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1527; Paul Wendland, Deutsche Literaturzeitung 29(1908) ,№ 50, Sp. 3141— 
3149; E. Baonaiuti, Rivista storica critica delle scienze teologiche 4 (1908) 
687 — 694. . 

Spada, Grammatica greca del Nuovo Testamento. См. выше стр. 510.— 
Рецензія Anonymus, La civiltà cattolica, Anno 59 (1908) vol. 4, p. 338. 

A. Boatti, Grammatica del greco del Nuovo Testamento. См. выше стр. 
510. — Рецензія Anonymus, La Civiltà cattolica Anno 59 (1908) voi. 4, 
p. 339 ел. 

Erw. Preuschen, Handwörterbuch des Neuen Testamentes. Giessen 1908. 
1 и 2. Lieferung. См. Виз. Врем. XIV (1907), 4, 559,— Рецензія Wilhelm 
Crbnert, Göttingische gelehrte Anzeigen 1909, Яг 8, S. 653 — 656. 

6. Ch. Schirlitz, Griechisch-deutsches Wörterbuch zum Neuen Testa
mente. См. выше стр. 510. — Рецензія Eb. Nestle, Berliner philol. Wo-
chenschr. 29(1909) № 29 Sp. 904 — 906. 

Edwin Mayser, Grammatik der griechischen Papyri aus der Ptolemäerzeit. 
Leipzig 1906. См. Виз. Врем. XIV (1907), 4, 556. — Рецензія St. Witkowski, 
Deutsche Literaturzeitung 1909 № 6 Sp. 1629 ел. 

К. К. Dieterich, Sprache und Volksüberlieferungen der südlichen Spo
raden. Wien 1908. См. ВИЗ. Врем. XIV (1907), 4, 546. —Рецензія Г. N. 
Χατζιδάκις, Ανθηνα 20 (1908) 535—589. 

Μ. Triantaphyllidis, Studien zu den Lehnwörtern der raittelgriechischen 
Vulgärliteratur. Die Lehnwörter der mittelgriechischen Vulgärliteratur. См. 
выше стр. 511. — Рецензіи: Karl Dieterich, Byz. Zeitschrift XIX (1910), 
1—2, 185—188; Äthan. Buturas, Mittheil, der Seminars für Orient. Sprachen 
zu Berlin 12 (1909) Abt. II (Westasiat. Studien) 237—239. 

W. Р. Фасиеръ, Греко-славянскіе этюды. II. Греческія заимствованія 
въ старославянскомъ языкѣ. См. Виз. Врем. XIV (1907), 4, 564.—Рецензія 
St Románsky, Byz. Zeiíschr. XVIII, (1909), 1—2, 225—230. 

M. Р. Фасмеръ, Греко-славянскіе этюды. III. Греческія заимствованія 
въ русскомъ языкѣ. С.-Петербургъ 1909, VII, 236 стр. 8°. — Рецензія 
E. Schwyzer, Byz. Zeitschr. XIX (1910), 1—2, 188-Л90. 

В. ЙСТОРІЯ И ГЕОГРАФІЯ. 

Victor Chapot. La frontière de VEuphrate de Pompée à la conquête arabe. 
Ouvrage contenant vingt-deux illustrations et une carte hors texte. Paris, 
A. Fontemoing. 1907, XV-+-408 стр. 8°. (Bibliothèque des écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fase. 99).— Работа распадается на три части: пер
вая говоритъ вкратцѣ о пограничныхъ мѣстностяхъ по Евфрату, ихъ 
обитателяхъ π вводитъ въ вопросъ о государствѣ парѳянъ и новопер-
совъ; вторая часть занимается подробно вопросомъ о римской арміи на 
востокѣ, о расположена войскъ, о ФЛОТѢ, О дисцишшнѣ, О коммандова-
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ніи, о военномъ искусствѣ и управленіи; третья часть посвящена восточ
ному limes и описанію пограничныхъ укрѣпленій, начиная съівирійскихъ 
береговъ Евфрата и кончая Великою Арменіей, Чернымъ моремъ и кав
казскими странами. Работа доводить изложеніе до VII вѣка. 

Heinrich Leuthold. Untersuchungen sur ostgotischen Geschichte der Jahre 
535—537. Inaugural-Dissertation der hohen phil. Fakultät der Universität 
Jena. Jena, 1908. 55 стр. 8. — Аккуратная работа Leuthold'a касается 
535—537 годовъ остготской исторіи, когда началась война съ Византіей, 
повлекшая за собою гибель остготскаго королевства. Главное вниманіе 
свое авторъ обращаетъ на хронологію событій. 

С. M. Patrono. Bizantini e Persiani alla fine del VI secolo. Giornale della 
Società Asiatica Italiana 20 (1907), p. 159—277. — Авторъ занимается 
византійско-персидскими отношеніями за время съ571 по591годъ, когда 
велась двадцатилѣтняя война. Работа распадается на три части: первая 
часть говорить о тѣхъ затрудненіяхъ между двумя государствами, кото
рый повели къ войнѣ, и описываетъ военный дѣйствія при императо-
рахъ Юстинѣ II и Тиберіи; вторая часть занимается походами въ Арме-
нію и Персію при императорѣ Маврикіи; третья часть рисуетъ мирное 
время, наступившее послѣ 591 года. 

Henry Simonsfeld. Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Friedrich I. 
Erster Band: 1152 bis 1158. Leipzig, Verlag von Dunker & Humblot, 1908, 
ХХІѴн-784 стр. 8°. 24 M. (Jahrbücher der Deutschen Geschichte). — Въ 
этомъ сочиненіи рѣчь идетъ объ отношеніяхъ византійскаго императора 
Мануила къ Фридриху Барбароссѣ, сидилійскому королю Вильгельму I и 
къ папской куріи. 

J, В. Pappadcpoulos. Theodore II Lascaris empereur de Nicêe. Paris 
A. Picard, 1908, XV-t-192 стр, 8°.—Авторъ дѣлаетъ попытку нарисовать 
личность и оцѣнить дѣятельность никейскаго императора XIII вѣка Ѳео-
дора II Ласкариса. Первая часть книги посвящена времени до восшествія 
яа· престолъ; вторая — самому его правленію; третья разбираетъ импера
тора какъ писателя. 

William Miller. Monembasia during the Frankish period (1204 to 15i0)m 
The Journal .of Hellenic Studies, 27 (1907), p. 229—241; 300 sq.— Живо 
написанный, снабженный рисунками очеркъ исторіи южнаго пелопоннис-
скаго города Монемвасіп во время Франкскаго владычества. — См. Byz. 
Zeitschrift, XVII (1908), S. 619. 

William Miller. The Catalans at Athens. Paper read before the British 
and American archaeological Society of Rom , 15. Jan. 1907. Roma, 1907," 
18 стр. 8°. — Интересный разсказъ объ извѣстной каталанской кампаніи 
въ началѣ XIV вѣка.—См. Byz. Zeitschrift, XVII (1908), S. 619. 

Ludo Moritz Hartmann. Geschichte Italiens im Mittelalter. III. Band, 1. 
Hälfte: Italien und die fränkische Herrschaft. Allgemeine Staatengeschichte. 
I. Abteilung, Geschichte der europäischen Staaten, 32. Werk. Gotha, Fr. A. 
Perthes, 1908, IX-+-309 стр. 8°. 8 M. — Уже самая тема книги «Италія и 
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Франкское господство» показываетъ, насколько она тѣсно связана съ ви-
зантійскоУисторіей. Въ первой главѣ мы находимъ описаніе столкнове-
нія Франкскаго управленія съ остатками византійскаго управленія въ 
Истріи. Во второй главѣ рѣчь идетъ о проектѣ брака между Карломъ 
Велнкимъ и византійской императрицей Ириной, объ отношеніяхъ его къ 
императорамъ НикиФору I и Михаилу Рангавису. Пятая глава занимается 
вопросомъ о завоеваніи Сициліи арабами (авторъ не знаетъ труда А. А. 
Васильева «Византія и арабы за время аморійской династіи»); шестая о 
южной Италіи и сарацинской опасности. Въ седьмой главѣ мы находимъ 
интересное обсужденіе вопроса о подлинности письма Людовика II къ 
императору Василію I (871 г.). 

N. Jorga. Geschichte des osmanischen Reiches. Nach den Quellen darge
stellt. Erster Band (bis 1451). Gotha, F. Perthes, 1908, ХІѴ-ь486 стр. 8°. 
9 Mk. Zweiter Band (bis 1538). Gotha, 1909, ХѴН-ь453 стр. 8°. 9 Mk. 
(Allgemeine Staatengeschichte. Geschichte der europäischen Staaten, herausg. 
von Heeren, Ukert, Giesebrecht und Lamprecht, 37. Werk). — Доведенная 
до 1538 года проФессоромъ букарештскаго университета N. Jorga Исто-
рія османскаго государства имѣетъ на всемъ своемъ протяженіи тѣсное 
отношеніе къ Византіи. Вся его исторія въ первыя столѣтія своего су-
ществованія основывается преимущественно на византійскихъ источни-
кахъ. Въ началѣ второго тома излагается послѣдняя осада и паденіе 
Константинополя. Съ восточными языками авторъ не знакомъ. 

J. В. Bury. Russia (U62—1682). The Cambridge Modern History, vol. V, 
Cambridge, 1908, p. 477 — 517. — Извѣстный англійскій византиновѣдъ 
J. В. Bury въ своемъ очеркѣ русской исторіи за время съ 1462 по 1682 
годъ говорить и о бракѣ ЗОИ-СОФІИ Палеологъ съ московскимъ великимъ 
княземъ Иваномъ III. 

Fritz Schemmel. Die Hochschule von Konstantinopel im IV. Jahrhundert 
p. Chr. n. Neue Jahrbücher für das klass. Alt. Bd. XXII (1908), S. 147— 
168, 494 — 513. — Статья занимается вепросомъ о латинскихъ и грече-
скихъ учителяхъ въ Константинополѣ, особенно Либаніемъ и Ѳемиетіемъ, 
о о методѣ ихъ преподаванія. Затѣмъ дается живая картина жизни и 
дѣятельности аѳпнской школы до упраздненія ея Юстиніаномъ. 

Aldo Checchini. I fondi militari romano-bizantini considerati in relazione 
conVarimannia. Archivio giuridico «Filippo Serafini». Terza Serie, voi. 7 
(1907), p. 407—475. — Важная работа для знакомства съ византійскимъ 
военнымъ устройствомъ (milites limitanei, laeti, ѳемы, клисуры и т. д.) 
особенно интересны свѣдѣнія о первоначально лонгобардской организа
ции arimannk (here = войско и mann = человѣкъ) и о ея отношеніи къ 
новелламъ Константина Багрянороднаго и НикиФора Фоки. — См. Byz. 
Zeitscbr., XVII (1908), S. 621. 

M. J. de Goeje. Internationaal HandelsverJceer in de middeleeuwen. Vers-
lagen en Mededeelíngen der К. Akademie van Wetenschappen. Afdeeling 
Letterkunde, 4-e Eeeks, Deel IX (Amsterdam, 1908), стр. 245—269.—He-
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давно умерпіій знаменитый голландскій оріенталистъ занимается вопро-
сомъ о торговыхъ сношеніяхъ въ раннее средневѣковье, и особенно объ 
участіи въ нихъ евреевъ. Работа написана съ привлеченіемъ арабскихъ 
источниковъ. — См. Byz. Zeitschr., XVII (1908), S. 622. 

Charles Joseph Hefele. Histoire des Conciles d'après les documents origi
naux. Nouvelle traduction faite sur la deuxième édition allemande, corrigée 
et augmentée de notes critiques et bibliographiques par un Religieux Béné
dictin de l'abbaye Saint-Michel de Farnborough. T. I, I-ère partie. Paris, Le-
tourez et Ané, 1907. XVI-i-632 стр. 8°. 7,50 fr. 

Herbert В. Workman. Persecution in the Early Church. A Chapter in the 
History of Renunciation. London, Kelly, 1906. XXIl-t-382 стр. 8°. 3.S. 6d. 

Georg Grlìtzmacher. Der Sieg des Christentums über die Welt der Antike. 
Berlin, Trowitzsch und Sohn, 1904. 44 стр. 8°. — Популярный очеркъ.— 
См. Byz. Zeitschr., XVII (1908), S. 623. 

Ignaz Seipel. Die wirtschafts-ethischen Lehren der Kirchenväter. Wien, 
Mayer u. Co. 1907. ХѴІ-ч-325 стр. 8°. 5 M. —См. Byz. Zeitschr., XVII 
(1908), S. 623. 

Umberto Benigni. Storia sociale della Chiesa. T. I. La preparazione. Dagli 
inizi a Costantino. Milano, Vallardi (1907). XXIV -+· 452 стр. 8°. 4 fr. 

P. Philpin de Rivière. Constantin le Grand. Son baptême et sa vie chré
tienne. Etudes nouvelles. Paris, Savaète. 1907. 83 стр. 8°. 1 fr. 50. 

Adolf Harnack. Oie angebliche Synode von Antiochia im J. 324(5. Sit
zungsberichte der preussischen Akademie. 1908, S. 477 — 491. — Знамени
тый богословъ доказываетъ, что изданное на основаніи cod. Par. syr. 62 
Э. Шварцемъ синодальное посланіе 324/5 года подложно, и что Антіо-
хійскаго собора этого года никогда не было. 

François Tournebize. Etude sur la conversion de VArménie au christia
nisme ainsi que sur la doctrine et les usages de Véglise arménienne primitive. 
Revue de l'Orient chrétien. 2. S. t. 2 (1907), p. 22—42; 152—170; 280— 
284; 356—379; t. 3 (1908), p. 72—80; 142—165. 

Yves Droulet. Les origines du christianisme en Arménie. Etudes... de la 
Compagnie de Jésus, 115 (1908), p. 67—91. 

D. Placide de Meester. Voyage de deux Bénédictins aux monastères du, 
Mont-Athos. Desclée de Brouwer et Cie, Paris—Rome—Lille—Bruges — 
Bruxelles. 1908, 322 стр. 8° (со многими рисунками). — Интересное опп-
саніе Аѳона, жизни его монаховъ, богослуженія, церковнаго пѣнія и 
т. д—См. Byz. Zeitschr., XVII (1908), S. 626. 

Joseph Bach. Die Osterfestberechnung in alter und neuer Zeit. Ein Bei
trag zur christlichen Chronologie. Freiburg i. В., Herder, 1907.73 стр. 8°.— 
Первая часть работы содержитъ краткую исторію пасхальнаго исчисленія 
и спора; вторая часть объясняетъ пасхальное исчисленіе по юліанскому 
и грегоріанскому стилю.—См. Byz. Zeitschr., XVII (1908), S. 626., 

D. Serruys. Les transformations de Vaerà Alexandrina minor. Revue de 
philologie, nouvelle série, 31 (1907), p. 251—264.—Авторъ доказываетъ, 
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что эра Панодора начиналась не 29 августа 5494 г., а, какъ думали 
прежде, 29 авг. 5493 г. —См. Byz. Zeitschr., XVII (1908), S. 626. 

H. Hagenmeyer. Chronologie de Vhistoire du royaume de Jérusalem. Regne 
de Baudouin I (1101—1118). Revue de l'Orient latin, 11 (1907), p. 145— 
180.—Продолженіе уже отмѣченной выше работы. См: Виз. Врем., XII 
(1905), стр. 337; XIV (1907), стр. 569. 

6. Ficker. Allgemeine und alte Kirchengeschichte. Theologische Rundschau, 
11 (1908), S. 105—111.—Обзоръ литературы. 

Peter Thomsen. Systematische Bibliographie der Palästina-Literatur. Auf, 
Veranlassung des Deutschen Vereins zur Erforschung Palästinas bearbeitet 
von P. Th. I. Band (1895—1904). Leipzig und New-York, 1908, XVI-+-
204 стр. 5 M.—Прекрасно и практично составленная библіографія по 
палестиновѣдѣнію, которая является важнымъ подспорьемъ и для изу-
ченія Византіи. 

Carl Fredrich. Halonnesos. Programm des Friedrich-Wilhelmsgymna
siums zu Posen. Posen, 1905. 18 стр. 4° (съ таблицей).—Очень хорошая 
монограФія о лежащемъ къ юго-западу отъ Лемноса, маленькомъ островѣ 
Hagiostrati (Hagios Eustratios), который авторъ отожествіяетъ съ древ-
нимъ Halonnesos. Авторъ касается и средневѣковой исторіи.—См. Byz. 
Zeitschr., XVII (1908), S. 627. 

Jakob Weiss. Historisch-Geographisches von der Balkanhalbinsel. Mittei
lungen der K. K. Geogr. Gesellschaft in Wien. 1907. Heft 10 und 11, 
S. 651—653. III. Halmyris.—Продолжение уже выше отмѣченной работы 
См. Виз. Врем., XIV (1907), стр. 570. 

Franz Görres. Justinian II und das römische Papsttum. Byzantinische 
Zeitschrift, XVII (1908), S. 432—454.—Давъ краткую общую характери
стику личности и правленія Юстиніана II (685—695 и 705—711), авторъ 
разбираетъ посланіе императора къ папѣ Іоанну V отъ 17 Февраля 687 г. 
и особенно останавливается на постановленіяхъ собора въ Труллѣ въ 
692 году и на отношеніи собора къ римской церкви. 

Е. W. Brooks. The Sicilian expedition of Constantine IV. Byz. Zeitschrift, 
XVII (1908), S. 455—459. — На основаніи подробнаго разбора много-
численныхъ источниковъ, авторъ старается разъяснить вопросъ о вре
мени сицилійской экспедиціи Константина IV (668—685) и объ участіи 
въ ней императора. 

Е. W. Brooks. Who was Constantine Pogonatus? Byz. Zeitschrift, XVII 
(1908), S. 460—462.—Авторъ дѣлаетъ предположеніе, что прозваніе По-
гонатъ (бородатый) относится не къ императору Константину IV, какъ 
принято думать, а къ отцу его Константу II (642—668). 

William Miller. Two Letters of Giovanni IV, Вике of the Archipelago. Byz. 
Zeitschrift, XVII (1908), S. 463—470.— Два изданныя авторомъ письма, 
Іоанна IV, герцога Архипелага, относятся ко второй половинѣ XVI вѣка. 

Arthur Mentz. Zur byzantinischen Chronologie. Byz. Zeitschrift, XVII 
(1908), S. 471—478.—Авторъ касается трудныхъ и запутанныхъ вопро-
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совъ византійской хронологіи; онъ говорить о 1) пасхальной реФормѣ 
при Юстиніанѣ; 2) о счетѣ часовъ у византійцевъ; 3) объ обращены 
византійскихъ датъ въ годы обычнаго лѣтосчисленія. 

Н. Stuart Jones. The Roman Empire В. С. 29—Α. Ώ. é76. .Londont 
Unwin; New York, Putnam's Sons, 1908, XXIV-t-476 стр. gr. 8° со мно
гими рисунками и двумя картами. 5 sh. The, Story of the Nations, vol. 65.— 
Популярный, хорошо составленный очеркъ исторіи Римской Имперіи съ 
29 г. до Р. X. по 476 г. послѣ Р. X.—См. Byz. Zeitschr., XVIII (1909), 
'S. 269. 

F. Reiche. Ber Untergang der antiken Welt. Festschrift zur Feier des 
50 jährigen Bestehens des Kgl. Gymnasiums zu Schrimm. Schrimm, 1908, 
8°, S. 43—66.—«Die Erschöpfung der Volkskraft des Römertums» есть 
настоящая причина гибели античнаго міра. — См. Byz. Zeitschr., XVIII 
(1909), S. 269. . ' - . v 

К. Zimmert, lieber einige Quellen zur Geschichte des Kreuzmgs Kaiser 
Friedrichs I. XXXV. Jahresbericht der 2. deutschen Stadt-Realschule in 
Prag 1907/8. 36 стр. 8°. — Авторъ занимается изслѣдованіемъ сочиненія 
Chroust'a «Tageno, Ansbert und die Historia Peregrinorum». — См. Byz. 
Zeitschr., XVIII (1909), S. 270. 

Paul Graindor. Histoire de Vile Skyros jusqu'en 1538. Liège, Vaillant-
Carmanne, 1907, 89 стр. 8°. Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et 
Lettres de l'université de Liège. Fase. XVII.—Вт, своей исторіи острова 
Скироса авторъ говорить и о среднихъ вѣкахъ; конечно, матеріала для 
этого немного. 

William Miller. The. Turkish Capture of Athens. The English Historical 
Review, 23 (1908), p. 529 sq. — Авторъ, на основаніи одной латинской 
грамоты изъ Флоренціи, доказываетъ, что Аѳины были завоеваны тур
ками 4 іюня, а не 4 мая 1458 г., какъ объ этомъ часто говорятъ. — См. 
Byz. Zeitschr., XVIII (1909), S. 270—271. 

R. Stube. Tschinghiz-chan. Neue Jährbücher für das klassische Altertum, 
21 (1908), S. 532—541.—Очеркъ жизни Чингиз-хана, составленный преи
мущественно наоснованіи работъ профессора С.-Петербургскаго Универ
ситета В. В. Бартольда. — См. Byz. Zeitschr., XVIII (1909), S. 271. 

Leone Caetani Principe di Teano. Annali deWIsläm. 2 voll. Milano, Hoepli, 
1905—1907. ХѴІ-ь740 и LXXVII IH-1567 стр. 4°. —Гигантское пред-
пріятіе Jí. Каэтани заслужпваетъ большого внимавія. Задача его свести 
весь матеріалъ для внѣшней и внутренней исторіи ислама, по годамъ. 
Конечно, для изученія арабо-византійскихъ отношений это будетъ чрез
вычайно важно. Пока вышло три тома (второй томъ состоитъ изъ двухъ 
томовъ). Въ нихъ мы находимъ изслѣдованіе вопроса объ апокриФиче-
скомъпирьмѣ Мухаммеда къ императору Ираклію (I, стр. 731—734), извѣ-
етія о первыхъ неудачныхъ попыткахъ арабовъ въ Сиріи (II, стр. 80—88), 
описавіе положенія византійской имперіи до Иракліи (II, стр. 997—1236); 
обсуждается вопросъ, чѣмъ было вызвано военное превосходство ислама 
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яадъ Персіей и Византіей; наконецъ, дается описаніе походовъ въ Сирію 
и Палестину въ 633—634 году съ экскурсами въ области хронологіи и 
географіи. Ко второму тому приложены превосходные указатели, синхро-
нистическія таблицы, карты, рисунки. Съ интересонъ будемъ ждать про-
долженія этого замѣчательнаго предпріятія. 

E. Jäger. Vom byzantinischen Reiche. Pfälzer Zeitung vom 17. Mai—25. 
Okt. 1908.—Рядъ безпритязательныхъ очерковъ о внутренней исторіи 
и культурѣ Византіи. — См. Byz. Zeitschr., XVIII (1909), S. 273. 

P. Chrysostomus Baur 0. S. B. Zur Ambrosius-Theodosius-Frage. Theolo
gische Quartalschrift, 90(1908), S. 401—409. — Разсужденіе о степени 
достовѣрности извѣстнаго столкновенія между Амвросіемъ Медіолан-
скимъ и императоромъ Ѳеодосіемъ.— См. Byz. Zeitschrift, XVIII (1909), 
S. 273. 

W. M. Ramsay. The orthqdox church in the Byzantine empire. The Expo
sitor, 1908, Oct. p. 289—305. — Докладъ церковно-истор и ческой секціи 
на историческомъ конгрессѣ въ Берлинѣ. — См. Byz. Zeitschr., XVIII 
(1909), S. 273. 

L. К. Goetz. Staat und Kirche in Altrussland. Kieyer Periode 988— 
1240. Berlin, A. Dunker, 1908. ѴШ-^214 стр. 8°. 

Ernst Gerland. Wird die Bedeutung der byzantinischen Geschichte an un
seren höheren Schulen genügend gewürdigt? Pädagogisches Archiv, 50(1908), 
S. 26-2—267. — Авторъ отмѣчаетъ, что теперь въ учебныхъ пособіяхъ 
удѣляется уже больше мѣста византійской исторш, и даетъ своего рода 
программу того, какимъ образомъ въ будущемъ надо еще болѣе обра
щать внпманія на нее. — См. Byz. Zeitschr., XVIII (1909), S. 274. 

Ferd. Hirsch. Byzantinisches Reich (1905/6). Berliner Jahresberichte der 
Geschichtswissenschaft, 29 (1906) III, S. 182—198.—Критическій обзоръ 
литературы по византійской исторіи за 1905—1906 годы. 

Peter Thomsen. Loca sanctà. Verzeichniss der im 1. bis 6. Jahrh. n. Chr. 
erwähnten Ortschaften Palästinas. I. Band. Mit einer Karte. Halle, R. Haupt, 
1907. ХѴІн-143 стр. 8°. 

Joseph Zeller. Zur Loretofrage. Neue Pilgerberichte über Nazareth und 
Loreto. Theologische Quartalschrift, 90 (1908), S. 531—579, — Для насъ 
интересны подробности о Назаретѣ въ первые пять вѣковъ по Р. X., о На
зарет передъ 1291г. ииѣк.др.—См. Byz. Zeitschr., XVIII (1909), S. 274. 

F. W. Hasluck. Supplementary notes on British Museum manuscripts rela
ting to Levantine Geography. The Annual of the British School at Athens, 
13 (1906—1907), p. 339—347. — Къ указанной уже выше работѣ (см. 
Виз. Врем., XIV, 1907, стр. 572) авторъ даетъ новыя сообщения, на 
осяованіи рукописей Британскаго Музея, объ островахъ Эгейскаго моря, 
особенно о Хіосѣ. — См. Byz. Zeitschr., XVIII (1909), S. 274. 

Jon. Compernasí. Zur Topographie der Stadt Konstantinopel. Römische, 
Quartalschrift, 22 (1908), S. 54—56. — Разсужденіе о двухъ мѣстахъ 
житія св. Андрея Сала. — См. Byz. Zeitschr., XVIII (1909), S. 275. 
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С. Friedrich. Imbros. Athenische Mitteilungen, 33 (1908), S. 81—112.— 
Археологическій очеркъ, основанный на собственныхъ разысканіяхъ 
автора на о. Имвросѣ. Онъ приводить надписи византійскаго времени, 
свинцовыя буллы; говорить о многочисленныхъ церквахъ и другпхъ 
византійскихъ остаткахъ. — См. Byz. Zeitschr., XVIII (1909), S. 275. 

С. Friedrich. Thasos. Athenische Mitteilungen, 33 (1908), S. 215—246.— 
Прекрасная монограФІя объ островѣ Ѳасосѣ, въ которой обращается вни-
маніе и на средневѣковые памятники. — См. Byz. Zeitschr., XVIII (1909), 
S.· 275. 

Claude Délavai Cobham. Excerpta Cypria. Material for a history of Cyp
rus. With an appendix on the bibliography of Cyprus. Cambridge, at the 
University Press, 1908. 4 таблицы, 523 стр. 4°. 

Edwin Pears. The campaign against paganism. A. D. 324. The English 
Historical Review, 24 (1909), p. 1—17. — Рѣшительная борьба между 
язычникомъ Лициніемъ и христіаниномъ Константиномъ. — См. Byz. 
Zeitschr., XVIII (1909), S. 651. 

Will. Miller. The Latins in the Levant A history of frankish Greece 
(1204—1566). With maps. London, John Murray, 50 A Albemarle street, 
W., 1908. XX-i-676 стр. 8°. 21 sh. 

W. Miller. The marquisate of JBoudonitza (1204—1414). The Journal of 
Hellenic Studies, 28 (1908), p. 234—249.—Изложеніе исторіи маркграфства 
Вудоницскаго, первымъ владѣтелемъ котораго былъ Гвидо Паллави-
чини (-НІ237 г.). — См. Byz. Zeitschr., XVIII (1909), S. 652—653. 

G. В. Cervellini. Come i Veneziani acquistarono Creta. Nuovo Archivio 
Veneto, N. S. 16 II (1909), p. 3—19 отд. оттиска. — Объясненіе обстоя-
тельствъ завоеванія венеціанцами Крита отъ маркграфа БониФація Мон-
Ферратскаго, притязанія котораго въ XVI вѣкѣ перешли къ дому Гон-
зага. — См. Byz. Zeitschr., ХѴШ (1909), S. 653. 

G. Scaffini. Notizie intorno ai primi cento anni della dominazione veneta 
in Creta. Alessandria, Società poligrafica, 1907, VIII-+66 стр. 

Giuseppe Gerola. Una descrizione di Candia del principio del seicento. 
Atti dell' I. R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti degli Agiati in Rove
reto, Serie III, Voi. 14, fase. 3—4 (1908), p. 3 - 15. — Издаваемый авторомъ 
текстъ (Marc. Ital. VII, 1523) даетъ интересный. свѣдѣнія о венеціан-
скомъ управленіи на Критѣ.— См. Byz. Zeitschr., XVIII (1909), S. 653. 

De Borchgrave. Croquis ďOrient. Fatras et TAchaïe. Bruxelles, Van Oest, 
1908, XVI-i-430 стр. 24 рисунка. 8°.—Рѣчь идетъ о Франкскомъ влады-
чествѣ въ Ахайѣ въ XIII и XIV вѣкахъ. 

L Hahn. Rom, Hellenismus und Orient. Blätter für das <bayer.> Gymna-
eialschulwesen 44 (1908); S. 673—686.—Авторъ намѣчаетъ и объясняетъ 
нѣсколько темъ по вопросу о его любимой проблемѣ «Романизма на Во
сток». — См. Byz. Zeitschr., XVIH (1909), S. 654. 

Corn. Gurlitt. Konstantinopel. Berlin W 50, Marquardt Co. 1908. 2 таб
лицы, 118 стр. 16° (съ 32 рисунками въ краскахъ). 



522 ОТДѢЛЪ ív. 

L. Schneller. Nicaeaund Byzanz. Welt- und kircliengeschichtliche Streif
züge am Marmarameer und am Goldenen Horn. Leipzig, K. G. Wallmann, 
1907. 

Georg Grupp. Kulturgeschichte des Mittelalters. I Bd. 2. vollständig neue 
Bearbeitung. Mit 45 Illustrationen. Paderborn, F. Schöningh, 1907, Xl-t-
458 стр. gr. 8b. 5, 60 M.—Въ этомъ томѣ, которой доводить событія до 
VIII вѣка, имѣется въ виду Византія и исламъ.—См. Byz. Zeitschr., XVIII 
(1909), S. 655. 

К. Dieterich. Türkentum und Byzantinertum. Beilage der Münchener 
Neuesten Nachrichten, 1908, No. 127—128, S. 449—452 и 461—463. — 
Турецкое государство есть вѣрное продолженіе византійскаго не только 
по своимъ этнографическимъ отношеніямъ и по своимъ правовымъ и 
административнымъ учрежденіямъ, но и по своему культурному, обще
ственному и психологическому состоянію. Настоящее движеніе въ Турціи 
могло бы такимъ образомъ быть разсматриваемо, какъ стремленіе «Los 
von Byzanz». — См. Byz. Zeitschr., XVIII (1909), S. 655. 

V. Ermöni. La crise arienne. Revue Historique, 101 (1909), p. 1—37.— 
Общій обзоръ главныхъ событій изъ исторіи аріанства (318—381). 

W. М. Ramsay. Luhe the Physician and other studies in the history of 
religion. With 38 illustrations. London, Hodder and Stoughton, 1908, ХІѴ-н 
418 стр. gr. 8°. — Перепечатка двѣнадцати статей, появившихся въ раз-
лачныхъ журналахъ; сюда вошла и отмѣченная выше работа «The ortho
dox church in the Byzantine empire». — См. Byz. Zeitschr., XVIII (1909), 
5. 657. 

Felix Haase. Patriarch Dioshur I. von Alexandria. Nach monophysitischen 
Quellen. Kirchengeschichtliche Abhandlungen. Herausgeg. von Max Sdralek. 
6. Bd. Breslau, Aderholz, 1908, S. 141—233. 

Em. De Stoop. Essai sur la difusion du Manichéisme dans Vempire romain. 
Gand, 1909. ѴПІ-І-152 стр. 8° (^Recueil de travaux publiés par la faculté 
de philosophie et lettres de l'université de Gand, 38-me fascicule). 

Walter Norden. Prinzipien für eine Darstellung der Tarchlichen Unions
bestrebungen im Mittelalter. Historische Zeitschrift, 102 (1909), S. 277— 
303.—Авторъ защищаетъ проведенную имъ въ своемъ йзвѣстномъ со-
чинееіи («Das Papsttum und Byzanz» точку зрѣнія противъ критики на 
него Joh. Haller'a. — См. Byz. Zeitschr., XVIII (1909), S. 658. 

F. Schulmann. Zur byzantinischen Politik Alexanders IV. Römische Quar
talschrift, 22 (1908), Abt. II, S. 108—131. — Посольство орвьетскаго епи
скопа къ императору Ѳеодору II Ласкарису состоялось не по почину 
папы, какъ думали до сихъ поръ, а по наетоянію императора. Къ статьѣ 
приложены новые документы. — См. Byz. Zeitschr., XVIII (1909), S. 658. 

Louis Bréhier. Histoire Byzantine. Revue Historique, 99 (1908), p. 375— 
393. — Очень хорошій, критическій обзоръ литературы по исторіи Ви-
зантіи за время съ 1906 по 1908 годъ. , 

Gebhard Kresser. Das Haus der hl. Familie in Nazareth. Theologische 
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Quartalscbrift, 91 (1909), S. 212—247. — Защита противъ утвержденій 
выше приведенной статьи Целлера (Zeller). См. выше стр. 520. 

А. Elter. Itinerarstudien. Bonn, Georgi, 1908. 76 стр. 4°. — Авторъ ка
сается сложнаго вопроса о дорожникахъ, въ родѣ Itinerarium Antonini, 
Itinerarium Burdigalense (Hierosolymitanum), Tabula Peutingeriana, и при
ходить къ результату, что мы, вмѣсто мертваго перечня топограФиче-
скихъ названій, должны ЕИДѢТЬ въ нихъ настоящіе пути въ Іерусалимъ 
и въ египетскіе монастыри, т. е. историческій документъ живого общенія 
Запада съ Востокомъ въ IV вѣкѣ. До сихъ поръ обращали вниманіе 
лишь на водные пути въ это время; теперь надо имѣть въ виду и сухо
путный дороги изъ Италіи, Южной Франціи, Испаніи, Трира, Британіи 
черезъ Сирміумъ, Константинополь; при чемъ вырисовывается централь
ное мѣсто Милана на пути этого паломническаго движенія. — См. Byz. 
Zeitschr,, XVIII (1909), S. 659—660. 

Paul Peeters. Le sanctuaire de la lapidation de S. Etienne. A propos 
d'une controverse. Analecta Bollandiana, XXVII (1908), p. 359—368. — 
Статья направлена противъ выводовъ S. Vailhé «Les églises Saint-Etienne 
à Jérusalem» (Revue de l'Orient chrétien, 2-е série, II, 1907, p. 70—89), 
который утверждаетъ, что мѣсто побитія камнями св. СтеФана нахо
дится въ долинѣ Кедрона. 

Jakob Weiss. Historisch-Geographisches von der Balkanhalbinsel. (Fort
setzung) IV. Mitteilungen der К. К. Geograph. Gesellschaft in Wien. 1908, 
Heft 7/8, S. 3—4. — Замѣтка ο Οΰννων φρούριον у Прокопія (De aedificiis 
IV 6, p. 291 Bonn.). 

Paul Schwarz. Die 'Äbbäsiden-Residenz Sämarrä. Otto Wigand, .Leipzig, 
1909 (Quellen und Forschungen zur Geschichte der Erdkunde herausgeg. 
von Dr.R. Stube, Bd. I). VIII, 42 стр. 8°.—Описаніе на основаніи арабскихъ 
источниковъ основанной въ 836 г. халиФомъ Мутасимомъ къ сѣверуотъ 
Багдада резиденціи, которая въ IX вѣкѣ на Востокѣ играла роль Вер
саля.—См. Byz. Zeitschr., XVIII (1909), S. 661. 

F. W. Hasluck. The Marmara Islands. The Journal of Hellenic Studies, 
29 (1909), p. 6—18.—Описаніе названныхъ въ заглавіи острововъ пре
имущественно на основаніп книги Гедеона «Προικόννησος» (Константи
нополь, 1895). 

Konst. Jireček. Die BalJcanvölker und ihre JmltureUen und politischen 
Bestrebungen. Urania, 2 (Wien, 1909), S. 193 — 197; 225—227.—Краткое, 
но превосходно обоснованное изложение современныхъ этнограФическихъ 
и культурныхъ отношеній балканскихъ народностей, которое имѣетъ 
значеніе и для сужденія объ ихъ средневѣковой исторіи.—См. Byz. Zeitschr., 
XVIII (1909), S. 661. 

v. Dobschütz. Methodius und die Studiten. Strömungen und Gegenströ
mungen in der Hagiographie des 9. Jahrhunderts. Byzantinische Zeitschrift, 
XVIII (1909), S. 41—105. — Основательное изслѣдованіе о житіяхъ свя-
тыхъ второго періода иконоборческой эпохи. 

) 
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E. W. Brooks. The locality of the battle of Sebastopolis. Byzantinische Zeit
schrift, XVIII (1909), S. 154—156.—Рѣчь идетъ о битвѣ при Севасто-
полѣ въ концѣ VII вѣка, когда императоръ Юстиніанъ II былъ разбптъ 
арабами. Авторъ думаетъ, что здѣсь надо имѣть въ виду Sebastopolis въ 
Armenia Prima. 

Johannes Dräseke. Batramnus und Photios. Byzantinische Zeitschrift, XVIII 
(1909), S. 396—421.—Авторъ разбираетъ нѣкоторыя подробности во
проса о раздѣленіи церквей въ IX вѣкѣ и особенно останавливается на 
разборѣ сочиненія монаха Eatramniis Corbiensis «Contra Graecorum oppo-
sita Romanám ecclesiam infamantium libri IV» (Migne, Patr. Lat. CXXI, 
228 D—346 B). 

Henri Grégoire. Chronologie Byzantine. Byzantinische Zeitschrift, XVIII 
(1909), S. 500—501.—Замѣтка, направленная противъ выше отмѣченной 
статьи A. Mentz'a «Zur byzantinischen Chronologie». См. выше стр. 518. 

J. В. Bury. Mutasiirìs march through Cappadocia in Α. Ώ. 838. The Jour
nal of Hellenic Studies, XXIX (1909), p. 120—129.—Извѣстный англій-
скій византинистъ, на основаніи преимущественно арабскихъ писателей, 
которыми онъ пользуется въ русскомъ переводѣ А. А. Васильева (въ его 
книгѣ «Политическія отношенія Византіи и арабовъ за время аморійской 
династіи», Спб. 1900), разбираетъ подробно походъ халиФа Мутасима въ 
838 году, представляющій не мало геограФическихъ затрудненій. Къ 
статьѣ приложена карта похода. 

J. B. Bury. The Embassy of John the Grammarian. The English Histo
rical Review, 24 (1909), p. 296—299.—Рѣчь идетъ о посольствѣ Іоанна 
Грамматика въ Багдадъ при императорѣ ѲѲОФИЛѢ, о чемъ говорятъ ви-
зантійскіе источники. А. А. Васильевъ доказывалъ въ своемъ первомъ 
томѣ «Византія и арабы», что этого посольства никогда не существо
вало и что разсказъ о немъ есть вымыселъ. Англійскій ученый въ своей 
новой статьѣ, признавая, что посольства Іоанна въ Багдадъ никогда не 
было, тѣмъ не менѣе самый Фактъ посольства признаетъ историческимъ; 
но онъ думаетъ, что посольство было направлено не въ Багдадъ, а въ 
Дамаскъ. Самое посольство, вѣроятно, имѣло мѣсто-зимою 831—832 г. 

J. В. Bury. The Constitution of the later Roman Empire. Creighton Me
morial Lecture delivered at University College, London, 12 November. 1909. 
Cambridge, at the University Press, 1910. 49 стр. 8°.—Интересно состав
ленный очеркъ государственнаго устройства Византійской имперіи. Ко
нечно, главное свое вниманіе авторъ останавливаетъ на выясненіи власти 
императора, рядомъ съ которымъ существовалъ нѣкоторое время сенатъ; 
но особенно вліяло на императорскую власть духовенство. Путемъ раз
бора цѣлаго ряда Фактовъ, въ которыхъ сталкивались императоръ, се
натъ и духовенство, англійскій византинйстъ приходитъ къ выводу, что 
автократія Византійской имперіи была автократія ограниченная (p. 40). 
Кончаетъ авторъ свой этюдъ такими словами: если мы разсмотримъ 
роль императоровъ отъ Константина Великаго въ IV вѣкѣ до Манупла 
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Комнина въ XII вѣкѣ, мы должны будемъ признать, что государствен
ное устройство (constitution) Византіи обезпечило, за немногими тем
ными, но короткими промежутками, рядъ способныхъ и трудолюбивыхъ 
правителей, какихъ, я думаю, нельзя найти въ лѣтописяхъ какого угодно 
-другого государства за столь долгій періодъ (p. 43). Лекція эта снаб-

концѣ примѣчаніями (p. 45—49). 
Karl Krumbacher. Populäre Aufsätze. Leipzig, Druck und Verlag von 

B. G. Teubner, 1909. XII-i-388 стр. 8°.—Въ этотъ сборникъ безвременно 
угасшаго знаменитаго византиновѣда вошли 24 его статьи, напечатан
ный въ различныхъ періодическихъ изданіяхъ и снабженныя теперь 
введеніемъ, которое содержитъ рядъ біограФическихъ свѣдѣній объ 
авторѣ. Статьи дѣлятся на четыре отдѣла: языкознаніе, литература, 
исторія и смѣсь. Для насъ интересенъ третій отдѣлъ, въ который вошло 
пять статей: 1) Императоръ Юстиніанъ (по поводу книги Диля); 2)Исто-
рія поздней римской имперіи (по поводу соч. J. В. Bury «A History of the 
later Koman Empire»»); 3) Византійскій императоръ Х-го столѣтія (по по
воду книги G. Schlumberger «Um empereur byzantin au dixième* siècle. Ni-
céphore Phocas»»); 4) Аѳины въ темныя столѣтія (по поводу книги F. Gre-
gorovius «Geschichte der Stadt Athen im Mittelalter»»); 5) Chamberlains 
Grundlagen des neuzehnten Jahrhunderts. Изъ четвертаго отдѣла отмѣчу 
статьи «Ferdinand Gregorovius»» и «Der Kulturwert des Slawischen und 
die slawische Philologie in Deutschland». См. выше стр. 505. 

Noël Valois. La crise religieuse du XV-e siècle. Le pape et le concile 
(1418—1450). Ouvrage orné de dix planches et figures. 2 voll. Paris, 
A. Picard, 1909. ХХІХн-408 и 426 стр. 8°.—Этотъ серьезный трудъ ин
тересенъ и для исторіи Византіи, такъ какъ въ немъ разбирается во-
просъ объ участіи грековъ во Флорентійской уніи и вообще въ проек-
тахъ по соединенію церквей. 

Henri Lammens, S. I. Etudes zur le règne du Calife Omaiyade Môâicia 
I-er. Extrait des Mélanges de la Faculté Orientale de l'Université Saint-
Joseph (Beyrouth), I, p. 1—108; II, p. 1—172; III, Fase. I, p. 145—312. 
Beyrouth-Paris (Paul Geuthner)—London (Luzac and Co.)—Leipzig (Otto 
Harrassowitz). 1908, 448-f-XXXIV стр. 8°.—Авторъ даетъ очеркъ пра-
вленія перваго омайяда Моавіи I (661—680), гдѣ касается вопроса о 
положеніи христіанъ при немъ и объ отношеніяхъ халифата къ Ви-
зантіи. 

Albert Vogt. Basile I-er empereur de Byzance (867—886) et la civilisa
tion byzantine à la fin du IX-e siècle. Paris, A. Picard et Fils, 1908, XXXII-*-
447 стр. 8°.—Авторъ этой работы вышелъ изъ школы Французскаго ви
зантиниста Шарля Диля; онъ его ученикъ, Послѣ короткаго введенія, 
критическаго обзора источниковъ и перечня источниковъ и пособій, 
авторъ переходитъ къ изложенію своей темы. Его сочиненіе распадается 
на четыре книги: первая книга (стр. 1-—85) даетъ краткій очеркъ исторіи 
Византіи со времени смерти императора ѲеоФила, говоритъ о происхож-
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дееіи императора Василія, о его исторіи до вступленія на престолъ, ρ и· 
суетъ его характеръ, императорскую семью и дворъ; вторая книга 
(стр.87—313) посвящена внутреннему управленію Василія: его законода
тельной дѣятельйости, администраціи и церковному управленію; третья 
книга (стр. 315—373) занимается внѣшней политикой: войнамии военнымъ 
управіеніемъ; четвертая книга (етр. 375—420) озаглавлена «Византійская 
цивилизація» и говоритъ о земельномъ вопросѣ, о торговлѣ Византіи 
въ IX вѣкѣ и объ искусствѣ при Василіи I. Въ приложеніи мы находимъ 
образцы каецелярскаго письма при Василіи. Автору хорошо з.накомы 
источники и литература предмета, между прочимъ, и русская. 

L. Duchesne. Histoire ancienne de Véglise. Tome II. Troisième édition. 
Paris, A. Fontemoing, 1908. XI-+-671 стр. 8°.—Второй томъ «Древней 
исторіи церкви» Дюшэна, о первомъ томѣ которой была уже замѣтка 
своевременно (см. Виз. Врем., т. XIII, стр.578 и 588), имѣетъ своимъ со-
держаніемъ эпоху со вступленія на престолъ императора Діоклетіана до 
времени Ѳеодосія Великаго. Книга написана на основаніи источниковъ и 
съ указайіемъ новѣйшей литературы и представляетъ изъ себя полезное 
и интересное руководство для ознакомленія со столь важнымъ для исто
рии церкви ІѴ-мъ вѣкомъ. 

Gerhard Ficker. Oie Phundagiagiten. Ein Beitrag zur Ketzergeschichte 
des byzantinischen Mittelalters. Leipzig, Verlag von J. A. Barth, 1908. 
ѴІ-ь282 стр. 8°.—Книга посвящена интересному вопросу о средневѣко-
вой византійской ереси Фундагіагитовъ или богомиловъ. Прежде всего 
авторъ издаетъ три греческихъ текста: 1) Euthymii monachi coenobii 
Peribleptae epistula invectiva contra Phundagiagitas sive Bogomilos haere-
ticos; 2) Euthymii Zigabeni de haeresi Bogomilorum narratio; 3) Germani 
pàtriarchae Constantinopolitani epistula ad Constantinopolitanos contra Bo
gomilos (стр. 1—125). Затѣмъ нѣмецкій ззслѣдователь занимается вопро
сами о рукописяхъ трактата противъ Фундагіагитовъ, о его текстѣ, объ 
авторѣ (Евѳимій изъ Малой Азіи XI вѣка), о самой ереси и ея предста-
вителяхъ. 

А. Дьяконовъ. Іоаннъ Эфесскгй и ею церковно-историческге труды 
С.-Петербургъ. 1908, ѴІ-і-417 стр. 8°.—Основательная монограФІя, по
священная извѣстному моноФиситскому писателю VI вѣгса Іоанну ЭФес-
скому, жизнь и деятельность котораго разбирается въ связи съ рели-
гіозными движеніями его эпохи; этому посвящена первая часть книги 
Вторая часть сочиненія г. Дьяконова подробно разсиатриваетъ литера
турную дѣятельность Іоанна Эфесскаго, выразившуюся въ «Церковной 
исторіи», вопросъ о которой уже давно занималъ ученыхъ, и въ «Книгѣ 
исторіи о житіяхъ святыхъ восточныхъ». Авторъ знаетъ сирійскій 
языкъ. 

Н. Адонцъ. Арменія въ эпоху Юстиніана: политическое состоите на 
основѣ нахарарскаю строя. Тексты и разысканія по армяно-грузинской 
ФИЛОЛОГІИ. Кн. XI. С.-Петербургъ, 1908, ХІѴн-526 стр. 8°.— Задача 
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книги, по словамъ самого автора, была показать, «что представляла 
собою Арменія наканунѣ складыванія византійской имперіи, каково 
было ея положеніе, преимущественно политическое, въ тотъ періодъ 
когда она втягивалась въ кругъ имперскихъ интересовъ» (стр. IX). Для 
византиниста наиболѣе интересными являются первыя восемь главъ 
труда г. Адонца, гдѣ, послѣ главы о политическомъ дѣленіи Арменіи 
вообще (гл. I), разбирается вопросъ о Западной Арменіи (гл. II—IV); за 
этимъ слѣдуютъ четыре главы о гражданскомъ состояніи Арменіи пе-
редъ Юстиніаномъ (гл. V), о преобразованіяхъ Юстиніана (гл. VI), о 
гражданской реорганизаціи (гл. VII) и о значеніи реФормъ Юстиніана 
(гл. VIII). Остальныя семь главъ сочиненія г. Адонца касаются Восточ
ной Арменіи и процвѣтавшаго тамъ нахарарства, этой «мѣстной разно
видности того мірового явленія, которое на западѣ извѣстно подъ имс-
немъ Феодализма» (стр. 178). 

П. В. Гидуляновъ. Участіе женщины въ древне-христіанскомъ богослу-
женги. Ярославль, 1908, 30 стр. 8°. Отдѣльный оттискъ изъ Л« 1 «Юри-
дическихъ Записокъ», издаваемыхъ Демидовскимъ Юридическимъ Ли-
цеемъ. — Обстоятельный очеркъ исторіи развитія и выясненіе значенія 
древне-христіанскихъ діакониссъ. 

Д. θ. Бѣляевъ. Bygantina. Очерки, матеріалы и замѣтки по византій-
скимъ древностямъ. Книга III. Записки классическаго Отдѣленія Импе-
раторскаго Русскаго Археологическаго Общества. Томъ IV. С.-Петер-
бургъ. 1907. И-і-18.8 стр. gr. 8°, съ портретомъ автора и съ приложе-
ніемъ плана Константинополя Буондельмонте (по венеціанской руко
писи).—Эта третья книга капитальнаго труда Д. Ѳ. Бѣляева является его 
посмертнымъ сочиненіемъ и подробно разбираетъ вопросъ о богомоль-
ныхъ выходахъ византійскихъ царей въ городскіе и пригородные храмы 
Константинополя, при чемъ дается много свѣдѣній по его топограФіи. 

Священникъ Николай Гроссу. Преподобный Ѳеодоръ Студитъ. Его время, 
жизнь и творенія. Кіевъ, 1907, ХХП-ч-312 стр. 8°. — Послѣ изложенія 
вопроса объ отношеніи къ Ѳеодору Студиту различныхъ историковъ и 
обзора источниковъ, авторъ переходитъ къ подробному описанію его 
жизни въ связи съ эпохой, выясняетъ его значеніе какъ реорганизатора 
византійскаго монашества и даетъ оцѣнку литературной дѣятельности 
Ѳеодора. Книга написана на основаніи хорошаго знакомства автора съ 
источниками вопроса. 

Гр. Хрептовичъ Бутеневъ. Флоренція и Римъ въ связи съ двумя событиями 
изъ русской исторіи XV вѣка. Краткій иллюстрированный очеркъ. Москва, 
1909. 60 стр. gr. 8°. Цѣна 1 рубль. — На основаніи нѣсколькихъ сочине-
ній, авторъ излагаетъ кратко исторію Флорентійской уніи и брака 
Іоанна III съ Зоей-СоФІей Палеологъ. Но главною цѣлью автора является 
воспроизведете сохранившихся въ Италіи памятниковъ искусства, кото
рые имѣютъ какое-либо отношеніе къ вышеназванаымъ двумъ вопросамъ; 
въ книгѣ мы находимъ 38 такихъ рисунковъ. 
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Α. Α. Бертье-Делэгардъ. Какъ Владимиръ осаждалъ Корсунъ. С.-Петер-
бургъ, 1909, 67 стр. 8°, съ планомъ Корсуня и окрестнаго побережья. 
Отд. оттискъ изъ Йзвѣстій Отдѣленія русскаго языка и словесности 
Императорской Академіи Наукъ, т. XIV (1909), кн. I.—Авторъ въ своей 
интересной работѣ вновь пересматриваетъ вопросъ объ осадѣ и взятіи 
русскими Корсуня при Владимірѣ Св. и, вопреки работамъ В. Г. Василь-
евскаго и бар. В. Р. Розена, основаннымъ преимущественно на византій-
скихъ и восточныхъ источникахъ, признаетъ полную достовѣрность раз-
сказа русской дѣтопйси, т. е. относить взятіе Корсуня къ 988 году, а не 
къ 989 г., какъ это было принято въ послѣднее время. Конечно, съ 
этимъ тѣсно связанъ вопросъ о годѣ крещенія Руси. 

Φ. Вестбергъ. Къ анализу восточныхъ источниковъ о восточной Европѣ. 
Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія. Новая серія, т. XIII и 
XIV, 1908, Февраль-лартъ, стр. 364—412 и 1—52.—Эта статья является 
дополненной и переработанной статьей автора, написанной еще въ 1899 
году на нѣмецкомъ языкѣ и напечатанной въ Bulletin de l'Académie Im
périale des sciences de St.-Pétersbourg (1899, ноябрь, т. XI, 3M1 4 — б, 
стр. 211—245 и 275—314). — Авторъ критически разбираетъ извѣстія 
восточныхъ (арабскихъ) писателей о народахъ восточной Европы, что 
имѣетъ интересъ и для исторіи Византіи. Статья состоитъ изъ 28 экс-
курсовъ. Отмѣтимъ нѣкоторые: 1) Сакалиба у восточныхъ писателей. 
2) Русь Ибн-Хордадбеха. 3) Русь Іосиппона и Ибрагима ибн-Якуба. 
4) Русы Бекри, Масуди и Якуби. 5) Походъ русовъ послѣ 300 гиджры. 
6) Внутренніе болгары. 7) Загадочное русское племя у Масуди. 12) Русы 
Ибн-ал-Атира и Ибн-ал-Варди. 15) Климатъ Волгаріи по Ибн-Фадлану. 
16) Русы Ибн-Фадлана. 17) Походъ русовъ въ 969 г. у Ибн-Хаукаля. 
21) Древнѣйшее свидѣтельство о русахъ. 12) Мнимая Черноморская Русь. 
23) Когда хазары приняли законъ Моисея. 28) Къ праисторіи мадьяръ 
(разборъ извѣстій Константина Багрянородваго). 

В. С. Иконниновъ. Опытъ русской исторіографіи. Томъ второй. Книга 
первая и вторая. Кіевъ, 1908. Ѵ-І-ІІ-*-ХН-1955-І-ХЫХ-І-Ѵ-І-113-НІХ-Н 
XI стр. 8°. — Для яасъ интересны главы о византійскихъ лѣтописяхъ 
(Отд. I, гл. III, стр. 77 —114), о связяхъ древней Руси съ Византіей 
(Отд. II, гл. I), о византійскомъ вліяніи въ московскій періодъ (Отд. Ill, 
гл. I), о вліяніи византійской и западной хронографіи (Отд. Ill, гл. V), о 
сказаніяхъ, напр. повѣсти о Цареградѣ; сказанія о Флорентійской уніи 
(Отд. V, η . II). 

Г. Ильинскій. Значеніе Аѳона въ исторіи славянской письменности. Жур
налъ Министерства Народнаго Просвѣщенія. Новая серія,т. XVIII, 1908, 
ноябрь, стр. 1—-4L —Послѣ краткаго обзора исторіи аѳонской монаше
ской республики авторъ отмѣчаетъ то почетное положеніе, которое она 
занимала въ греко-сдавянскомъ мірѣ въ средніе вѣка, и приводить длин
ный списокъ важныхъ славянскихъ1 сочпненій и документовъ, которые 
сохранились въ аѳовскихъ монастыряхъ. 
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H. Знойно. О посолъствѣ Еалокира въ Еіевъ. Журналъ Министерства 
Народнаго ІІросвѣщенія. Новая серія, т. VIII, 1907, апрѣль. стр. 229— 
272. — Статья занимается вопросами изъ исторіи русско-византійскихъ 
отношеній X вѣка π состоитъ изъ четырехъ главъ: 1) Дѣятельность 
Святослава I въ освѣщеніи русскихъ историковъ; 2) Извѣстія византій-
цевъ о посольствѣ Калокира; 3) Неточность извѣстій византійцевъ о по-
соіьствѣ Калокира; 4) Политическое и международное положеніе Херсона 
въ IX π X вѣкахъ. Авторъ не довѣряетъ свѣдѣніямъ Льва Діакона о 
посольствѣ Калокира въ Кіевъ. 

Η. Знойно. О походахъ Святослава на Востокъ. I— III. Журналъ Мини
стерства Народнаго Просвѣщенія. Новая серія, т. XVIII, 1908, декабрь, 
стр. 258 — 299. — Послѣ хронологическаго разбора походовъ Святослава 
изъ Кіева на востокъ, къ Окѣ, Волгѣ π Дону, авторъ объясняетъ ихъ 
желаніемъ великаго князя открыть себѣ тамъ новые торговые рынки; и 
только послѣ неудачи на востокѣ Святославъ обратился къ старому тор
говому пути въ Византію и задумалъ покорить Болгарію. 

Nikola Radojčič. Dva poslednja Komnena na carigraslcom prijestólju. 
U Zagrebu, 1907, 102 стр. 8°.—Основанный на самостоятельномъ пзуче-
ніи источниковъ очеркъ политической псторіи двухъ послѣднихъ Комни-
новъ, Алексѣя II (1180—1183) и Андроника (1183—1185). Литература 
автору хорошо извѣстна. 

August Heisenberg. Die Grundlagen der byzantinischen Kultur. Vortrag 
gehalten auf dem Internationalen Kongress für historische Wissenschaften in 
Berlin am 10. August 1908. Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, 
Geschichte und Deutsche Literatur, 23(1909), S. 196—208.—Въ противо
положность теченію послѣдняго времени разсматривать византійскую 
культуру какъ смѣшеніе различныхъ элементовъ (христіанскаго, рим-
скаго, восточнаго), авторъ отмѣчаетъ единство византійской культуры и 
ея недоступность чужимъ вліяніямъ. Съ его точки зрѣнія, единствен-
нымъ твердымъ основаніемъ византинизма является эллинизмъ. 

Franz Cumont. Becherches sur le Manichéisme. I. La cosmogonie mani
chéenne ďapres Theodore bar Ehôni. Bruxelles, H. Lamertin, Libraire-éditeur, 
1908, 80 стр. 8°. — Авторъ даетъ подробное изложеніе ученія Манеса 
(Мани) о происхожденіи міра на основаніи «Книги схолій» Ѳеодора бар-
Хони, несторіанскаго епископа въ Кашкарѣ, жившаго, повидимому, въ 
концѣ VI или въ началѣ VII вѣка. См. Pognon, Inscriptions mandaïtes 
des coupes de Khouabir (Paris, 1898). Къ работѣ этой привлечены грече-
скіе и другіе восточные источники. 

Ernst Gerland. Byzantine Empire. The Catholic Encyclopedia, III (New 
York, 1908), p. 96—113. — Превосходно обработанный и сжатый сводъ 
того, что сдѣлано по исторіи Византіи до настоящаго времени. Первая 
часть статьи посвящена выясненію Византійской цивилизаціи. Вторая и 
большая часть статьи излагаетъ династическую исторію, которая дѣ-
лится Герляндомъ на слѣдующіе періоды: 1) Римскій періодъ(395—610): 

БизаптііісЕіа Вромеиаыкъ. л 
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а) династіи Ѳеодосія I и Льва I (395 — 518); b) династіи Юстиніана и 
Тиберія (518—610). 2) Основаніе настоящаго византійскаго государства 
(610—717). 3) Иконоборство (717—867). 4) Періодъ политическая равно-
вѣсія (ч867—1057). 5) Періодъ центробѣжныхъ стремленій (1057—1203). 
б) Упадокъ (1203 — 1453). Къ статьѣ приложены краткія свѣдѣнія по 
литературѣ. Написанная яснымъ языкомъ, съ полнымъ знаніемъ пред
мета, статья эта можетъ быть смѣло рекомендована всѣмъ тѣмъ, кто бы 
пожелалъ познакомиться съ Византіей. Кромѣ .того, работа Герлянда ожи
вляется рядомъ приложенныхъ къ ней изображеній изъ различныхъ 
областей византійской жизни. 

П. А. Яковенко. Къ исторги иммунитета въ Византіи. Юрьевъ, 1908, 
72 стр. 8°. — Эта интересная работа молодого византиниста уже разо
брана на страницахъ Византійскаго Временника (т. XV, вып. 1, 
стр. 150—153). 

В. Г. Васильевскій, Труды Έ. Г. Васильевскаго. Томъ второй. Выпускъ 
первый. Изд. Императорской Академіи Наукъ. С.-Петербургъ, 1909, 
295 стр. 8°. Ц. 1 руб. 75 коп.; Prix: 3 Mrk. 90 Pf. — Въ этотъ первый 
выпускъ второго тома трудовъ В. Г. Васильевскаго вошли слѣдующія 
его работы подъ общимъ заглавіемъ: «Русско-Византійскіе отрывки»: 
1) Два письма византійскаго императора Михаила VII Дуки къ Всево
лоду Ярославичу (стр. 3 — 55). 5) Къ исторіи 976 — 986 годовъ. Изъ 
ал-Мекина и Іоанна Геометра (стр. 56 —124). 3) Замѣтка о пѣшихъ и 
конныхъ (стр. 125—135). 4) Записка греческаго топарха (стр.136—212). 
5) Хожденіе апостола Андрея въ странѣ мирмидонянъ (стр. 213—295). 
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А, Васильевъ. 
Г. ПРАВО. 

(1908 г.). 

Die syrische Kanones der Synoden von Nicaea his Chalcedon nebst einigen 
zugehörigen Documenten herausgegeben von Fr. Schulthess. Beri. 1908 
(Abhandlungen d. K. Gesellschaft d. Wiss. zu Goettingen. Phil.-hist. Kl. 
N. F. Bd. X. Nr. 2.). 

Важнѣйшимъ событіемъ 1908 г. въ области греко-восточнаго права 
надо считать изданіе Шультессомъ сирійскихъ каноновъ въ періодъ до 
халкидонскаго собора съ относящимися сюда документами. Въ качествѣ 
частью контролирующего, частью истолковывающего греческій ориги-
налъ памятника сирійскому переводу въ виду его древности должно от
вести первое мѣсто въ подлежащей литературѣ. Между тѣмъ доселѣ не 
было ни одного изданія, подобнаго нынѣ разбираемому. Правда, кое-что 
въ этой области было сдѣлано кард. Питрой въ его Spicilegium Soles-
niense и Analecta sacra. Ho работа его ограничилась только древйими со
борами до никейскаго собара включительно. При отсутствии же подобнаго 
нынѣ нами разбираемому сборнику по личному опыту мы знаемъ, какъ 
трудно было достать и использовать въ научныхъ иятересахъ тѳтъ или 
иной канонъ въ сирійскомъ переводѣ. Изданіемъ Шультесса пробѣлъ этотъ 
шшолненъ. Насколько хорошо выполнено самое изданіе каноновъ, предо-


