепов, при котором казенный 
классицизм на деле уже отступал. Г. Э. Зенгер своим кратким министерством ут-
вердил образ человека, который как критик текста и словесник, виртуозно пере-
водивший произведения русских поэтов на латинский язык в античных размерах, 
был много счастливее, чем в качестве администратора российской власти на ниве 
народного просвещения.105

Женщины‑ученые

Женское участие в науке XIX в. было представлено скудно, несмотря на изрядную об-
разованность некоторых женщин — вспомнить хотя бы обаятельную собеседницу луч-
ших русских писателей первой трети того века А. О. Смирнову-Россет, начинавшую, 
кстати, учиться и древнегреческому. В СПА‑XIX нашли свое отражение ученые до-
стижения пяти примечательных женщин. Это Елизавета Кульман, выступившая как 
поэт-полиглот — слух о ее словесных дарованиях дошел до Гёте. П. С. Уварова (рожд. 
кн. Щербатова) сумела, после кончины мужа, археолога А. С. Уварова, авторитетно 
продолжить его дело. М. А. Холодняк (в девич. Веселовская) не только училась, но 
и учила на петербургских ВЖК, с которыми была связана и судьба В. В. Петуховой — 
требовательного педагога, к тому же матери яркого своими литературными дарова-
ньями Адриана Пиотровского (ее портрет был обнаружен на одной из надписанных 
коллективных фотографий). Наконец, О. А. Добиаш-Рождественская, дочь про-
фессора-чеха в Hежинском ИФИ, ученица И. М. Гревса на ВЖК в Петербурге (с 1907 
она преподавала там), стала первой женщиной в российской Академии наук (член-
корр. с 1929).

105 Наверное, стоило бы включить в наш словарь министра просвещения Л. А. Кассó (1865–1914), 
тем более, что он по происхождению близок к Балканам и занимался историей византийского 
права, что существенно для русистов. Зловещее положение министерства под конец старого 
режима, в особенности после образовательно-научной катастрофы (увольнение ок. 130 про-
фессоров и преподавателей Московского университета), случившейся в 1911 г., предупреждает 
нас от того, чтобы признавать одни успехи царской власти в университетском строительстве. 
Обстановка в Петербурге — положение профессуры между студенчеством и правительством — 
тоже бывала несносной.
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Заговорив о Добиаш-Рождественской, нельзя не сказать, что Петербургские высшие 
женские курсы, Женский педагогический институт, Высшие женские историко-лите-
ратурные курсы Н. П. Раева готовили слушательниц, из которых явились женщины-ан-
тиковеды, великолепно проявившие себя в XX в. Здесь можно назвать М. И. Максимову, 
М. Е. Сергеенко, Е. Ч. Скржинскую, К. В. Тревер, Т. Н. Книпович и др., значительную 
роль которых в продолжении и сохранении традиции правильнее отнести уже к по-
следующей эпохе, когда по разным причинам оказался востребован еще не растра-
ченный женский ресурс.

Переводчики древних авторов

Между оригинальными классическими текстами и центростремительно изучающей их 
наукой, с одной стороны, и центробежной рецепцией — национальными литература-
ми Европы, которые развиваются и вместе, и каждая по-своему, — с другой, находятся 
переводы античных текстов, требующие филологически подготовленных людей, ко-
торые выступают в роли посредников между культурами; им же иной раз приходит-
ся посредничать между знанием и искусством. Так, в поле зрения историка культуры 
и знатока рецепции попадают переводчики, которые могут казаться лишь восприни-
мающей стороной, пока не становится заметно, что и сами они влияют на образ про-
шлого в представлении своих современников, а в случае удачи — и потомства.

В эпоху становления европейской, а затем и всемирной литературы роль перевод-
чиков оказывается существенной, ибо системной. Эти Хароны доставляют с дальнего 
берега такие тексты, которые не только знакомят с древностью, но и вписываются в род-
ную словесность; за прививку отдельных достоинств древней классики литературные 
толмачи получают свой обол. Иногда это делают искушенные словесники или же зна-
токи древностей, соблазнившиеся возможностью дать волю своему артистизму, а иной 
раз — предприимчивые люди, взявшиеся за перевод как за литературную поденщину. 
Через переводчиков общество получает доступ к античным писателям, причем обсто-
ятельства, в которых они сделали свои переводы, бывают — за редкими исключения-
ми — известны мало, а это небезразлично для оценки их труда.

В древний период русской словесности (который принято считать завершенным 
в ходе XVII в.) определяющую роль в становлении русского языка как языка культуры 
сыграли переводы с греческого. Это происходило заодно с освоением литературных 
жанров, мотивов и приемов, которыми переориентированная на Септуагинту, а зна-
чит, и на косвенное влияние древнееврейского языка эллинская словесность веками 
обогащала славянство.106 Несмотря на традиционный по преимуществу характер этой 
словесности, где авторство играет не всегда отчетливую роль, необозримая литература 
об этом периоде не только сведена воедино трудами Отдела древнерусской литературы 
Пушкинского Дома (с акад. Д. С. Лихачёвым во главе), но и обработана в удобной для ис-
следователей форме «Словаря книжников»,107 выпущенного издательством «Дмитрий 

106 Кроме трудов А. И. Соболевского, Н. А. Мещерского и продолжившего изучение библейских 
переводов в России А. А. Алексеева, см.: Буланин Д. М. Античные традиции в древнерусской 
литературе XI–XVII вв. Мюнхен, 1991.

107 Вот структура этого многотомного справочного издания (1987–2017): Словарь книжников 
и книжности древней Руси. Вып. 1 (XI — первая половина XIV в.); Вып. 2 (вторая половина  
XIV–XVII в.). Ч. 1–3; Вып. 3 (XVII в.). Ч. 1–4; Вып. 4 (Указатели).
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Буланин».108 Этот биобиблиографический свод дает много для Nachleben греческой 
литературы по всей восточной Европе (с вкраплениями из других традиций); здесь же 
оказывается материал по ранней рецепции греческого языка и эллинских литератур-
ных форм на Руси, который занимает как русистов, так и классиков. Применительно 
к древнерусскому материалу речь идет не об изучении, а о первом — хотя и широком 
применительно к христианским памятникам — знакомстве с античностью.

Также и русский XVIII век живет, в основном, переводами,109 разве что греческие 
источники теперь часто перелагаются «с европейского», т. е. через посредство новых 
западноевропейских языков, а значит, по существу, через западную рецепцию той же 
классики. Рост и соотношение этого подхода, как и сращивание новой и старой тради-
ций, превосходно представлены в «Словаре русских писателей XVIII века».110 Поэтому, 
если не считать нескольких деятелей Петербургской Академии наук или православной 
церкви, и здесь не приходится говорить об антиковедении или разве только о самых 
его началах. Тем необходимее были такие изучаемые русистикой литературные «зер-
на» вплоть до появления готовности углубить знакомство с древностью, перенимая от 
Запада созревшие там формы научного ее изучения.

 Немудрено, что начало XIX в. становится золотым периодом и в отношении вы-
сокохудожественных переводов из древней греческой литературы: подобно благого-
вейно точным переводам священных текстов, они иной раз входят в сокровищницу 
русской словесности. В XX в. от переводчика стали ожидать равно исследования и ар-
тистического вживания в античные оригиналы, что призывало как можно теснее со-
единить рецепцию с наукой и дающую традицию — с принимающей. В соответствии 
с этим решено было добавить к ученому, а то и к научному сословию, представленно-
му в СПА‑XIX, тех русских поэтов и писателей «златосеребряного» века, которые ино-
гда занимались переводами с классических языков, тем более что это не всегда самая 
известная часть их творчества. Так, в СПА‑XIX рассматривается опиравшийся на не-
мецкий подстрочник «Одиссеи» В. А. Жуковский, поскольку его перевод сыграл значи-
тельную роль в русской рецепции Гомера. Правда, случается и другое: читатель найдет 
у нас биографию В. А. Алексеева как раз потому, что его скромные по достоинству пе-
реводы были многочисленны, а известно о нем очень мало.

Бесспорно подходящими для СПА‑XIX были признаны: ассиметричный Жуковскому 
Н. И. Гнедич с отличным знанием греческого и строгой установкой на точность пере-
вода; А. А. Фет, искавший иногда поддержки у знатоков, но необыкновенно серьез-
но относившийся к этой своей задаче; Д. С. Мережковский, В. В. Вересаев, Вячеслав 
Иванов и другие (характерно, что последние трое основательно учились обоим древ-
ним языкам в пору толстовской реформы). В этих случаях любопытнее всего уяснить, 
в чем состояла связь выдающихся литераторов с античностью: например, как соеди-
нить русскую лирику Фета с его регулярным и, пожалуй, не очень похожим на Квинта 

108 Как авторский, так и редакционный круг этого ценного не только для русистики, но и в гре-
ко-русской перспективе издания нельзя представить себе без деятельности Д. М. Буланина; 
памятно и то, что в пору очередной российской ломки жизнь этому академически грандиоз-
ному предприятию обеспечивала Т. В. Буланина (1953–2005).

109 О легко обозримом по объему, но насыщенном в отношении рецепции античной литературы 
«Словаре русских писателей XVIII века» см. прим. 87.

110 Семенников В. П. Собрание, старающееся о переводе иностранных книг, учрежденное Екате-
риной II. 1768–1783 г.: историко-литературное исследование. СПб., 1913; Гаврилов А. К. Госу-
дарственный классицизм при Екатерине II // Он же. О филологах и филологии. С. 50–64.
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Горация Флакка горацианством;111 классические шедевры, кажется, нужны были Фету, 
чтобы пробуждать его бархатный стих по контрасту с «черепокожей» (по его же опре-
делению) лирой древних. В этом и подобных случаях перед нами бескрайнее поле, ко-
торое заслуживает не бюрократически-описательного (присутствие античных имен, 
размеров, мотивов), а скорее артистического подхода, когда в творении увлекательно 
претворение, а при заимствовании — преображение. 

Аполлон Майков включен в словник СПА‑XIX потому, что его слава (преувели-
ченная современниками благодаря их усталости от злобы дня, а еще, может статься, 
благодаря культурным заслугам майковского семейства) опиралась на нарративно-те-
матическую привязанность к древним. И напротив: как раз потому, что их несколько 
недооценили, любопытно было рассмотреть поближе мусичных в своих (рифмован-
ных!) переводах П. Ф. Порфирова и И. П. Крешева. Александринизм М. Кузмина, то-
нувший, как выясняется, в его страсти к музыке, получает в СПА‑XIX освещение с этой 
стороны.112 В дополнение к ним чужеродный всему мусическому, но явно отдавший 
дань классическому образованию юмористический интеграл Козьмы Пруткова спо-
собен дать нам понятие о том, как рутинный классицизм вписывается в действитель-
ность, воспринимаемую без идеализации.

Нельзя было оставить в стороне и такую связанную с античностью страницу в исто-
рии русской литературы (и вместе — в рецепции античности), как полный перевод трех 
великих аттических трагиков тремя русскими эллинистами, из коих двое были велики-
ми поэтами, а один великим филологом. Так, Иннокентий Анненский, Ф. Ф. Зелин-
ский, Вячеслав Иванов исполнили и свой долг перед идеей Славянского Возрождения, 
которою каждый из них по-своему вдохновлялся. Анненский сладил с младшим и зна-
чительно полнее сохранившимся из трагиков, справившись со своей задачей раньше 
обоих своих коллег по переводческому триумвирату. Зелинский, находившийся на вы-
сотах знания и славянского мессианства, выполнил одну из главных задач своей жиз-
ни, к которой его провиденциально напутствовал директор петербургской школы на 
Кирочной австриец Йозеф Кёниг, когда-то прочитавший всего Софокла tête-à-tête 
с даровитым юношей, оставшимся не только без родных, но и — удивительный слу-
чай — без родного языка. У Вячеслава Иванова трагедия Эсхила вершилась в титани-
ческой атмосфере седой древности и торжественной обреченности.

Сравнивая получившийся у каждого из троих переводчиков литературный итог, об-
ратим внимание на любопытную деталь, которая невзначай обнаруживает значимость 
рецепции, а следовательно, и трансформации даже тогда, когда все силы, казалось бы, 
направлены на верность образцу.113 Вряд ли сговорившись, Зелинский и Иванов ста-
ли переводить трагические хоры «корневыми» славянскими словами с основой в два, 
а лучше в один слог. Сравни: Зелинский (Софокл, «Антигона», ст. 368 слл.): Кто Правды 
дщерь, Клятву чтит / Закон страны, власть богов; или Иванов (Эсхил, «Семеро против 
Фив», ст. 301слл.): Зевсовых чад / Светлых семья, / Найди пути / Град спасти / Кадмовых 

111 Вряд ли это происходит только из-за употребляемой Фетом рифмы, которая, видимо, созда-
ет полезное осложнение и подобие второго голоса в силлабо-тоническом произведении, не-
сколько упрощенном по сравнению с силлабо-метрическим стихом.

112 Знаток биографии и наследия Кузмина П. В. Дмитриев проводит читателя по этой стороне 
творчества своего героя, а исследователь эллинизма и словесности русского Серебряного века 
В. В. Зельченко добавляет к картине литературные приметы обеих эпох.

113 Гаврилов А. К. Русский Серебряный век и мечты о Славянском Возрождении // Россия и мир 
в конце XIX — первой половине XX в.: сб. к 85-летию Б. В. Ананьича.. СПб., 2017. С. 579–585.
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чад. / Помилуй! При сравнении с переводом хоровых частей Еврипида у Анненского вид-
но, что ни Иванов, ни Зелинский не приняли стыдливую неприязнь изысканного модер-
ниста к пафосу; у них обоих аттический хор поет языком древес и трав,114 завораживая 
влюбленного в древние «корни» слушателя своим словом, еще свободным от цивилизо-
ванного, а значит — прозаического обихода с докучным четким распорядком при изло-
жении мыслей: ведь собственно человеческий мир — с правдой и правом — только еще 
нарождается.115 Хотя приходится признать, что этой стилистической фантазией (ори-
гинальный текст не подтверждает столь выраженного олигосиллабизма) переводчики 
«стадиально» удревняли тексты Эсхила и Софокла, они, тем не менее, замыслили и про-
вели — пусть с некоторым преувеличением в духе Вагнеровых либретто — суггестив-
ный художественный прием, хорошо показывающий, что такое средостение рецепции.

СЛОВНИК СПА-XIX: ИТОГИ

На основании этих или подобных им соображений была выработана основа списка уче-
ных персонажей, который был приведен к числу 250. Разумеется, известная часть этой 
ученой плеяды не является строго незаменимой — можно было бы назвать других, по-
тому что многие лица, появляющиеся эпизодически в нашем рассказе о 250 героях,116 
вполне могли бы войти в основной словник, который ставил своей целью воскрешение 
общей картины, восстановление в памяти и в разнообразных связях множества людей; 
значительность многих из них утрачена не столько за давностью лет, сколько из-за ра-
зительных потерь преемственности в XX веке, связанных с Гражданской войной и пе-
ременами во всем строе жизни.117 Традиции то ли хотелось, то ли приходилось ломать; 
когда тяга к ним возродилась, сохранять пришлось уже остатки.

Разговор о введенных в словник и оставшихся в нем лицах можно было бы 
продолжать, оправдывая присутствие одних или отсутствие других,118 но в целом 

114 Николаев Н. И. Судьба идеи Третьего возрождения // ΜΟΥΣΕIΟΝ: проф. А. И. Зайцеву ко дню се-
мидесятилетия. СПб., 1997. С. 343–350; Он же. М. М. Бахтин, Невельская школа философии и куль-
турная история 1920-х годов // Бахтинский сборник. М., 2004. Вып. 5. С. 210–280, особ. 259–268.

115 Содержательный очерк идей Славянского Возрождения дан в работе: Брагинская Н. В. Славян-
ское возрождение античности // Русская теория. 1920–1930-е годы: материалы 10-х Лотма-
новских чтений. М., 2002. С. 49–80.

116 Подзаголовок «Собранье пестрых глав» в эрмитажных сборниках под общим названием «250 
историй про Эрмитаж» (см. выше прим. 42) заранее — и удачно — указывает на особенность 
подхода редакции: пусть всякий этюд рассказывает про что угодно, но всякий раз про то, о чем 
читателю любопытно узнать.

117 Таковы, для примера, А. Г. Бекштрем, М. Н. Крашенинников, Василий Ян(чевецкий), би-
блиограф П. И. Прозоров и другие; иные не успели сколько-нибудь развернуться (например, 
Ю. С. Ляпунов), другие оказались нежелательны.

118 Конечно, можно было бы выставить в качестве критерия публикацию первой квалификаци-
онной работы при старом режиме, что ввело бы в круг вошедших в наш словник таких ученых, 
как С. Я. Лурье (1891–1964; магистерская защита в 1913 г.), или Б. В. Богаевский (1882–1942; 
магистерская защита в 1916 г.). Редакция СПА‑XIX решила, однако, что эти лица важнее для 
последующей истории петербургской традиции в XX в. В будущий список мог бы войти и Ави-
гдор (Виктор Ильич) Чериковер (1894–1957), о котором см.: Явец З. В. Чериковер — историк 
древнего мира / пер. с англ. О. В. Бударагиной // Древний мир и мы. Вып. 2. СПб., 2000. С. 218–
222. О И. Бикермане см. выше прим. 75.
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в СПА‑XIX во главу угла поставлены представители научного знания: антикове-
ды-исследователи (филологи, историки, археологи), прямо или ощутимо связан-
ные с Петербургом, включены наиболее последовательно. Грецисты и латинисты 
гимназий (это множество в ту пору нередко пересекалось с категорией исследова-
телей) безусловно были решающими участниками процесса; в СПА‑XIX они приво-
дятся выборочно.119 Учтены и специалисты в таких областях, как византинистика 
и не менее сильно пострадавшая в советское время медиевистика,120 равно как 
история раннего христианства или вспомогательные исторические и филологиче-
ские дисциплины (палеография, кодикология). Изредка редакторы находили по-
лезным привлечь и тех, кто соприкасался с древностью на каком-нибудь отдельном 
участке естествоведческих занятий, например, не говоря о географии, в биологии, 
палеоботанике, краниологии и т. д.,121 относительно которых антиковедческий био-
графический словарь не может и не должен рассказывать в целом, зато следовало 
поведать об интересной для классика части их трудов. То же относится к деятелям 
государства и просвещения, когда отношение к античной культуре было существен-
но для их организаторской деятельности в большом стиле (например, у Д. А. Тол-
стого) или скорее для их творческой энтелехии (как, скажем, у Авр. С. Норова или 
Г. Э. Зенгера).

Прославленные в  своих научных занятиях «совместители» были привлечены 
в СПА‑XIX не столько ради желания увидеть их в лучах славы, которая не помешала 
им заняться антиковедческими вопросами, как это бывало с великими натуралистами 
или, независимо от конфессионального подхода, с крупнейшими историками древней 
христианской церкви (Болотов, Глубоковский и другие). То же надо сказать о более 
замкнутых собирателях тех или иных античных коллекций, или хранителях антиков 
в музеях, или знатоках рукописей (скажем, Гедеонов или Пападопуло-Керамевс). 
Ведь ясно, что нельзя пренебрегать этой сферой, воплощающей связь новой культуры 
с культурой древнего мира.

Критерии включения персонажа в СПА‑XIX складывались по ходу дела, а некото-
рая расплывчатость словника (Lemmaliste) усугубляла и без того существующий и со 

119 Тут, особенно находясь в рамках numerus clausus, трудно быть последовательным. Например, 
в СПА‑XIX есть биография П. П. Митрофанова как отличного латиниста, позже углубившегося 
в историю Нового времени, но нет жизнеописания А. А. Васильева, представителя византини-
стики и знатока Востока, притом всю жизнь тесно связанного с сообществом антиковедов (для 
возвращения научного вклада Васильева в русскую науку в последние десятилетия много сде-
лал А. Г. Грушевой).

120 Биографиями петербургских медиевистов специализированно, много и с острым сознанием 
драматизма их судеб в раннее советское время занимался Б. С. Каганович (Русские медиеви-
сты первой половины XX века. СПб., 2007) и продолжает заниматься, часто в связи с истори-
ей РНБ, Л. Б. Вольфцун (см., напр., ее труд: От Корбийского скриптория до века Просвещения. 
СПб., 2008). Как в своей работе, так и при руководстве младшими, изучающими латинское 
Средневековье и позднюю античность, В. И. Мажуга (СПбИИ РАН) неустанно старается утвер-
ждать традиции этой школы, сложившейся к концу старого режима и разделившей его судь-
бу: монархия и церковь обернулись не научным предметом, а прежде всего некой хоругвью 
враждебной идеологии.

121 По размышлении становится ясно, что неплохо было бы держать в поле зрения также и специ-
алистов по хронологии и астрономии, которые занимаются вопросами календаря, включая 
древность, исследованиями об исторически засвидетельствованных небесных явлениях и т. п.
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временем все более грозный риск затягивания труда.122 Несомненно, что судьба корпуса 
складывается легче, если список подобран по предмету, более близкому для большин-
ства авторского коллектива. Что касается принципов подхода к биографии по существу, 
то здесь основным для нас был вопрос о степени обстоятельности биографии и про-
порциональности ее частей. По счастью, работая над корпусами биографий, мы менее 
всего обязаны решать все задачи сразу. При появлении в ученом обиходе разнообраз-
ных баз данных и различных проектов обстоятельства не только не понуждают нас к со-
биранию в одном месте все более полного объема сведений по принципу «снежного 
кома», но и делают желательным разрабатывать именно то, что существенно для непо-
средственного замысла. Это приглашает нас к диверсификации биографического жанра: 
если мы хотим постичь, как на фоне индивидуальной судьбы и обстоятельств време-
ни развивалась личность и творчество ученого, то нам вряд ли следует давать полные 
списки его орденов, чинов или перечислять подряд имена всех его детей. Такое важное 
для биографии дело, как полный список курсов и семинаров, читанных ученым в ходе 
его преподавательской деятельности (исследователи с благодарностью найдут теперь 
такие перечни в базах данных СПбГУ, названных выше на с. 1005–1006), неоценимо 
как отправная точка в желанном для нас роде биографии, однако оно же окажется по-
мехой, если начнем воспроизводить подобные факты, задумав портрет ученого. Ведь 
ясно, что в нашем случае стремиться надо не к полноте (хотя бы и в высшей степени 
достоверных) сведений, но к анализу свидетельств того, как развивалась личность ис-
следователя и из какого зерна произрастало его творчество. Возникает распутье: с од-
ной стороны, голая фактография и род анкеты; с другой, выборочность, выражающая 
стиль портретиста, старающегося постичь натуру. Ценно и то, и другое: архивно-анкет-
ный каркас, он же основополагающий костяк любой биографии, отлично подходит для 
постоянно уточняемых просопографических, институциональных и прочих баз дан-
ных (например, установление даты смерти ряда ученых советского времени);123 био-
графический очерк как эссе — это, невзирая на историзм, opus litterarium.

АВТОРЫ СТАТЕЙ СПА-XIX

С некоторых пор замечено, что даже в естественных науках существен не только объект 
изучения, но и свойства используемых при этом инструментов; более того, небезраз-
личен исследующий субъект. Для СПА‑XIX помимо вклада В. П. Смышляевой, обрабо-
тавшей значительную часть вошедших в список филологов, в работе по нашему плану 
понадобилось более 40 авторов (в основном, но не только, петербургских). Это ученые 

122 От редактора посвященных античной рецепции томов «Der Neue Pauly» (Prof. V. Riedel) мне 
довелось слышать притчу о прокрастинации при создании больших алфавитных словарей — 
этом биче масштабных коллективных предприятий. Когда в одном таком словаре автор ста-
тьи Adam не подал ее в срок, решено было поместить ее под леммой Erdmensch; когда же и эта 
лемма оказалась все еще преждевременной, прародителя людей назвали Urmensch… Не сразу 
заметный урок этой истории состоит в том, чтобы редакция была готова к задержкам и пусть 
медленно, но неуклонно продолжала двигаться вперед.

123 Перчёнок Ф. Ф. Список членов АН СССР, подвергавшихся репрессиям // Трагические судьбы: 
репрессированные ученые Академии наук СССР. М., 1995. С. 236–252; Он же. К истории Ака-
демии наук. Снова имена и судьбы…: список репрессированных членов Академии наук // In 
memoriam: исторический сборник памяти Ф. Ф. Перчёнка. М.; СПб., 1995. С. 141–210.
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разных поколений, которые написали биографии антиковедов, часто не являвшихся 
филологами par excellence.

Среди авторов словаря СПА‑XIX есть несколько монографистов, в течение многих 
лет изучавших труды и дни того или иного деятеля: Ж. К. Павлова писала о Ф. Жиле,124 
Л. А. Сыченкова — о Ф. И. Шмите; К. Ю. Лаппо-Данилевский давно обследует переводы 
Вячеслава Иванова с греческого (на этот раз он привлек к работе и Л. Л. Ермакову); ста-
тьей о В. А. Жуковском словарь обязан профессору Томского университета А. С. Януш-
кевичу (1944–2016), издателю 20-томного Полного собрания сочинений и писем поэта. 
К сожалению, авторов, много сделавших для изучения жизни и творчества того или 
иного лица, не всегда удается склонить к написанию очередной статьи на ту же тему. 
Зато охотно занялся петербургскими академиками-натуралистами Ф. Ф. Брандтом 
и Э. И. Эйхвальдом филолог из Свободного университета в Берлине проф. Бернд Ро-
линг (B. Roling): учет античности у названных российских исследователей древней фау-
ны продолжил линию, означенную в нашем исходном словнике именем акад. К. М. Бэра, 
который заведомо важен не только для естественников.

В «нефилологической» части словника Античный кабинет прибегнул к сотрудникам 
целого ряда учреждений Петербурга — академических институтов, крупных библиотек 
и музеев, начиная с Эрмитажа, так что из множества лиц составился круг, более или 
менее разделяющий общий подход к делу; для каждого автора делалась предваритель-
ная заготовка основных биобиблиографических сведений (этим занималась секретарь 
редакции Т. В. Шабурина), что облегчало первый шаг при вхождении в работу; кроме 
того, устраивались встречи авторского коллектива словаря для обсуждения материалов, 
идей, оценок, что было полезно как с организационной, так и с познавательной сторо-
ны. В круге авторов СПА‑XIX мы видим нынешних российских исследователей разных 
поколений, которые пожелали вглядеться в образы прошлого — Russia docta тогда и те-
перь. В некоторых статьях авторы получали поддержку с той стороны, которая была им 
меньше знакома, причем мера и характер участия вторых, изредка третьих лиц в мате-
риале бывала различной: обычно младшие помогали старшим навести справки в архи-
вах — так, Н. А. Кузнецова выясняла некоторые данные для статей о А. Г. Бекштреме 
и М. С. Куторге-ст., а сама написала биографию Э. Е. Шлиттера. В целом чувствуется, 
что интерес к прошлому своей науки понимается здешним ученым сообществом как 
нечто, смеющее рассчитывать на общий отклик.

Подход к биографиям у такого числа авторов не мог быть единообразным, даже 
если им давались рекомендации по объему текста и способу обработки материала. Те-
перь невозможна стала последовательная унификация даже и структуры статей, кото-
рые обеднялись бы в смысле индивидуального стиля; особая ценность в СПА‑XIX была 
признана за осторожной попыткой оценить различные стороны деятельности изуча-
емого лица, критически, но и бережно относясь к отзывам его современников. В не-
которых случаях (например, с теми учителями гимназий, которые не выступали как 
исследователи) за бедностью библиографического материала статьи получались корот-
кими; и напротив: в статьях об ученых с обширными, а то и прямо необъятными спи-
сками публикаций (ок. полутора тысяч работ Ф. Ф. Зелинского) уже по этой причине 

124 Павлова Ж. К. Флориан Жиль и Императорский Эрмитаж: жизнь и судьба. СПб., 2010; Она же. 
Архивы не горят. Они ждут своего часа: Ф. А. Жиль (1801–1865). С.-Петербург — Москва — Же-
нева — Цюрих — Любек. Итака, 2017. Несколько лет тому назад автор этих книг, бывшая сотруд-
ница Эрмитажа, с поддержкой своего американского супруга привела в порядок памятник на 
могиле Ф. А. Жиля.
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требовалось немало места, не говоря о разборе их суждений, принципов и творческой 
эволюции (М. С. Куторга-ст., В. Ген, Ф. И. Шмит и др.). Иначе говоря, вопрос о твор-
честве ученого решался кругом в духе персонализма. Получился не справочник-репер-
торий (который по-своему был бы тоже полезен и мог бы быть еще полнее по составу), 
а разнообразные сведения о петербургской науке, обладающие, нам кажется, высокой 
эмерджентностью.

Это лучше, чем обязывающее, но слишком неопределенное выражение «петербург-
ская школа», которую некоторые историографы науки взвешивают применительно 
к здешним историкам России. По меньшей мере в отношении антиковедов Петербурга 
было бы, нам думается, опасно применять это выражение, раз уж их научное воспита-
ние являет разительное разнообразие своих научных истоков. Тенденция к формиро-
ванию школы в глубоком смысле слова скорее только намечалась, но естественный ход 
созревания и самосознания был прерван слишком рано; поучительно, что русские эми-
гранты (Кондаков, Зелинский, Ростовцев, А. А. Васильев, Бикерман) были приняты 
в твердынях западной науки как крупные ученые sui iuris, а то и основатели — на За-
паде — своих собственных школ. У петербургских классиков не было единой, издали 
узнаваемой школы, как не было и признаков, ведущих к нивелировке и окостенению; 
это было живое сообщество, полное веры в знание и в будущее на глазах окрепшей 
русской науки.

О РЕЦЕПЦИИ АНТИЧНОСТИ В РОССИИ

Почему важна причастность образовательной системы любой страны к изучению 
и рецепции античности? Хотя по традиции осмотр заинтересованных занятий древ-
ностью начинается с науки, с обзора ее дисциплин и инструментария, по существу 
в такое рассмотрение властно вступает рецепция, значимость которой осознается 
в последние десятилетия все настойчивее. Дело в том, что научное изучение пред-
мета — не единственная творческая форма общения с историческим материалом; 
напротив, большое значение для новой и новейшей культуры получают попытки 
через знание древностей обогатить современное искусство (в литературе, ваянии, 
архитектуре и т. д.). Более того, само понятие классического показывает, что сопря-
женная с греческой и римской древностью установка на подражание (imitatio) и со-
стязательное освоение высоких норм классики является императивом. Изучение 
рецепции предполагает поэтому не создание путеводителя с пояснениями класси-
ческих «сюжетов», а аналитическую работу, имеющую самостоятельный культуро-
логический смысл. Ставятся вопросы: как развивается традиция? когда и при каких 
условиях плодотворнее всего сказывается воздействие классики? как складывает-
ся сумма элементов различного происхождения, образуя характерную творческую 
амальгаму? И хотя подражание (и рождающееся в его лоне состязание) не облада-
ет тою же степенью общезначимости, что и научное знание, тем не менее рецеп-
ция требует немало творческих усилий и производит зрелые плоды, обеспечивая 
современности многозначительную глубину, а древности — обновляемые творче-
ские воплощения.

Но даже если труды, описывающие в систематизированном виде воздействие древно-
сти на культуру и цивилизацию последующих эпох, — задача неохватная, однако стрем-
ление углубить анализ роли классической древности в рамках дисциплинированных 
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знаний об античности естественно и желательно.125 Это то самое сочетание, которое 
в энциклопедии «Der Neue Pauly», где рецепция античности чуть ли не впервые пред-
стает в масштабе, хоть сколько-нибудь отвечающем культурному значению культурного 
наследия, названо словами Werk und Wirkung — «дело и действие». Такое рассмотре-
ние способно открыть многое (часто асиметричным образом) как в принимающей, так 
и в дающей стороне двустороннего культурного процесса. Рецепция обеспечена непо-
средственной заинтересованностью общества, которое снова и снова приходит к со-
знанию пользы того, что усваивалось от древних поколениями других народов. Если 
наука — плод альтруистических изысканий истины, то рецепция сложилась у людей, 
искавших в крупицах заимствований опоры для улучшения собственного быта.

Недаром современные европейские ученые, знакомые с русской культурой, обра-
щают внимание на вездесущее присутствие в русской классике связей с античностью 
и не без удивления признают, что русский язык и беллетристика (удивительным для 
них образом) пропитаны классической словесностью.126 Это сознание в большой степе-
ни относится к произведшим впечатление на многих книгам Маринуса Веса (историк 
в Гронингене, 1939–2008)127 и недавней — Этторе Чиннеллы (славист из Пизы).128 Оба 
шли к этой оценке после встречи с творчеством М. И. Ростовцева;129 при этом М. Вес 
больше, чем многие русские античники, осознал, что необходимо, занимаясь этой те-
мой, следить за стремительно растущими достижениями широко распространившейся 
по всему свету русистики. Также и Э. Чиннелла отлично осведомлен в новейшей лите-
ратуре на этот счет; как работы М. Веса, так и страстное участие М. И. Ростовцева, его 
героя, в русской жизни XX столетия произвели то, что и у Э. Чиннеллы Ростовцеву по-
священо около трети книги;130 при этом итальянский исследователь изучает не только 
науку вместе с одним из ее крупнейших представителей, но и сознает роль рецепции 
античного мира как едва ли не ключевую часть русской культуры начиная с Петра I.131

Действительно, влияние античности в  области различных художеств и  в  пер-
вую очередь в русской словесности имело, как становится все яснее, необыкновен-
ную силу. Плотность рецепции отражается при этом уже в кажущейся естественности 

125 Понятно, что идти можно от нового писателя к влиянию на него особенно ценимых им древ-
них, а можно, отправляясь от древнего автора, смотреть, как он повлиял на целый ряд новых 
писателей. Последнюю разновидность см., напр.: Гаврилов А. К. Марк Аврелий в России // Марк 
Аврелий Антонин. Размышления. СПб.; М., 1995. С. 115–173.

126 Кнабе Г. С. Русская античность: содержание, роль и судьба античного наследия в культуре Рос-
сии. М., 1999; Успенская А. В. Античная и русская литература: мотивы, образы, идеи. СПб., 2008.

127 Wes M. A. Classics in Russia 1700–1855: Between Two Bronze Horsemen. Leiden; New York; Köln, 
1992; мой отклик см. в изд: Древний мир и мы. Вып. 3. СПб., 2003. С. 335–342.

128 Cinnella E. Lo zar e il latino: Gli studi classici in Russia tra Otto e Novecento. [Pisa], 2018.
129 Для М. Веса, историка Рима, мысль и судьба М. И. Ростовцева имели особую притягательность: 

Wes M. Michael Rostovtseff. Historian in Exile: Russian Roots in an American Context. Stuttgart, 
1990 (= Historia-Einzelschriften. Heft 65).

130 Э. Чиннелла чаще занят историей русских социально-политических движений, среди которых 
он — на наш взгляд, справедливо — осознал для многих европейцев неожиданную по своей 
значительности роль классицизма в послепетровской России.

131 Пунктирно намеченная историческая картина (с рекомендуемой библиографией по каждому 
разделу), предназначенная прежде всего иностранному читателю ради первого ознакомления, 
дана в работе: Gavrilov A. Russland // Der Neue Pauly. Supplbd. 15, 2. Tübingen, 2002. Sp. 1014–
1030; англ. пер.: Brill’s New Pauly. Classical Tradition. Vol. 5. Leiden, 2010, s. v. Russia, col. 1–18; 
то же в авторском переводе на русский см. в изд.: Гаврилов А. К. О филологах и филологии. 
С. 12–32.
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итогов — в обширности и глубине освоения античного наследия в русской культуре. 
Влияние христианства было, конечно, не только продолжительнее, но и массивнее; зато 
при сравнении с «Коммунистическим манифестом», который за полтора столетия сво-
его воздействия оставил циклопические следы в русской жизни, становится ясно, что 
авторитет античной цивилизации оказался все-таки прочнее. Оно и понятно: антич-
ность (с ее продолжением в Византии) воздействовала через развивавшиеся веками 
общеевропейские формы; проработка этого необозримого материала (она же рецеп-
ция) в центрах Руси оказалась не только более длительной, но и поддерживающей про-
веренные в разнообразных исторических положениях, а значит подлинные, ценности.

СПА‑XIX исходит из понимания того, что не следует жестко увязывать развитие на-
учных идей с государственными мероприятиями или даже общественными настроени-
ями, но не следует и отрывать научную жизнь от того, что происходит вокруг. Знание, 
выступающее как один из наших героев, не всегда конгруэнтно историческим обстоя-
тельствам, однако оно и не автономно: адекватная оценка идей дается только много-
стороннему анализу. Редакция была бы удовлетворена, если бы наш словарь опытным 
ученым сообщил интересную подробность, молодых просветил, а для всех стал бы кни-
гой для чтения, напоминая о примечательных людях, трудах и эпизодах умственной 
и творческой жизни в России. Перед нашим читателем встают страницы из истории 
русской интеллигенции времени ее широкого (а не массового) развития, резко прер-
ванного впоследствии, хотя даже и в урезанном виде ее расцвет продолжал обеспечи-
вать определенные образовательные успехи последовавшей системы.

В петербургский период своей истории, когда на смену imitatio классического при-
шла eruditio, а исследование не исключало состязания (aemulatio), Россия осознала, что 
она давно причастна к общему прошлому Европы, расширив рамки восточноевропей-
ской, по преимуществу средневековой, рецепции древнего мира через освоение еще 
и западной, более деятельной и разносторонней, традиции, сложившейся и окрепшей 
в Новое и Новейшее время. Восприятие сперва христианской и прежде всего поздне-гре-
ческой античности через Византию, а затем — эллинской классики через посредство 
Западной Европы, т. е. косвенно, через римское наследство, составляет своеобразную 
черту русской культуры. Присоединяясь к гуманистическому изучению античности, как 
им много веков занимались на Западе, Россия принимала в себя самый цвет много-
национального европейского духа, без соединения с которым широкая и глубокая ре-
цепция классики невозможна. Эта сдвоенность и многоликость восприятия составляет 
одну из отличительных черт русской культуры, что было одним из исторических об-
стоятельств, обеспечивших ей к началу XX в. примечательные успехи в развитом мире. 
Самое существование такого достижения в нашем прошлом показывает, что пути про-
ложены и серьезные культурные успехи — dis iuvantibus — еще возможны.

(А. Г.)
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Vladimir I. Kashcheev. Academic background: Kazan State Univ., Dept. of World History; 
DSc. in history. Subject areas: interstate relations in ancient world, history of classical 
scholarship, reception of ancient heritage. Affiliation: Saratov State Univ., Institute of History 
and International Relations, Dept. of Ancient History, prof.

Жебелёв С. А., Кондаков Н. П., Соколов Ф. Ф. 

Кейер Денис Валерьевич
Образ.: СПбГУ, каф. класс. филол.; к. ф. н. Обл. занятий: классическая филология, кри-
тико-экзегетическое толкование авторов. Место службы: СПбИИ РАН, н. с.; СПбГУ, доц. 
каф. класс. филол.; ред. ж. «Hyperboreus» (Bibliotheca classica Petropolitana); чл. ред. 
колл. СПА‑XIX 

Denis V. Keyer. Academic background: St Petersburg State Univ., Classics Dept.; PhD 
in Classics. Subject areas: Classics, encyclopaedic exegesis of ancient texts. Affiliation: St 
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Petersburg State Univ., Classics Dept., associate prof.; St Petersburg Institute of History of 
the Russian Academy of Sciences, research fellow; co-editor of Hyperboreus at the Bibliotheca 
classica Petropolitana; co-editor of SPA-XIX

Кондакова Дарья Дмитриевна
Образ.: СПбГУ, каф. класс. филол.; Бернский университет; маг. филол. Обл. занятий: эл-
линистическая и позднегреческая поэзия, издание текстов в античности. Место служ-
бы: Оксфордский ун-т, аспирант 

Daria D. Kondakova. Academic background: St Petersburg State Univ., Classics Dept.; Univ. 
of Bern; MPhil in Classics. Subject areas: Hellenistic and late Greek poetry, book editing 
in antiquity. Affiliation: Univ. of Oxford, postgraduate student in classical languages and 
literature 

Кизерицкий Г. Е.; Брандт И. Ф. и Эйхвальд Э. И. (пер. с нем. статей Б. Ролинга) 

Королькова Елена Федоровна 
Образ.: ЛГУ, истор. ф-т; канд. искусствоведения. Обл. занятий: история искусства, ар-
хеология, древняя история. Место службы: ГЭ, отд. археологии Восточной Европы 
и Сибири 

Elena F. Korolkova. Academic background: Leningrad State Univ., Faculty of History; PhD 
in art history. Subject areas: history of art, archaeology, ancient history. Affiliation: The State 
Hermitage Museum, Dept. of Archaeology of Eastern Europe and Siberia 

Смирнов Я. И. 

Костылева Татьяна Владимировна
Образ.: СПбГУ, каф. класс. филол.; к. ф. н. Обл. занятий: критика текста, история анти-
коведения. Место службы: НИУ ВШЭ-СПб; СПбГУ, каф. класс. филол.; чл. ред. колл. ж. 
«Philologia Classica» (СПбГУ) 

Tatiana V. Kostyleva. Academic background: St Petersburg State Univ., Classics Dept.; PhD 
in Classics. Subject areas: textual criticism, history of classical scholarship. Affiliation: Higher 
School of Economics in St Petersburg; St Petersburg State Univ., Classics Dept., associate 
prof.; co-editor of Philologia Classica (St Petersburg State Univ.) 

English versions in Alphabetical List of Entries 1–250, Contributors Editors Assistants, What Is 
SPA-XIX, Contents 

Кузнецова Наталья Андреевна
Образ.: СПбГУ, каф. класс. филол.; маг. филол. Обл. занятий: история римского права 
эпохи Республики. Место службы: Институт лингв. исследований РАН; помощник би-
блиотекаря в Античном кабинете

Natalia A. Kuznetsova. Academic background: St Petersburg State Univ., Classics Dept.; 
MPhil in Classics. Subject areas: history of Roman Republican law. Affiliation: Institute for 
Linguistic Studies of the Russian Academy of Sciences; Bibliotheca classica Petropolitana 
junior librarian 

Бекштрем А. Г. (соавт. — Л. Я. Жмудь), Куторга М. Сем. (соавт. — А. Л. Верлинский), 
Шлиттер Э. Е. 
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Лаппо-Данилевский Константин Юрьевич 
Образ.: ЛГУ, филол. ф-т; д. ф. н. Обл. занятий: история русской литературы, сравнитель-
ное литературоведение, переводная литература, поэтика и рецепция античности в Рос-
сии. Место службы: Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН 

Konstantin Y. Lappo-Danilevskij. Academic background: Leningrad State Univ., Philological 
Faculty, Russian Dept.; DSc in philology. Subject areas: history of Russian literature, 
comparative literature, poetics, translation studies, history of Russian verse, classical antiquity 
in Russia. Affiliation: Institute for Russian Literature in St Petersburg (the Pushkin House) of 
the Russian Academy of Sciences

Иванов В. И. (соавт. — Л. Л. Ермакова) 

Мусбахова Виктория Талгатовна 
Образ.: СПбГУ, каф. класс. филол.; к. ф. н. Обл. занятий: древнегреческая драма и эпос, 
античные источники об освоении Сев. Причерноморья, новогреческая филология. Ме-
сто службы: независимый исследователь, СПб и Салоники 

Victoria T. Musbakhova. Academic background: St Petersburg State Univ., Classics Dept.; 
PhD in Classics and comparative Indo-European linguistics. Subject areas: Ancient Greek epic 
and Attic drama, ancient sources on Northern Black Sea coast exploration, Modern Greek 
philology. Affiliation: independent scholar active both in St Petersburg and Thessaloniki 

Пападопуло-Керамевс А. И. 

Николаев Николай Иванович 
Образ.: ЛГУ, каф. класс. филол. Обл. занятий: история библиотек, русского и европей-
ского книгоиздания. Место службы: Главный библиотекарь Отдела редких книг и ру-
кописей Научной библиотеки СПбГУ 

Nikolai I. Nikolaev. Academic background: Leningrad State Univ., Classics Dept. Subject 
areas: history of libraries and book collections, Russian and European book publishing. 
Affiliation: Chief librarian of the Rare Book and Manuscripts Dept. of St Petersburg State 
Univ. Scientific Library 

Введенский А. И., Владиславлев М. И., Радлов Э. Л., Страхов Н. Н. 

Павличенко Наталья Андреевна 
Образ.: ЛГУ, каф. класс. филол. Обл. занятий: греческая эпиграфика, классическая ар-
хеология, публикация новых эпиграфических документов. Место службы: ИИМК РАН 

Natalia A. Pavlichenko. Academic background: Leningrad State Univ., Classics Dept. Subject 
areas: Greek epigraphy, archaeology and ancient history, publication of recently discovered 
epigraphical documents. Affiliation: St Petersburg Institute of the Material Culture History 
of the Russian Academy of Sciences; consults the editors of Hyperboreus in the matters of 
epigraphy 

Лихачёв Н. П., Придик Е. М.; Успенский Ф. И. (архивное дополн.) 

Павлова Анастасия Владимировна 
Образ.: СПбГУ, каф. класс. филол.; маг. филол. Обл. занятий: антич. литературная кри-
тика, история класс. филологии в России. Место службы: СПбГУ, каф. класс. филол.; 
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учитель древних языков в С.-Петербургской классической гимназии (шк. 610); участву-
ет в проектах Античного кабинета; асс. редакции СПА‑XIX 

Anastasiia V. Pavlova. Academic background: St Petersburg State Univ., Classics Dept.; 
MPhil in Classics. Subject areas: ancient literary criticism, history of classical scholarship 
in Russia. Affiliation: St Petersburg State Univ., Classics Dept.; teacher at the Gymnasium 
classicum Petropolitanum; involved in projects of the Bibliotheca classica Petropolitana; 
assist. editor of SPA-XIX

«Козьма Прутков» (соавт. — А. К. Гаврилов), Щербина Н. Ф.

Павлова Жермена Константиновна 
Образ.: Библиотечный ин-т (ныне СПбГИК); к. и. н.; почетный чл. Российской Акаде-
мии художеств. Обл. занятий: история, библиография, история книжных коллекций. 
Прежнее место службы: ГЭ, Научная библиотека; с 1977 — в США 

Germaine K. Pavlova-O’Neal. Academic background: historian, librarian, bibliographer; PhD 
in history; honorary fellow of the Russian Academy of Arts. Subject areas: history, bibliography, 
history of book collections. Affiliation: former senior researcher and chief curator of the State 
Hermitage Museum Scientific Library; since 1977 continues her studies in the USA 

Жиль Ф. А. 

Панченко Дмитрий Вадимович 
Образ.: ЛГУ, истор. ф-т, каф. истор. др. мира; к. и. н. Обл. занятий: древняя история, 
история культуры и мысли. Место службы: Смольный институт при СПбГУ; НИУ ВШЭ-
СПб; чл. ред. коллегии ж. «Hyperboreus» 

Dmitri V. Panchenko. Academic background: St Petersburg State Univ., Faculty of History; 
PhD in history. Subject areas: ancient history, history of culture and ideas. Affiliation: Smolny 
Institute at St Petersburg State Univ.; Higher School of Economics in St Petersburg; takes 
part in editing Hyperboreus since its foundation in 1994 

Каринский М. И. 

Пименова Александра Александровна 
Образ.: СПбГУ, каф. класс. филол.; маг. филол. Обл. занятий: натурфилософия досокра-
тиков и Лукреция. Место службы: асп. ИИЕТ; учитель древних языков в С.-Петербург-
ской классической гимназии (шк. 610); асс. редакции СПА‑XIX 

Aleksandra A. Pimenova. Academic background: St Petersburg State Univ., Classics 
Dept.; MPhil in Classics. Subject areas: natural philosophy in the teachings of Presocratics 
and Lucretius. Affiliation: Institute for the History of Science and Technology of the 
Russian Academy of Sciences, postgraduate student; teacher at the Gymnasium classicum 
Petropolitanum; assist. editor of SPA‑XIX 

Пиотровская Елена Константиновна 
Образ.: ЛГУ, филол. ф-т, русское отд.; д. и. н. Обл. занятий: русско-визант. проблемы пе-
реводной письменности, вспомогат. историч. дисциплины, история русской культуры 
XIX–XX вв., архивное наследие отеч. ученых. Место службы: СПбИИ РАН; член Пале-
стинского общества 
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Elena K. Piotrovskaya. Academic background: Leningrad State Univ., Philological Faculty, 
Russian Dept.; DSc. in history. Subject areas: study of translations from Greek, auxiliary 
historical disciplines, history of Russian culture of 19th and 20th c., archival heritage of 
Russian scholars. Affiliation: St Petersburg Institute of History of the Russian Academy of 
Sciences, leading researcher; member of the Palestinian society 

Андреев И. Д. (с участием А. К. Гаврилова) 

Позднев Михаил Михайлович 
Образ.: СПбГУ, каф. класс. филол.; д. ф. н. Обл. занятий: классическая словес-
ность, ее рецепция в России, текстология и история науки. Место службы: СПбГУ, 
проф. каф. класс. филол.; научн. сотр. Трирского университета; ред. ж. «Philologia 
Classica» (СПбГУ) 

Mikhail M. Pozdnev. Academic background: St Petersburg State Univ., Classics Dept.; DSc 
in Classics. Subject areas: philology, history of Greek thought, early poetic theories of Greeks. 
Affiliation: St Petersburg State Univ., Classics Dept., prof.; taught at Trier University, fellow 
of the Univ. of Trier; editor of the Philologia Classica (St Petersburg State Univ.) 

Касторский М. И., Толстой Д. А. 

Ролинг Бернд 
Образ.: Мюнстерский ун-т. Обл. занятий: средневековая латынь, др.-евр. язык, индоло-
гия, латинская поэзия и культура Средневековья, история науки и университетов в Ев-
ропе. Место службы: каф. греч. и лат. филол. Свободного ун-та Берлина (FUB) 

Bernd Roling. Academic background: Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Prof. Dr. 
Subject areas: Roman poetry and cultural history of the Middle Ages; history of scholarship and 
universities in the early Modernity and Baroque. Affiliation: Prof. Dr., Institut für Griechische 
und Lateinische Philologie, Freie Universität Berlin 

Брандт И. Ф., Эйхвальд Э. И. (пер. с нем. Д. Д. Кондаковой) 

Рубан Анатолий Иванович 
Образ.: ЛГУ, каф. класс. филол. Обл. занятий: биобиблиографич. исследования по исто-
рии классич. филологии в России. Место службы: преподавал в С.-Петербургской клас-
сической гимназии (шк. 610); гл. хранитель библиотеки Античного кабинета; чл. ред. 
колл. СПА‑XIX 

Anatoly I. Ruban. Academic background: Leningrad State Univ., Classics Dept. Subject areas: 
history of classical studies in Russia (on the grounds of ŽMNP). Affiliation: Chief librarian of 
the Bibliotheca classica Petropolitana; co-editor of SPA‑XIX 

Кочубей В. В., Лёве Е. А. 

Слепова Татьяна Ивановна 
Образ.: ЛГУ, истор. ф-т, каф. истории Средних веков; к. и. н. Обл. занятий: экономиче-
ская история Средиземноморского региона; нумизматика Мантуи и Феррары. Место 
службы: ГЭ, отдел нумизматики, ст. н. с.

Tatiana I. Slepova. Academic background: Leningrad State Univ., Faculty of History, Dept. 
of the Middle Ages; PhD in history. Subject areas: studies in the economic history of the 
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Mediterranean; numismatics of Mantua and Ferrara. Affiliation: The State Hermitage Museum, 
Numismatic Dept., senior researcher

Гиль Х. Х. (соавт. — А. А. Богданов), Гримм Ал. И. (соавт. — Е. Д. Блащук) 

Смышляева Вера Павловна 
Образ.: ЛГУ, каф. класс. филол.; д. ф. н. Обл. занятий: античная метрика, латинская 
стилистика, история классич. филологии в России. Место службы: в прошлом проф. 
Башкирского гос. университета (Уфа); развила работу, выполненную для наст. тома, 
в общероссийский словарь ученых: Российские филологи-классики XIX века: «герма-
новское» направление: материалы для биографического словаря. СПб., 2015

P. Smyshlyaeva. Academic background: Leningrad State Univ., Classics Dept.; DSc in Classics. 
Subject areas: ancient metrics, Latin stylistics, history of classics in Russia. Affiliation: prof. emer. of 
Bashkir State University in Ufa; developed her ca 130 entries in this work into her own dictionary 
of classical philologists across Russia: Rossijskije filologi–klassiki XIX veka: “germanovskoje” 
napravlenije [Russian Classical Philologists of 19th c., the followers of G. Hermann]. SPb., 2015

Аландский П. И., Алексеев В. А., Аничков Н. М., Анненский И. Ф., Астафьев Н. А., 
Бауер В. В., Беллен де Баллю Я. Я., Бел(л)юстин Н. Ф., Благовещенский Н. М., 

Блуменау Л. В., Брок А. А., Брут А. И., Вальтер Ф. А., Варнеке Б. В., Ведров В. М., 
Вейсман А. Д., Вересаев В. В., Верт Э. А., Ветнек Е. И., Видеман Ф. Э.,  

Воеводский Л. Ф., Галич А. И., Гаффнер Э. И., Гедике Ф. Ф., Гельбке Ф. Ф.,  
Гельвих Н. А., Гельд Г. Г., Георгиевский А. И., Георгиевский Л. А.,  

Георгиевский М. А., Гинтовт С. И., Гинцбург Н. С., Глориантов Н. И., Гнедич Н. И.,  
Гоф(ф)ман А. А., Граф(ф) Г. В., Грацилевский И. М., Грефе Г. Ф., Грефе Ф. Б.,  

Гримм Ан. И., Гуревич Я. Г., Давыдов И. И., Дашков Д. В., Дестунис Г. С.,  
Дестунис С. Ю., Ернштедт В. К., Жданов С. Н., Зенгер Г. Э., Зоргенфрей Г. Г., 

Ионин А. О., Каль А. Ф., Кедров К. В., Кёниг О. О., Кёрбер Э. Ю., Кесслер Э. Э., 
Коссович И. А., Коссович К. А., Кошанский (Кашанский) Н. Ф., Краснов П. Н., 
Краузе В. М., Крашенинников М. Н., Крешев И. П., Круг И. Ф., Крылов А. Л., 

Кульман Е. Б., Лавровский Н. А., Лапшин Г. И., Лебединский И. И., Лемониус В. Х., 
Лёпер Р. Х., Ловягин А. М., Ловягин Е. И., Лопарёв Х. М., Луньяк И. И., Люгебиль К. Я., 

Люперсольский П. И., Лютер Ф. А., Малеин А. И., Манштейн С. А., Мартынов И. И., 
Мей Л. А., Менщиков А. И., Миддендорф Ф. И., Миллер (Мюллер) Л. А., Минский Н. М., 
Митрофанов П. П., Модестов В. А., Модестов В. И., Мор Я. Г., Муравьёв-Апостол И. М., 
Мусселиус В. В., Нейлисов К. Ф., Никитин П. В., Никитский А. В., Новосадский Н. И., 

Новосёлов А. Г., Носов П. М., Петухова В. В., Печерин В. С., Помяловский И. В., Попов Д. П., 
Порфиров П. Ф., Прозоров П. И., Радлов К. Ф., Радлов Л. Ф., Рудаков В. Е., Садов А. И., 

Санчурский Н. В., Селиванов С. А., Семёнов А. Ф., Семёнов-Тян-Шанский А. П., 
Соколов И. Я., Соколов П. П., Стасюлевич М. М., Стефани Л. Э., Струве Ф. А., Тресс К. М., 

Турчинович А. А., Фогель А. М., Фокков Н. Ф., Фохт Р. А., Фрейтаг Ф. К., Фризендорф Э. Э., 
Хилинский К. В., Холодняк И. И., Холодняк М. А., Цветаев И. В., Церетели Г. Ф., 

Цыбульский С. О., Шад Г. И., Шебор О. А., Шмид Г. К., Шнейдер В. В., Шрамек И. Ф., 
Штейнман И. Б., Штёкгардт Р. А., Янчевецкий В. Г., Яроцкий В. Я. 

Сыченкова Лидия Алексеевна 
Образ.: Казанский гос. ун-т, историк; д. и. н. Обл. занятий: историография росс. и зару-
бежной культурологии, история культуры Западной Европы. Место службы: Казанский 
Федеральный (Приволжский) ун-т, Ин-т международных отношений, каф. всемирно-
го культурного наследия
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Lidiya A. Sychenkova. Academic background: Kazan State Univ., historian; DSc in history. 
Subject areas: historiography of Russian and foreign cultural studies, cultural history of 
Western Europe. Affiliation: Kazan Federal (Volga region) Univ., Institute for International 
relations, Dept. of World cultural heritage

Шмит Ф. И. 

Успенская Анна Викторовна 
Образ.: ЛГУ, каф. класс. филол.; д. ф. н. Обл. занятий: рецепция античности в русской 
литературе XIX–XX вв. Место службы: проф. С.-Петербургского гуманитарного ун-та 
профсоюзов 

Anna V. Uspenskaia. Academic background: Leningrad State Univ., Classics Dept.; DSc in 
philology. Subject areas: reception of classical literature in Russia. Affiliation: St Petersburg 
Univ. of the Humanities and Social Sciences, prof. 

Майков А. Н., Мережковский Д. С., Писарев Д. И., Фет А. А. 

Ходза Елена Нисоновна 
Образ.: ЛГУ; канд. искусствоведения. Обл. занятий: история искусства, античная коро-
пластика, история русской культуры. Место службы: ГЭ, отд. Античного мира 

Elena N. Khodza. Academic background: Leningrad State Univ.; PhD in art history. Subject 
areas: art history, esp. coroplastic studies. Affiliation: The State Hermitage Museum, Dept. 
of Classical Antiquities

Сабуров П. А. 

Хрусталёв Вячеслав Константинович 
Образ.: Псковский гос. педагог. ун-т; к. и. н. Обл. занятий: история Древнего Рима, рим-
ское уголовное право, античное ораторское искусство. Место службы: Российский гос. 
педагогический ун-т им. А. И. Герцена, доц. каф. всеобщей истории 

Viacheslav K. Khrustalev. Academic background: Pskov State Pedagogical Univ., history 
and social sciences; PhD in history. Subject areas: history of ancient Rome, Roman criminal 
law, ancient oratory. Affiliation: A. I. Herzen State Pedagogical Univ. in St Petersburg, Dept. 
of World History, associate prof.

Бузескул В. П., Васильевский В. Г., Гревс И. М., Григорьев В. В., Круг И. Ф., Латышев В. В., 
Орлов-Давыдов В. П., Павловский А. А., Прахов А. В., Ростовцев М. И. 

Шабурина Татьяна Владимировна 
Образ.: ЛГУ, каф. класс. филол. Обл. занятий: история классич. филологии в Петербур-
ге (Ленинграде). Место службы: С.-Петербургская классическая гимназия (шк. 610); Ан-
тичный кабинет; уч. секретарь настоящего издания 

Tatyana V. Shaburina. Academic background: Leningrad State Univ., Classics Dept. Subject 
areas: history of Classics and classical philology in St Petersburg (Leningrad). Affiliation: 
Gymnasium classicum Petropolitanum and Bibliotheca classica Petropolitana; executive 
secretary of the SPA‑XIX 

Успенский Ф. И. (соавт. — А. К. Гаврилов) 
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АВТОРЫ СТАТЕЙ И СОТРУДНИКИ РЕДАКЦИИ

Янушкевич Александр Сергеевич (†2016) 
Образ.: ИФФ Томского гос. ун-та, русское отд.; д. ф. н. Обл. занятий: история русской 
литературы XVIII–XIX вв., история русско-европейских литературных связей. Место 
службы: проф. каф. рус. и заруб. литературы ИФФ Томского гос. ун-та; гл. ред. ПСС 
В. А. Жуковского 

Alexander S. Yanushkevich (†2016). Academic background: Tomsk State Univ., Faculty 
of History and Philology, Russian Dept.; DSc in philology. Subject areas: history of Russian 
literature of 18th and 19th c. Affiliation: before his premature death, prof. at his native 
University; editor in chief of the Complete Works of V. A. Zhukovsky 

Жуковский В. А.

Сокращения имен членов редакции СПА-XIX и ее помощников 
Abbreviations for the names of editors and assistants of SPA‑XIX 

Е. Б. — Евгения Д. Блащук 
О. Б. — Ольга В. Бударагина 

А. В. — Александр Л. Верлинский 
А. Г. — Александр К. Гаврилов 
Т. К. — Татьяна В. Костылева 

Ал. П. — Александра А. Пименова 
Ан. П. — Анастасия А. Павлова 

А. Р. — Анатолий И. Рубан 
Т. Ш. — Татьяна В. Шабурина 

(Ал. П., Т. Ш., Т. К., О. Б.)
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WHAT IS SPA-XIX?

A Biographical Dictionary of St Petersburg Classicists in the 19th – Early 20th c.  (Slovar 
Peterburgskich Antikovedov, hence SPA-XIX) has grown to its present shape through a number 
of projects on history and scholarly prosopography undertaken by the Bibliotheca classica 
Petropolitana (linked with the Gymnasium classicum) since 1994. The Dictionary took its 
root in occasional private records begun in the Soviet era. Studies in Classical antiquity in 
St Petersburg came to the fore as a self-contained object of research due to the fact that after 
the bleak existence Classics led during the Soviet period it sprang back to life immediately 
in the wake of Perestroika, trying to regain a footing in the developments of the 18th and 
19th c. which pre-Soviet St Petersburg, imbued with European tradition, was witness to and 
of which it constituted no small part. This urge to reclaim history was since the early 1990s 
supported across Russia by extensive publication of archival documents and biographical 
resources, bringing back to life both individuals and institutions and bridging the gap which 
has grown immense during the 20th c.

While mapping the way through the vast field of cultural history, it was decided to 
work a narrow biographical furrow, thus setting certain limits both geographically and 
chronologically. The nonetheless considerable task was agreeably pared down by shedding 
the weight of the 18th c., since this period, formative for modernity and imbued with Western 
European influence, is treated in Slovar’ russkikh pisatelej XVIII veka. Leningrad—SPb, 1988–
2010 [A Dictionary of the Russian Writers of the 18th Century], a substantial publication of 
the Institute for Studies in Russian Literature (Pushkin House). This was buttressed, in its 
turn, by another work of reference, published by the same Institute, titled Slovar’ knizhnikov i 
knizhnosti Drevnej Rusi (XI–XVI veka, chasti I–III; XVII vek, chasti I–IV; Ukazateli). Leningrad—
SPb, 1987–2017 [A Dictionary of the Scribes and Scholars of the Early Rus from 11th to 16th c., in 
three parts, and the same for the 17th c., in four parts, with Indices]. This work provides detailed 
information on the direct and imposing heritage of late Christian antiquity coming to Russia 
for the most part via Byzantine sources.

As to Classical studies in the 20th c., even now it is not yet time to give them a judicious 
appraisal, for the very simple reason that extant archival materials are still classified to 
a significant degree. With this in mind, the editors have decided to limit the scope of this 
work to the golden and silver ages of Russian letters: 19th to early 20th c., or to be more exact, 
between 1819, the year of the re-founding of St Petersburg University, and the outbreak of the 
Civil War in 1918—a century when antiquity gradually became in Russia an object of academic 
research, serious in its scope and methods (such names as Th. Zielinski, M. Rostovtzeff, 
N. Kondakov, speak for themselves).
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WHAT IS SPA-X I X ?

The entries in the present Dictionary are devoted to individuals. The interest, however, lies 
in no small degree in institutions and ideas. The Dictionary offers a selection of 250 biographical 
portraits, outlining the intellectual biography of each of them; flesh-and-blood portraits are 
appended whenever available. Apart from a note on important dates, published along with 
reference Appendices in the 3rd volume, SPA‑XIX attempts to trace each person’s life history. 
Should the entries fail to expose any deficiencies, they are deemed to be a failure themselves. 
As to the persons, the choice was naturally biased in the direction of textual scholars along with 
historians of broader scope; we felt obliged to follow traditions of Altertumswissenschaft and 
to include research in auxiliary disciplines (epigraphy, papyrology, palaeography, chronology, 
metrology etc.) as well as art historians and archaeologists who dug on Classical sites; a few 
historians of ancient philosophy are also incorporated into the volume.

The first person called on by the editors was Vera Smyshlyaeva, alumna of the Leningrad 
University and Prof. emerita of Bashkir State University in Ufa, skilled in the analysis of 
Greek and Latin verse and since her youth a person of considerable literary gifts, who began 
an onslaught on the task by covering the text-based scholars from the list drafted by the 
editors. She submitted her articles to the editors for publication in SPA‑XIX when the other 
participants to the project were still at best half way through. Working her way further, she 
set up a project of her own, and published it as a separate work: Smyshlyaeva V. P. Rossijskije 
filologi‑klassiki XIX veka: “Germanovskoje” napravlenije. SPb, Lema, 2015 [Russian Classical 
Philologists of the19th c., the followers of Gottfried Hermann]. Smyshlyaeva’s range of portraits 
thus came to include the regular Classical philologists to the number of 300 across the 
universities of nineteenth-century Russia.

In staying within the limits of St Petersburg, the editors remained true to their original 
plan of sticking to a territorially narrower but professionally broader path, and being open 
to many different intellectual groups with a living interest in Classics that had an impact on 
the general cultural process. One can meet in SPA‑XIX foreigners who came to stay, or left for 
good, early Christian church historians of a scholarly bent or biologists of an encyclopaedic 
vein who studied and assessed the ancient evidence in their field. The next step that suggested 
itself was to include not only scholars, but knowledgeable amateurs and imitators, namely 
poets, along with connoisseurs of collectables, collectors acting for the state or privately, 
ministers who believed they were struggling for the cause of Classical grammar or even 
some biologists having a soft spot for the ancient animal world et sim. The scientific study 
of antiquity thus became an integral part of a broader reception of Classical heritage. As 
the literary engagement with Classics could be revealed in this Dictionary only selectively, 
it is advisable to consult for persons not present here an admirable work of reference, titled 
Russkije pisateli 1800–1917: Biograficheskij slovar’ [the Biographical Dictionary of the Russian 
Writers of 1800–1917], in 7 vols. Moscow, 1989–ongoing. 

In this situation—about half of the 250 persons are treated by a ca 50-strong squad of 
contributors of different generations and provenience—the authors were encouraged to 
deliver one-off pieces far from the standardised production line which one would expect 
of a standard dictionary. The important thing was that the persons are seen as being at the 
crossroads of cultural institutions and ideas, be it as products of historical situations or as 
forces behind new developments. Appended to the body of biographical entries is a life of 
Vladislav Busescul (1858–1931), professor of history at Charkow University and member (since 
1922) of the Russian Academy of Sciences, himself a contemporary of the generation studied, 
who wrote massively on Russian Classical scholars (a significant number of them being active 
in St Petersburg in that epoch) and so made himself a point of departure for generations of 
historians in this field.
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WHAT IS SPA-X I X ?

The full Table of Contents has an English translation; so do the names of 250 persons 
treated. Two Indices locupletissimi should make the use of SPA-XIX as a tool more convenient 
for occasional queries: an Index nominum and an Index institutorum which may provide to 
the interested reader some insights for links between scholars or for the further study of 
institutions. The Milestones in History of Classics should show the chronological context of 
facts and events mentioned in biographies sporadically, which might have had a broader 
impact on the development of Classics in Russia. Contributors Editors Assistants and On the 
Prehistory and History of SPA‑XIX delineate in some detail the origins and growth of this 
scholarly enterprise.

(A. G., T. K.)






