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L. Deubner, De incubatione capita quattuor.—Pen,. R. Wünsch, Beri, philol 
Wochenschr. 1901, №. 15, ст. 458—466; H. Röscher, Wochenschrift f. klasš' 
Philol. 1900, №. 50, стр. 1361—1366; Анонима, Analeeta Bollandiana 1901 
324—326. ' 

6. Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, 6. Band, 2. Abt. Bearb. von · 
G. Seliger.—Рец. W. Sickel, Gott. Gelehrte Anzeigen, 1901, №. 5. 

H. Grisar S. L, Geschichte Roms und der Päpste. L—Рец. Funk, Theol. 
Quartalschr. 1901, стр. 467—472. 

С. Mommert, Golgatha und das heilige Grab zu Jerusalem.—Рец. V. 
Sch(ultze), Literar. Centralbl. 1901, № 5, ст. 193. 

Wiegand, Das altchristliche Hauptportal an der Kirche der Mg. Sabina.— 
Рец. H. Graeven, Getting. Gelehrte Anzeigen 1901, стр. 196—203. 

St. Lane-Poole, A History of Egypt in the Middle Ages.—Рец. С. F. Sey-
bold, Deutsche Litteraturzeitung 1901, № 46, стр. 2912—2913. 

A. Harnack, Diodor von Tarsus.—Рец. N. Bonwetsch, DLZ. 1901, № 46, 
ст. 2885—2887. 

Manuelis Philae carmina inedita ed. Ae. Martini. Neapel 1900. — Рец. 
M. Treu, DLZ. 1901, №. 50, ст. 3169—3170. 

Paul van der Ven, St. Jérôme et la vie du moine Malchus le Captif. Lö
wen 1901.—Рец. G. Grützmacher, DLZ. 1902, № 4, ст. 225. 

К. Krumbacher, Umarbeitungen bei Rmnanos. München 1899. — Рец. 
Α. Papadopulo-Kerameus, DZZ. 1902, №. 7, ст. 405—408. 

Η. Geizer, Sextus Julius Africanus u. die byzantiniche Chronographe. II 
Teil, 2. Abt. Nachträge, Leipzig 1898.—Рец. Α. Schöne, DLZ. 1902, № 7, 
ст. 415—416. 

K. Krumbacher, Romanos und Kyriakos. München 1901.—Рец. К. Präch-
ter, DLZ. 1902, № 10, ст. 599 — 601. 

B. И. Савва, Московские цари и византійскіе василевсы. Харьковъ, 1902. 
—Рец. К, Krumbacher, DLZ. 1902, №. 15, ст. 938—941. См. выше стр. 223. 

Der Dialog des Adamantins περί της εις θεον όρθης πίστεως, herausgeg. 
von W. Η. van de Sande Bakhuyzen. Leipzig 1901.—Рец. Η. Lietzmann, DLZ. 
1902, № 17, ст. 1043—1045. 

Б. Меліоранскш. 
1902 г., іюль. 

ФРАНЦІЯ. 

J. Bidez. Un passage de Julien (épître à Thémistius 256 С. Напечатано 
въ Revue de l'instruction publique en Belgique, 44 (1901), p. 177—181.— 
Авторъ даетъ нѣкоторыя исправленія къ тексту такъ называемаго «frag
mentům epistolae» у Hertlein (I, p. 371—392), попавшаго въ Cod. Vos-
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sianus 77, III въ письмо къ Ѳемистію. — См. Byzantinische Zeitschrift, 
В. XI, H. 1—2 (1902), S. 206. 

Paul Allard. Un précurseur du Sionisme. Julien VApostat et les Juifs. На
печатано въ Le Correspondant, 1901, 10 августа, p. 530 — 543. — Рѣчь 
идетъ объ извѣстной попыткѣ Юліана Отступника возстановить іеруса-
лпмскій храмъ.—См. Byz. Zeitschr. В. XI, H. 1—2 (1902), S. 206—207. 

S. Pétridès. Une formule magique byzantine. Напечатано въ Revue de 
l'Orient chrétien, 5 (1900), p. 597—604.—Статья служить объясненіемъ 
къ одному происходящему изъ Сициліи тексту, относящемуся, вѣроятно, 
къ XV вѣку, который издалъ А. Васильевъ (A. Vassiliev) въ Anecdota 
graeco-byzantina, I, p. 336. —См. Byz. Zeitschr. В. XI, H. 1 — 2 (1902), 
S. 217—218. 

Louis Leger. La mythologie slave. Paris, E. Leroux, 1901. XIX -+- 248 
стр. 8°. — Помимо общаго интереса для Византіи, особенно интересны 
объясненія автора текстовъ византійскихъ историковъ, какъ, напр., Про. 
копія, Константина Багрянороднаго, Цеца и другихъ, относящихся къ 
славянской миѳологіи, толкованіе встрѣчающихся въ договорахъ славян-
скихъ князей съ Византіей именъ божествъ и разсужденіе о заимство-
ваніяхъ изъ греко-византійскихъ элементовъ. — См. Byz. Zeitschr. В. XI, 
H. 1—2 (1902), S. 218. 

С. Huit. Note sur Τ état des études grecques en Italie et en France du 
XlV-e au XV 1-е siècle. Напечатано въ Revue des études grecques, 14 
(1901), p. 142 — 162. — Работа эта, представляя изъ себя родъ популяр-
наго очерка, ничего новаго не даетъ.—См. Byz. Zeitschr. В. XI, H. 1—2 
(1902), S. 220. 

F. Mazerolle. L. G. ScMumberger. Biographie et Bibliographie numisma
tique et archéologique. Отдѣльный оттискъ изъ Gazette numismatique fran
çaise, 1901, 16 стр. — Эта публикація даетъ краткую біограФІю и весьма 
цѣнный перечень многочисленныхъ ученыхъ работъ извѣстнаго Фран-
цузскаго академика Г. Шлюмбергера.—См. Byz. Zeitschr. В. XI, H. 1—2 
(1902), S. 221. 

Ella Adaïewsky. Les chants de Véglise orientale. Напечатано въ Rivista 
musicale italiana, 8 (1901), p. 43 — 74 (à suivre). — Судя по началу этой 
работы, авторъ ея ищетъ въ греческомъ церковномъ пѣніи античныхъ 
элементовъ: «въ самыхъ стихахъ Софокла, Эсхила и Аристофана нужно 
искать образцовъ, которыми воспользовались византійскіе нѣснопѣвцы 
для составленія тропарей, кондаковъ и т. д.». — См. Byz. Zeitschr. В. XI, 
H. 1—2 (1902), S. 227. 

F. X. Funk. La date de la Didascalie des Apôtres. Напечатано въ Revue 
d'histoire ecclésiastique, 2 (1901), p. 798—809.—Работа автора надъ ука-
заннымъ въ заглавіи сочиненіемъ привела его къ мысли о томъ, что со
ставление его, если не съ полной увѣренностью, то съ громадной вѣроят-
ностью надо относить ко второй половинѣ Ш-го столѣтія. — См. Byz. 
Zeitschr. В. XI, H. 1—2 (1902), S. 229. 
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G, Voisin. La doctrine christologique de saint Athanase. Напечатано въ 
Bévue d'histoire ecclésiastique, 1 (1900), p. 226—248.—Работа направлена 
противъ мнѣнія Но s s'а, который хочетъ видѣть въ Аѳанасіѣ представи
теля аріанской и аполлинаристической христологіи (К. Hoss. Studien 
über das Schrifttum und die Theologie des Athanasius Freiburg im Br. 
1899; см. Виз. Временникъ, т. VII, 1900, стр. 527).—См. Byz. Zeitschr. В. 
XI, H. 1 - 2 (1902), S. 229. 

6. Voisin. La doctrine trinitaire ďApollinaire de Laodicêe. Напечатано 
въ Revue d'histoire ecclésiastique, 2 (1901), p. 33—55; 239—252, — Извле
чете изъ только что въ предыдущей замѣткѣ приведенной книги 
Hoss 'a . — См. Byz. Zeitschr. В. XI, H. 1 - 2 (1902), S. 229—230. 

Guillaume Voisin. Ώ Apollinarisme. Étude historique, littéraire et dogma
tique sur le début des controverses christologiques au LV-e siècle. Paris, Fon-
temoing, 1901, 429 стр. 8°. — Основательно написанное сочиненіе распа
дается, какъ и указано въ заглавіи, на три главныхъ части. Въ первой 
части послѣ введенія излагается общая исторія аполлинаризма: 1) Апол-
линарій въ спорѣ съ антіохійцами; 2) Аполлинарій въ спорѣ съ цер
ковью; 3) Аполлинаризмъ послѣ смерти Аполлинарія. Во второй части ав-
торъ изслѣдуетъ аполлинаристическую литературу: 1) литературная 
исторія произведеній Аполлинарія; 2) подлинныя сочиненія Аполлинарія 
и его учениковъ; 3) неправильно приписываемыя Аполлинарію сочиненія. 
Въ третьей части авторъ занимается христологіей Аполлпнарія. Прило-
женіе знакомитъ съ ученіемъ Аполлинарія о Троицѣ.—См. Byz. Zeitschr. 
В. XI, H. 1 — 2 (1902), S. 230. 

A. Misier. Corrections au texte de Grégoire de Nazianze. Напечатано въ 
Revue de philologie, 25 (1901), p. 253—260. Ср. Виз. Временникъ, т. VIII 
1901, стр. 657.—Рядъ коньектуръ къ 15 мѣстамъ изъ рѣчей и къ шести 
мѣстамъ изъ писемъ Грпгорія Назіанзина.—См. Byz. Zeitschr. В. XI, H. 
1 - 2 (1902), S. 230. 

Aibert Condamin S. J. Saint Épiphane a-t-il admis la légitimité du di
vorce pour adultere? Напечатано въ Bulletin de littérature ecclésiastique, 
2 (1900), p. 16—21.—CM. Byz. Zeitschr. B. XI, H. 1—2 (1902), S. 231. 

P. Forest, un évêque du V-e siècle. Théodoret de Cyr. Напечатано въ 
L'Université catholique, N. S., 37 (1901), p. 161 —183.—БіограФІя Ѳеодо-
рита Кирскаго въ Формѣ панегирика. 
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siècle). Напечатано въ Revue de l'Orient chrétien, 6 (1901), p. 470—473.— 
Рѣчь идетъ о Кесаріи, извѣстной отшельницѣ ѴІ-го вѣка, которая на
ходилась въ перепискѣ съ Северомъ Антіохійскимъ. — См. Byz. Zeitschr. 
В. XI, H. 1 - 2 (1902), S. 232. 

Carl Maria Kaufmann, La Pègè du temple ďHiérapolis. Contribution à la 
symbolique du christianisme primitif. Напечатано въ Revue d'histoire ec
clésiastique, 2 (1901), p. 529 — 548. —См. Byz. Zeitschr. B. XI, H. 1 — 2 
(1902), S. 232. 
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S. Pétridès. Les deux mêlodes du nom ďAnastase. Напечатано въ Revue 
de l'Orient chrétien, 6, (1901), p. 444 — 452. — Авторъ въ своей работѣ 
приходитъ къ слѣдующимъ результатами 1) Анастасій, авторъ пѣсно-
пѣнія у Pitra (Analecta sacra, I p. 242 sq.), можетъ быть почти навѣр-
ное отожествленъ съ Анастасіемъ Синаитомъ (640 — 701), а отнюдь не 
съ Анастасіемъ Квесторомъ. 2) Школа пѣснопѣвцевъ въ Синайскомъ мо-
настырѣ никогда не существовала. 3) Анастасій Квесторъ жилъ въ 907 
году въ Константинополь и кромѣ славословія въ честь св. Агаѳоника 
сочинилъ по крайней мѣрѣ восемь каноновъ. Статья Петридиса направ
лена преимущественно противъ выводовъ г. Пападопуло-Керамевса въ 
его работѣ «Αναστάσιος ν,οιαίστωρ ό [χελωδός» (Виз. Временникъ, VII, 
1900, стр, 43—59), гдѣ послѣдній припиеываетъ вышеупомянутое иѣсно-
пѣніе (Pitra, I, p. 242 sq.) Анастасію Квестору.—См. Byz. Zeitschr., В. XI, 
Η. 1—2 (1902), S. 233. 

Marius Besson. Un recueil de sentences attribué à Isaac le Syrien publié 
par M. Έ. Напечатано въ Oriens ehristianus, 1 (1901), p. 46—60 (npo-
долженіе слѣдуетъ). — Въ руконисяхъ Vat. gr. 375 s. XIV и въ Vat. Pal. 
gr, 146 s. XV находится собраніе нравственныхъ изрѣченій, предназна-
ченныхъ, очевидно, «in usum monachorum». Въ первой рукописи они при
писываются сиріпцу, анахорету Исааку; во второй, въ которой сохрани
лась лишь первая половина текста, имени автора нѣтъ. Подъ Исаакомъ 
можно разумѣть лишь несторіанскаго епископа Исаака, жившаго въ 
ѴІІ-мъ вѣкѣ и много- писавшаго, т. е. Исаака изъ Нинивіи. Впрочемъ, 
Besson не занимается вопросомъ объ авторѣ, а лишь издаетъ текетъ 
изрѣченій на основаніи двухъ выше указанныхъ рукописей. — См. Byz. 
Zeitschr. В. XI, H. 3—4 (1902), S. 233. 

F. Nau. Opuscules Maronites. I-re partie. Texte syriaque autographic et 
traduction des oeuvres inédites de Jean Maron^ premier patriarche maronite 
d'Antioche. 2-е partie et vie de Sévère, patriarche d'Antioche. — Bardesane 
l'Astrologue, le livre des lois du pays; texte syriaque et traduction fran
çaise avec une introduction et de nombreuses notes. — Une version syriaque 
inédite de la vie de Schenoudi; texte syriaque et traduction. Paris, Leroux, 
1899—1900. 52 и 53, 98, 30 и 62, 39 стр. 8°.—См. Byz. Zeitschr., В. XI, 
H. 1 — 2 (1902), S. 234 — 235. 

F. Nau. Fragment inédit d'une traduction syriaque jusqu'ici inconnu du 
Testamentům D. N. J. Chr. Напечатано въ Journal Asiatique, S. IX, t. 17 
(1901), p. 233 — 256.— Этотъ отрывокъ, по мнѣнію издателя, можетъ 
быть отнесенъ къ 351 году. — См. Byz. Zeitschr. В. XI, H. 1—2 (1902), 
S. 236. 

Р. van den Ven. S. Jérôme et la vie du moine Malchus le captif. Напеча
тано въ Le Muséon, N. S. 1 (1900), p. 413 — 455. — Кромѣ латинскаго 
текста житія Малха, написаннаго св. Іеронимомъ, существуютъ еще 
тексты греческій и сирійскій. Авторъ работы издаетъ на осноьаніи Cod. 
Par. gr. 1605 s. XII, 1598 (993 года) и Vat. gr. 1660 (916 года) грече-
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скій текстъ, извѣстный до сихъ поръ только по латинскому переводу 
сдѣланному кардиналомъ Сирлето; изъ сирійскаго текста авторъ со 
общаетъ отрывокъ, отсутствующій въ текстѣ Sachau, на основаніи Cod. 
Mus. Brit. add. 12175, s. VII —VIII. —См. Byz. Zeitschr., В. XI, H. 1—2 
(1902), S. 239—240. 

Paul van den Ven, S. Jerome et la vie du moine Malchus le captif. Lou
vain J.-B. Istas. 1901. 4 таблицы, 161 стр. 8o. — Намъ эта книга не-
извѣетна. Рецензію см. выше стр. 243. 

Louis de Combes. Sainte Hélène et les reliques de Sainte-Croix de Jéru-
5а?еш.Напечатано въ L'Université catholique, N. S., 37 (1901), p. 536—556. 
—Не представляющая большого значенія статья.—См. Byz. Zeitschr., В. 
XI, H. 1—2 (1902), S. 240. 

F. Nau. Histoire de Sainte Marine qui vécut sous des habits d'homme au 
couvent de Kanoubine, siège patriarcal des Maronites. Напечатано в±> Revue 
de l'Orient chrétien, 6 (1901), p. 276 — 290. — Св. Марина, смѣшиваемая 
часто со св. Маргаритой, по маронитскому преданію, жила въ началѣ Ѵ-го 
вѣка. Легенда о ней, первоначально написанная на греческомъ языкѣ 
или переведенная на греческій съ сирійскаго, вошла въ paradisus patrům 
и отсюда уже была переведена на коптскій и латинскій языки. Француз-
скій ученый Nau въ настоящей работѣ даетъ сирійскій разсказъ и из-
влеченія изъ маронитской праздничной службы съ Французскимъ перево-
домъ.—См. Byz. Zeitschr., В. XI, H. 1 — 2 (1902), S. 240. 

S. Vaiihé. Saint Michel le Syncelle et les deux frères Grapti, Saint Théo
dore et Saint Théophane. Напечатано въ Revue de l'Orient chrétien, 6 
(1901), p. 313 — 332. — Авторъ въ своей статьѣ рисуетъ дѣятельность 
Михаила Синкелла (-t-846 г.) и его двухъ учениковъ, Ѳеодора (-1-844) и 
ѲеоФана (-+-845), извѣстиыхъ борцовъ православія и мучениковъ при 
послѣднихъ императорахъ-иконоборцахъ. — См. Byz. Zeitschr., В. XI, H. 
1—2 (1902), S. 240—241. 

G. Morin. Le symbole ďAthanase et son premier témoin: Saint Cêsaire 
d'Arles. Напечатано въ Revue Bénédictine, 18 (1901), p. 337—362.—См. 
Byz. Zeitschr., B. XI, H. 1—2 (1902), S. 242. 

J. Cabrol, 0. S. B. Le livre de la prière antique. Paris, Oudin, 1900. 
ХѴН-ь573 стр. 8o. 

IV!. J. Lagrange. L'esprit traditionnel et Tesprit critique à propos des ori
gines de la Vulgate. Напечатано въ Bunetiu ú.6 litteraiuit; ecclésiastique, 
1 (1899), p. 37—50.—Авторъ развиваетъ ту же тему, которою занимался 
Р. W end land въ упомянутой уже на страницахъ Византійскаго Времен
ника (т. VIII, 1901, стр. 653 — 654) работѣ «Zur ältesten Geschichte der 
Bibel in der Kirche». 

E. van Roey. La collection des »Texte und Untersuchungen zur Geschichte 
der altchristlichen Literátům. Напечатано въ Revue d'histoire ecclésiastique, 
2 (1901), p. 56—81; 291—308; 549—562.—Рядъ систематическихъ и са-
мостоятельныхъ замѣтокъ, содсржащихъ обзоръ работъ, появившихся 



248 ОТДѢЛЪ П. 

въ извѣстной отмѣчевной въ заглавіи статьѣ нѣмецкой коллекціи за 
1882—1897 годы. —См. Byz. Zeitschr., В. XI, H. 1 — 2 (1902), S. 245. 

С. Albin. L'île de Crète, Histoire et souvenirs. 3-е édition. Paris, Sauard 
et Derangeon, 1898. ѴШ-4-241 стр.—Содержаніе намъ неизвѣетно. 

N. Jorga. Notes et extraits pour servir à Vhistoire des croisades an XV-e 
siècle (suite). Напечатано въ Revue de l'Orient latin, VIII (1900 —1901), 
p. 1 —115. — Продолженіе уже ранѣе отмѣченной работы. См. Виз. 
Временникъ, т. VI (1899), стр. 253; VII (1900), стр. 538; VIII (1901), 
стр. 252. 

E. Blochet. LHistoire d'Egypte de MaJcrm. Напечатано въ Revue de 
l'Orient latin, 8 (1900—1901), Nr. 1 — 2, p. 165—212.—Продолжение уже 
отмѣченной (см. Виз. Временникъ, т. VII, 1900, стр. 538) работы, кото
рая содержитъ начало Французскаго перевода сочиненія Макризи.— 
См. Byz. Zeitschr., В. XI, H. 1 — 2 (1902), S. 250. 

E. Rey. Les dignitaires de la principauté d'Antioche. Grands-Officiers et 
patriarches XI—XIII siècle. Напечатано въ Revue de l'Orient latin, 8 
(1900—1901), p. 116—157.—Главное вниманіе обращается авторомъ на 
латинскихъ представителей; глава «Patriarches syriens melchites» (rite 
grec), p. 145 — 149, кратко излагаетъ то, что мы знаемъ о греческихъ 
патріархахъ во время Франкскаго владычества на востокѣ. — См. Byz. 
Zeitschr., В. XI, H. 1—2 (1902), S. 252—253. 

i. Parisot. Les choréveques. Напечатано въ Revue de l'Orient chrétien, 
6 (1901), p. 157 — 171, 419 —443 .— См. Byz. Zeitschr, B. XI, H, 1 — 2 
(1902), S. 258. 

Michel Jullien. A la recherche de Tabenne, et des autres monastères fondés 
par Saint Lacome. Etudes, 89 (1901), p. 238 — 258.—ТопограФическія из-
слѣдованія. 

S. Vaiîhé. Repertoire alphabétique des monastères de Palestine. Extrait 
de la Revue de l'Orient chrétien. Paris, A. Picard et fils, 1900, 81 
стр. 8°. — Отдѣльное изданіе уже упомянутыхъ выше статей (см. Виз. 
Временникъ, т. VIII, 1901, стр. 659), представляющихъ изъ себя необхо
димое пособіе для тѣхъ, кто занимается исторіей палестинскихъ мона
стырей. У автора работы въ алФавитномъ порядкѣ описано 137 мона
стырей и лавръ. — См. Byz. Zeitschr., В. XI, H. 1—2 (1902), S. 259. 

J. Fiamion. Les anciennes listes episcopales des quatre grands sièges. На
печатано въ Revue d'histoire ecclésiastique, 1 (1900), p. 645—678; 2 
(1901), p. 209—238 и 503—528.—Эту работу можно отмѣтить въ виду 
разбора въ ней нѣкоторыхъ мѣстъ хроники и церковной исторіи Евсе-
вія. —См. Byz. Zeitschr., В. XI, H. 1—2 (1902), S. 260. 

John Chapman, О. S. В. La chronologie des premières listes episcopales de 
Rome. Напечатано въ Revue Bénédictine, 18 (1901), p. 39G—417.—Изслѣ-
дованіе хронологіи императоровъ у Евсевія и перечней папъ у Юлія 
Африкаыа, Ипполита, Гегесиппа (Hegesippus), ЕпиФанія и Иринея. — См. 
Byz. Zeitschr., В. XI, H. 1—2 (1902), S. 260. 
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J. В. Chabot. Les évêques Jacobites du VIII au XIII-e siècle. Напеча
тано въ Revue de l'Orient chrétien, 6 (1901), p. 189 — 220.— Только те
перь появилось окончаніе уже извѣстной намъ работы Французскаго 
оріенталиста Шабо (см. Виз. Временникъ, т. VII, 1900, стр. 544; т. VIII, 
1901, стр. 659); посдѣдняя часть содержитъ перечни епископскихъ ка-
ѳедръ, монастырей и другихъ мѣстностей. — См. Byz. Zeitschr., В. XI, H. 
1—2 (1902), S. 260. 

Sommi Picenardi. Itinéraire ďun chevalier cle Saint-Jean cle Jerusalem 
dans l'île de Rhodes. Société de S.-Augustin, Desclée, de Brouwer et Cie, 
imprimeurs des Facultés catholiques de Lille. 1900, 267 стр. 8°. Avec gra
vures.—Книга эта намъ неизвѣстна. 

H. Omont. Athènes au XVII-e siècle. Напечатано въ Revue des études 
grecques, 14 (1901), p. 270—294.—Авторъ издаетъ: 1) описаніе путеше-
ствія капуцина Robert de Dreux, который сопровождал. Французскаго 
посланника de La Haye-Vantelet въ Турцію и въ 1669 году носѣтилъ 
Аѳины; 2) письма Jacob Spon'a и Р. Babin отъ 1679 и 1680 года. — См. 
Byz. Zeitschr., В. XI, H. 1—2 (1902), S. 261. 

Ovide Densiisianu. Histoire de la langue roumaine. Tome premier, fase. I. 
Paris, E. Leroux, 1901. ХХХІ-ь128 стр. 8o.—Во введены къ этой книгѣ 
авторъ занимается важнымъ для византійской псторіп π этнограФІи во-
просомъ о происхожденіи румынъ.—См. Byz. Zeitschr., В. XI, Η. 1—2 
(190-:), S. 263. 

Dussand et Maclei·. Voyage archéologique au Safa et clans le Djehel-ed-
Drûz. Paris, 1901, 234 стр 8°, 17 таблицъ и 12 рисунковъ. — Книга эта 
намъ неизвѣстна. 

E. J. Soil. Constantinople. Notes archéologiques. Напечатано въ Annales 
de l'Académie Royale d'Archéologie de Belgique, V-e série, tome II (1900), 
p. 465—556 съ 13 таблицами и 7 рисунками. — Намъ неизвѣстно. 

Bourdais. Notes cVart chrétien. La rédemption d'après les textes bibliques 
dans les mosaïques vénéto-byzantines. Напечатано въ Revue des sciences 
ecclésiastiques, 1899. 

Fr. H. Vincent. Une mosaïque avec inscription à В tit Sourifo Напечатано 
въ Revue biblique, X (1901), p. 444 — 448. — Рѣчь идетъ о сильно ис
порченной мозаикѣ, открытой въ двухъ съ четвертью верстахъ къ сѣ-
веро-западу отъ Іеруса.тима.—См. Byz. Zp.it.sf.hr, В. XI, Н. 1—2 (1902), 
S. 276. 

Fr. H. Vincent. Une mosaïque byzantine à Jérusalem. Напечатано въ Re
vue biblique, X (1901), p. 436—444.—Рѣчь идетъ объ открытой 30 марта 
этого года къ сѣверо-западу отъ Дамаскихъ воротъ въ Іеруеалимѣ мо
з а и к , которую въ настоящей статьѣ доминиканцы точно описываютъ и 
предполагаютъ, что она можетъ быть работою V—VII вѣка. — См. Byz. 
Zeitschr., В. XI, H. 1—2 (1902), S. 276. 

E. Roulin. Tableau byzantin inédit (Musée episcopal de Vich). Monu-

Zp.it.sf.hr
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meiits et mémoires publiés par l'Académie des inscriptions et belles-lettres 
(Monuments Piot), VII (1900), p. 95—103, pi. XI, 3 рис. 

Gerspach. Les fresques de Véglise Santa Maria Antiqua au forum Roma
nům. Carnet de voyage. Напечатано въ Revue de l'art chrétien' 1901, 
p. 300—303. 

A. Odobesco. Le trésor de Petreossa. 
F. de Mély. Le coffret de Saint-Nazaire de Milan et le manuscrit de 

V Ambrosienne. Monuments et mémoires publiés par l'Académie des inscrip
tions et belles-lettres (Mon. Piot), VII (1900), p. 65—78, pi. VII—IX, 5 ри-
сунковъ. 

Soil. Borne et Byzance. Notes d'archéologie monumentale latine et byzan
tine. Tournai, Casterman, 1901, 140 стр. 8°. 26 таблицъ. 

6. Schlumberger. Sceau anonyme de Vabbaye Sainte-Marie Latine à Jeru
saleme. Напечатано въ Revue bibi. internationale, 9 (1900), Nr. 3, p. 
427—428. 

G. Schlumberger. Un nouveau sceau de l'empereur latin Henri L-er dAn-
gre de Cple. Напечатано въ Revue numismatique, 1901, p. 369 sq.—Свин
цовая печать изъ богатой коллекціи Французскаго ученаго съ латинской 
и греческой надписью. 

F. Nau. Note sur la date de la mort de S. Jean Climaque. Напечатано 
въ Byzantinische Zeitschrift, В. XI, H. 1—2 (1902), S. 35 — 37. — Авторъ 
этой замѣтки, на основаніи сопоставленія текстовъ, доказываетъ, что из-
вѣстный св. Іоаннъ Климаксъ является писателемъ VII, а не VI вѣка, 
какъ это было принято до сихъ иоръ; по мнѣнію Французскаго ученаго, 
Іоаннъ Климаксъ родился раньше 579 года, былъ постриженъ до 599 г., 
сдѣлался игуменомъ раньше 639 г. и умеръ около 649 года. 

J. Bois. Grégoire le Sinaite et VHésychasme à VAthos au XlV-e siècle. 
Напечатано въ Echos d'Orient, 5-e année (1901 — 1902), p. 65 — 73.— 
Дается очеркъ дѣятельности Григорія Синаита, котораго авторъ работы 
разсматриваетъ, какъ основателя и главу школы исихастовъ на Аѳонѣ, 
давшихъ столь любопытное и оригинальное направленіе мистическимъ 
теоріямъ ХІѴ-го вѣка на востокѣ. 

J. Germer-Durand. Inscriptions dAhougoch^ jEsđouđ, Naplouse et Beisan. 
Напечатано ibidem, p. 73—76.—Для насъ интересна надпись, найденная 
въ Беисаиѣ, съ имепсмъ впзантійскаго императора Aнастасія (491 — 518 г.), 

J. Charon. L'Eglise grecque mclcMte catholique. Напечатано ibidem, 
p. 82—89, 141—147, 203—206, 264—270 (à suivre).—Продолжение уже 
отмѣченной нами работы (см. Виз. Временникъ, т. VIII, 1901, стр. 662). 
Въ настоящихъ главахъ рѣчь идетъ о XVIII вѣкѣ и началѣ ХІХ-го. 

L. Petit. Les évêques de Thessalonique. Напечатано ibidem, p. 90—97, 
150—156 и 212—219.—Продолженіе и окончаніе уже отмѣченной нами 
работы (См. Виз. Временникъ, т. VIII, 1901, стр. 662). Въ настоящихъ 
главахъ авторъ возстановляетъ рядъ ѳессалонпкскихъ ешіскоповъ съ на-
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чала XIV в. до послѣдняго времени, кончая перечень ихъ Аѳанасіемъ Ме-
гаклисомъ, епископомъ въ Ѳессалоникѣ съ 1893 года. 

S. Vailhé. Jean Mosch. Напечатано ibidem, p. 107 —116. — Очеркъ 
жизни извѣстнаго автора «Духовнаго Луга», Іоанна Мосха (н-619 или 
въ 634 году). 

Barnabe d'Alsace, О. F. M. Le Mont Thabor, notices historiques et de
scriptives. Paris, J. Mersch, 1900, 8°. IX-i-176 стр. avec des cartes et des il
lustrations hors texte. — Въ книгѣ излагаются событія, въ которыхъ 
играла роль гора Ѳаворъ, и за византійское время.—См. ibidem, p. 127. 

P. Bernardakis. Les ornements liturgiques ches les Grecs. Напечатано 
ibidem, p. 129 — 139. — Авторъ даетъ описаніе облаченія епископа, свя
щенника и діакона. 

J. Pargoire, Saint Euthyme et Jean de Sardes. Напечатано ibidem, 
p. 157— 161.—Авторъ даетъ очеркъ жизни двухъ ревнителей правосла-
вія конца ѴІІІ-го и IX вѣка, св. Евѳимія и Іоанна Сардскихъ. 

Th. Xanthopoiilos. Sceau de Manuel Lykaiťes. Напечатано ibidem, 
p. 161 — 164. — Авторъ, издавая печать съ именемъ Мануила Ликаита, 
стратопедарха и дукса Малагинъ, занимается этимъ именемъ и геограФИ-
ческимъ положеніемъ Малагинъ. 

0. Saint-Pons. Hiêria, la presqu'île des empereurs. Напечатано ibidem, 
p. 173—177.—Продолженіе уже отмѣченныхъ нами статей (см. Виз. Вре-
менникъ, т. VIII, 1901, стр. 258 и 663). Въ настоящей главѣ рѣчь идетъ 
о Ѳеодорѣ и Антонинѣ, женѣ знаменитаго полководца Велизарія. 

P. Bernardakis. Le culte de la croix chez les Grecs. Напечатано ibidem, 
p. 193 — 202 и 257 — 264. — Авторъ занимается исторіей почитанія св. 
Креста у грековъ, разбираетъ вопросъ о праздникѣ Воздвиженія Креста 
и о другихъ праздникахъ, связанныхъ съ почитаніемъ Креста. 

S. Vailhé. Saint Romain le Melode. Напечатано ibidem, p. 207— 212.— 
Вопросъ о времени жизни знаменитаго Романа Сладкопѣвца въ послѣд-
нее время снова сталъ сильно занимать ученыхъ, особенно послѣ времен-
наго колебанія профессора К. Крумбахера, вызваннаго письмомъ къ нему 
Гельцера. Въ настоящей работѣ ученый ассумнсіонистъ, возставая про-
тивъ толкованій Гельцера, тѣмъ не менѣе относитъ время жизни Романа 
къ VIII вѣку, особенно на основапіи данныхъ изъ проповѣдей Андрея 
Критскаго. 

S. Pétrldès. Chapiteau aux monogrammes de Jusiinien et de Theodora. 
Напечатано ibidem, p. 219—221.—Авторъ приводить изображеніе капи
тели, найденной въ окрестностяхъ Константинополя, недалеко отъ Макри-
Кёй, съ именами Юстиніана и его супруги Ѳеодоры и дѣлаетъ попытку 
опредѣлить, къ какому зданію эта капитель принадлежала. 

S. Vailhé. La fête de la Présentation de Marie au Temple. Напечатано 
ibidem, p. 221—224.—Авторъ приходить къ заключенію, что праздникъ 
Введенія Богородицы во храмъ упоминается уже въ концѣ ѴІІ-го вѣка 
какъ въ Константинополѣ, такъ и въ Іерусалимѣ; а, можетъ быть, упо-
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минаніе встрѣчаетея и въ еще неизданной проповѣди Іоанна Златоуста, 
т. е. въ IV вѣкѣ. 

H. Gaïsser, О. S. Ђ. Le Système musical de VEglise grecane ďaprès la 
tradition. Abbaye de Maredsous, 1901, in 8°. ѴІн-172-ь8 стр. Prix 
5 francs.—Хорошая, обстоятельная работа о музыкѣ греческой церкви.— 
См. ibidem, p. 252. 

S. Pétridès. Saint Syméon le Nouveau Stylitě Melode. Напечатано ibidem, 
p. 270—274.—Рѣчь идетъ объ одномъ изъ раннихъ пѣснопѣвцевъ, о св. 
Симеонѣ Новомъ Столпникѣ, жившемъ въ 521—596 годахъ. 

J. Pargoire. La soi-disant épitaphe de la fille de Bêlisaire. Напечатано 
ibidem, p. 302 — 303.—Вопреки мнѣнію Мордтмана, который видѣлъ въ 
одной салоникской надписи Іоаннину, единственную дочь Велизарія я 
Антонины, г. Паргуаръ утверждаете что здѣсь мы имѣемъ дѣло съ эпи-
таФІей неизвѣстныхъ отца и матери въ память ихъ дочери Іоанны, 
умершей въ 535 году въ консульство Велизарія Великаго. 

S. Pétridès. Fiole byzantine avec inscription. Напечатано ibidem, 
p. 303—305. 

S. Pétridès. Plombs byzantins. Напечатано ibidem, p. 305 — 307. — Ав-
торъ описываетъ восемь неизданныхъ византійскихъ пломбъ. 

G. Schlumberger, Le tombeau d'une impératrice byzantine à Valence, en 
Espagne. Paris, Librairie Pion, 1902, 35 стр. 8° съ пятью рисунками.—Въ 
свою бытность въ Валенсіи извѣстный Французскій ученый Шлюмбер-
геръ обратилъ вниманіе въ одной изъ церквей на небольшую раку со 
слѣдующей эпитаФІей: «Здѣсь леяіитъ Констапція, августѣйшая импера
трица Греціи». Заинтересовавшись личностью этой «византійской бази-
лиссы», заброшенной въ отдаленный испанскій городъ, авторъ настоя
щую работу и посвящаетъ выясненію личности покойной императрицы и 
даетъ очеркъ ея жизни. Оказывается, Іоаннъ III Дука Ватацесъ, второй 
императоръ Никейской имперіи, потерявъ въ 1241 году свою первую су
пругу, пожелалъ вступить во второй бракъ и просилъ для этого руки мо
лодой принцессы Констанціи, одной изъ дочерей германскаго импера
тора Фридриха II ГогенштауФена. Со свойственною Французскому акаде
мику живостью и интересомъ въ этой работѣ излагается полная преврат
ностей судьба этой западной принцессы, занесенной сначала въ Никею и 
получившей послѣ брака новое имя Анны, много перенесшей и при 
жизни своего супруга и послѣ его смерти, особенно при Михаилѣ Палео-
логѣ, возстановителѣ византійской имперіи, переѣхавшей затѣмъ въ Ита-
лію къ своему брату МанФреду и окончившей дни, наконецъ, въ далекой 
Испаніи. Работа снабжена СООТВЕТСТВУЮЩИМИ указаніями на источники и 
пособія. 

G. Schlumberger. Expédition des »Almugavares» ou routiers catalans en 
Orient de Van 1302 à Van 1311. Ouvrage accompagné d'une carte. Paris, Li
brairie Pion. 1902. III-f-396 стр. 8°.—Новый большой трудъ Француз-
скаго академика занимается интересной и малоизвѣстной эпохой. Же-
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ланіе автора, по его собственным?, словамъ, познакомить любителей ста
рины со странной, романической, героической, варварской и кровавой 
Одиссеей по древнѣйшимъ азіатскимъ и европейским!, провинціямъ во
сточной имперіи знаменитыхъ скопищъ испанскихъ наемниковъ, болѣе 
извѣстныхъ подъ общимъ именемъ «каталанскихъ кампаній»,—съ Одис
сеей, которая окончилась въ первые годы ХІѴ-го вѣка необыкновен-
нымъ основаніемъ испанскаго герцогства въ городѣ Минервы и Пери-
кла. По мнѣнію автора, во всѣхъ средневѣковыхъ лѣтописяхъ, иногда 
столь удивительныхъ, нѣтъ приключенія болѣе неслыханнаго, болѣе не-
предвидѣннаго, болѣе драматическаго и болѣе привлекательная, какъ 
эта новая экспедиція за Золотымъ Руномъ, этотъ новый «анабазисъ», 
этотъ исходъ цѣлаго народа «routiers», рожденныхъ у подножія снѣго-
выхъ Пиренеи, къ древнимъ берегамъ Виѳиніи, Троады, Іоніи, Ѳракіи, 
Македоніи, Ѳессаліи и Аттики; кромѣ того, нѣтъ ничего болѣе неиз-
вѣстнаго для просвѣщенной публики (Introduction, p. I — II). Спеціаль-
ныхъ работъ по этому вопросу очень не много; главныхъ свѣдѣній о 
каталанской кампаніи надо искать въ извѣстномъ трудѣ Карла ГопФа 
((Geschichte Griechenlands» и въ спеціальной испанской работѣ Rubio y 
Lluch «La Expedición y Dominación de los Catalanos en Oriente juzgadas 
por los Griegos», см. также его работу «Los Navarros en Grecia y el Du
cado Catalan de Atenas en la época de su invasión» и книгу Грегоровіуса 
«Geschichte der Stadt Athen im Mittelalter» (есть русскій переводъ). Въ 
своемъ новомъ трудѣ Французскій академикъ въ живыхъ очеркахъ ри-
суетъ намъ исторію этого времени съ 1302 по 1311 годъ, т. е. съ по-
явленія отряда каталанцевъ въ качествѣ наемниковъ византійскаго им
ператора Андроника Палеолога для его борьбы съ турками до утвержде
ния каталанцевъ въ Аѳинахъ нослѣ знаменитаго сраженія у Копаидскаго 
озера 13 марта 1311 года. Привѣтствуя новую книгу г. Шлюмбергера, 
мы не можемъ не подивиться той энергіи и трудолюбію, съ какимъ 
онъ посвящаетъ свое время изученію различныхъ эпохъ византійской 
исторіи. 

РЕЦЕНЗІИ появились НА СЛѢДУЮЩІЯ книги: 

A. et M. Croiset. Histoire delà littérature grecque. T. V. См. Виз. Вре
менникъ, VII (1900), стр. 53G, 554 и 783.—Рсцспзія появилась E. Con* 
rotte въ Revue d'histoire ecclésiastique, 1 (1900), p. 723—727. 

H. Quentin. I. D. Mansi. См. Виз. Временникъ, т. Vili (1901), стр. 250, 
260 и 664.—Рецензія появилась U. Berîière О. S. В. въ Revue d'histoire 
ecclésiastique, 1 (1900), p. 339 — 342; E. Michaud въ Revue internationale 
de Théologie, 9 (1901), p. 635—638. 

Eugène de Faye. Clément d'Alexandrie. См. Виз. Временникъ, т. VII 
(1900), стр. 782 и 784.—Рецеязія появилась A. Labeau въ Revue d'histoire 
ecclésiastique, 1 (1900) p. 301—307. 
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