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ПАМЯТИ И.Н. ЛЕБЕДЕВОЙ

Творческая биография

Ирина Николаевна Лебедева роди-
лась в 1932 году 7 апреля в Ленингра-
де. Ее отец был инженером, мать за-
нималась домашним хозяйством.
Пытливый, живой ум, увлеченность –
необходимые качества для творческой
натуры – несомненно, заслуга ее ро-
дителей. В школе из всех предметов
выделяла литературу и русский язык,
чему в немалой степени способство-
вал замечательный преподаватель этих
дисциплин Израиль Савельевич Фрид-
лянд. Несмотря на тяготы послевоен-
ного десятилетия, сложилась особая
атмосфера радости, доверия, поддер-
жки, хотелось учиться, достичь по-
ставленных целей. Для поступления на
филологический факультет Ленинг-
радского государственного универси-
тета на отделение общего языкознания

было все необходимое: стремление, ясное понимание своего профессионально-
го будущего, золотая медаль, поддержка родных. Но в планы вмешалась «воля
вождя народов И.В. Сталина» в виде статьи «Марксизм и вопросы языкозна-
ния», которая была направлена против Н.Я. Марра – автора «Нового учения о
языке», суть которого состояла в доказательстве классовой природы языка и его
стадиальном развитии, синхронном социально-экономическим формациям К.
Маркса. Одним из последователей этой теории был академик И.И. Мещани-
нов. Он лишился директорства в Институте языка и мышления и вынужден
был отказаться от должности заведующего отделением общего языкознания Ле-
нинградского государственного университета, вследствие чего оно было закры-
то и набор студентов прекращен.
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Студенческие годы Ирины Николаевны начались на философском факульте-
те университета. Среди преподавателей были такие выдающиеся ученые, как
Г.П. Макагоненко, А.И. Довотур, Б.Г. Ананьев и др. Выбранная тема диплом-
ной работы «Трактат Аристотеля о душе» отличалась сложностью и требовала
знаний греческого и латинского языков, а также смелости противостоять обще-
принятому мнению об отсутствии актуальности объекта изучения для социали-
стической науки. И с первой и со второй задачами пришлось справляться само-
стоятельно. В 1955 году состоялась защита дипломного проекта. Работа получила
оценку «отлично» и была рекомендована членами комиссии в качестве методи-
ческого пособия.

Необыкновенное рвение к знаниям, стремление как можно больше успеть,
прекрасные наставники очертили круг научных интересов Ирины Николаевны.
Под руководством Евгении Эдуардовны Гранстрем, выдающегося ученого па-
леографа, автора методики описания греческих и славяно-русских рукописей,
обозначилось научное направление ее работы – греческие рукописи. Как отме-
чает сама Ирина Николаевна, своему творческому успеху она обязана талант-
ливым и чутким наставникам.

В 1958 г. Ирина Николаевна поступила в аспирантуру на кафедру средних
веков при историческом факультете ЛГУ им. Жданова. Огромное значение в
становлении И.Н. Лебедевой как исследователя древнегреческой рукописной
традиции имели углубленные занятия по греческому и латинскому языкам, ко-
торые проводил А.И. Зайцев, человек, судьба которого – яркий пример борьбы
с трудностями на пути к намеченной цели.

В 1961 г. по рекомендации Е.Э. Ганстрем Ирина Николаевна была принята
на должность младшего научного сотрудника в Отдел рукописной и редкой книги
Библиотеки Академии наук СССР.

Диссертационное исследование продолжилось на базе рукописного насле-
дия, сосредоточенного в фондах Отдела рукописной и редкой книги БАН. Пос-
ле успешной защиты диссертации на соискание кандидатской степени в 1967 г.
вышла первая монография Ирины Николаевны «Поздние греческие хроники и
их восточные переводы», в которой были представлены все списки греческих
хроник из Рукописного фонда БАН.

Высокая квалификация И.Н. Лебедевой в вопросах византиноведения и гре-
ческой палеографии позволила приступить к выполнению сложной научной
работы – научному описанию греческих рукописей БАН. Интерес к ним прояв-
лялся как со стороны отечественных ученых, так и их зарубежных коллег. В
1950-е годы Е.Э. Ганстрем, а также немецкий ученый К. Аланд исследовали
греческие новозаветные рукописи на предмет их включения в «Мировую биб-
лиографию списков Нового завета». Необходимость издания научного описа-
ния, охватывающего весь фонд греческих рукописей, была очевидна. В 1973 г.
вышел 5-й том Описания Рукописного отдела БАН СССР: греческие рукописи,
автором которого является И.Н. Лебедева.

Постепенно круг интересов Ирины Николаевны расширялся. Последовала
работа над рукописями латинского алфавита XVI–XVIII вв. В описания Ру-
кописного отдела БАН СССР, том 6-й, «Рукописи латинского алфавита XVI–
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XVII вв.» вошли 190 рукописных книг на десяти языках, в основном малоизвест-
ные, но значимые в понимании особенностей периода становления многих об-
ластей научного знания. Это издание позволило, прежде всего, ввести в науч-
ный оборот малоизвестные рукописи из собрания Курляндской и Гольштинской
библиотек, библиотек генерал-фельдцехмейстера Я.В. Брюса, немецкого астро-
нома И. Кеплера, вице-канцлера П.П. Шафирова и лейб-медика Р. Арескина, а
также других частных книжных собраний, поступивших в фонды академичес-
кой библиотеки.

В начале 1970-х гг. И.Н. Лебедева стала участником международного совет-
ско-германского научного проекта по подготовке факсимильного издания, вос-
производящего акварельные рисунки художницы и натуралистки эпохи Барок-
ко Марии Сибиллы Мериан. Хранящийся в рукописном отделе БАН объемный
альбом с 317-ю рисунками на пергамене с изображением насекомых вошел в
научный оборот под названием «Ленинградский альбом». Отчетливость и пос-
ледовательность мысли, кропотливость в восстановлении истины позволили
Ирине Николаевне, несмотря на достаточно хорошо известную историю твор-
чества Марии Сибиллы, определить, что «Ленинградский альбом таит в себе
множество неразгаданных тайн». В Российских научных и выставочных цент-
рах хранится 9 различных по содержанию и исполнительской манере собраний
рисунков Марии Сибиллы, но судьба каждого из них имеет собственную исто-
рию. Альбом, привлекший внимание немецкого издательства «Эдицион Лейп-
циг», долгое время был отнесен к библиотеке Петра I. Работа в архивах Акаде-
мии наук, анализ документов фонда Кунсткамеры опровергнули это утверждение.
Сопоставляя описание альбомов каталога Кунсткамеры, выявляя время их по-
ступления, И.Н. Лебедева пришла к выводу, что «Ленинградский альбом» при-
надлежал не Петру I, а его сподвижнику, лейб-медику Роберту Арескину. Заин-
тересованный в научном потенциале рисунков М. Сибиллы, Р. Арескин,
приобретая для Петра у дочери художницы наследие ее матери, остальную часть
купил для себя лично. В сопровождающих факсимильное издание научных ста-
тьях Ирина Николаевна в полной мере осветила новую, документально дока-
занную историю «Ленинградского альбома» рисунков Марии Сибиллы Мери-
ан. Правильность ее теоретических положений не только раскрывает историю
памятника, но и существенно дополняет знания о культурных и научных связях
России и Европейских стран в первой половине XVIII века.

И.Н. Лебедевой сделано немало научных открытий, одно из них относится к
рукописи, содержащей итальянский перевод одного из научных трактатов не-
мецкого живописца и гравера эпохи Возрождения Альбрехта Дюрера. Исследуя
историю создания рукописи, Ирина Николаевна доказала, что указанный па-
мятник книжности есть автограф епископа Короны, члена Флорентийской Ве-
ликой Академии Козимо Бартоли. Ее способность находить связь между от-
дельными фактами и приходить к блестящим обобщениям удивляла коллег.

Проблема выявления и изучения частных собраний XVIII в. неоднократно
ставилась в книговедческой литературе. Следует отметить, что впервые рекон-
струкцией библиотек в нашей стране стали заниматься в БАН. Одним из пер-
вых, кто обратил внимание на необходимость выявления владельческих биб-
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лиотек, был С.П. Луппов. В дальнейшем исследования Сергея Павловича конк-
ретизировались и уточнялись его последователями и в их числе И.Н. Лебеде-
вой. Ею подробно изучены библиотеки царя Федора Алексеевича, царевны На-
тальи Алексеевны, царевича Алексея Петровича. Особое место среди частных
библиотек XVIII века уделено библиотеке лейб-медика Роберта Арескина, в лич-
ности которого автор увидела эталон образованного и организованного челове-
ка своего времени.

Целенаправленные же поиски книг из частных собраний впервые были пред-
приняты ею в отношении книг из библиотеки Петра I.

Изучение библиотеки Петра I было начато в 50-х гг. сотрудниками Отдела
рукописной и редкой книги БАН, на основании реестров, по которым рукопис-
ные и печатные материалы, находившееся в пользовании царя, передавались в
Библиотеку Академии наук с 1725 по 1728 год. Поистине титаническая работа
была проделана кандидатом филологических наук Елизаветой Ивановной Бобро-
вой. Ею был подготовлен алфавитный указатель-справочник библиотеки Петра I
с краткой аннотацией книг и рукописей.

Для подготовки к печати, в связи с болезнью и кончиной Е.И. Бобровой в
1976 году, вошедшие в указатель-справочник русские книги были дополнитель-
но пересмотрены А.А. Амосовым и О.П. Лихачевой на предмет их принадлеж-
ности Петру I, а иностранные – И.Н. Лебедевой.  Указатель-справочник «Биб-
лиотека Петра I» был издан в 1978 г.

Необходимо было продолжить сложную исследовательскую работу посвя-
щенную собранию Петра I. До недавнего времени в публикуемых каталогах
давался только перечень книг без каких либо дополнительных характеристик.
Ирина Николаевна включилась в работу, начатую Е.И. Бобровой.

Появление в 2003 году в свет крупного исследования, выполненного И.Н. Лебе-
девой – «Библиотека Петра I. Описание рукописных книг» – явилось значимым
событием для научной общественности. Это было уже подробное научное опи-
сание первого раздела Петровской библиотеки – 250 рукописных книг, принад-
лежавших самому Петру и его родным (отцу, старшему брату, сестрам).

Важным этапом научной деятельности И.Н. Лебедевой является нахождение
и изучение библиотеки М.В. Ломоносова. Попытки определения состава биб-
лиотеки первого академика предпринимались еще с XVIII века такими извест-
ными учеными, как Г.Н. Моисеева, Г.М. Коровин, Е.С. Кулябко и Е.Б. Бешен-
ковский. В 1977 г. в Библиотеке Хельсинского университета И.Н. Лебедева
совместно с М.В. Кукушкиной по пометам, характерным исключительно для
М.В. Ломоносова, обнаружили корпус книг, принадлежащих великому учено-
му. Среди них имелись тексты античных, римских авторов, грамматика и сло-
вари, риторика, география, химия, физика, минералогия, медицина, а также
рукописные книги. В июне 1977 г. книги Ломоносова были переданы ректором
Хельсинского университета проф. Э. Пальменом в дар Академии наук СССР и
поступили на хранение в БАН. В связи с находкой, изучение книжного собра-
ния М.В. Ломоносова возобновилось в новом аспекте, актуальность которого
не потеряна и по сей день. Именно тогда был поставлен вопрос о необходимос-
ти изучения не только состава и тематического разнообразия библиотеки, но и
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его помет, которые могли существенным образом дополнить сведения об уче-
ном, раскрыть особенности его творчества. Исследование наследия М.В. Ломо-
носова продолжалось более 30 лет. Итогом многолетнего поиска стали издан-
ные в 2010 г. «Библиотека М.В. Ломоносова: научное описание рукописей и
печатных книг» и в 2011 г. «Каталог личной библиотеки М.В. Ломоносова в
Библиотеке Российской академии наук и других учреждениях Санкт-Петербур-
га», в создании которых непосредственное участие принимала Ирина Никола-
евна.

Монографическое исследование И.Н. Лебедевой «Повесть о Варлааме и Иоса-
фе», опубликованное в 1985 г., стало значительным научным вкладом в изуче-
ние памятников древнерусской переводной литературы. Работа над темой По-
вести о Варлааме и Иосафе началась еще на излете 1970-х гг. Популярность
этого памятника средневековой литературы не являлась фактором его изучен-
ности. Вокруг истории его переводов, а их более 30, уже начиная с парижского
издания сочинений Иоанна Дамаскина в 1577 г. аббатом Жаком де Билли, не
прекращается научная дискуссия по вопросам его возникновения и бытования.
И.Н. Лебедева сосредоточила своё внимание на древнеславянских переводах
памятника, которые в отличие от других переводов были слабо изучены, никог-
да не издавались и, более того, не известно сколько их существовало. Ряд ста-
тей, предшествующих этой монографии, раскрывает все аспекты бытования
популярного в европейском средневековье сюжета, построенного на диалоге
учителя и ученика о смысле жизни. Результаты исследования публиковались в
«Трудах Отдела древнерусской литературы», что само по себе является доказа-
тельством их научного значения. Интерес к теме истории переводов Повести о
Варлааме и Иосафе разделили и востоковеды, так как сюжет памятника близок
к легендарной истории о детстве и юности Будды.

В 2005–2006 гг. Ирина Николаевна приняла участие в беспрецедентном по
своей научной и просветительской значимости проекте – подготовке факсимиль-
ного издания Лицевого летописного свода XVI века. Три крупнейших хранили-
ща: Государственный Исторический музей, Российская национальная библио-
тека и Библиотека Российской Академии наук по инициативе ОАО «ПРОТЕК»
приняли решение о факсимильном издании всех десяти томов этого уникально-
го и в то же время сложного, но, безусловно, являющегося сокровищем русской
духовной культуры рукописного памятника. К реализации проекта приступил
коллектив исследователей, в том числе и сотрудники Научно-исследовательско-
го отдела рукописей, в фондах которого находятся самые объемные тома Лице-
вого свода: Хронографический сборник (1462 л. и 2549 миниатюр), Остерма-
новский первый и второй тома (1689 л. и 3133 миниатюры). Доступность текста
широкому кругу исследователей была достигнута кропотливой работой по
транслитерациции текста, составлению именных и географических указателей.
Особую научную ценность представляют исследования по истории составле-
ния и дальнейшего бытования рукописи. Описание состава и истории Хроног-
рафического тома были сделаны И.Н. Лебедевой, так как она за несколько лет
до этого частично выполняла аналогичную работу при подготовке описания
рукописей Петра I. Издание всех томов Лицевого летописного свода было за-
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вершено в 2006 г. Накопленный опыт, обширные знания позволили Ирине Ни-
колаевне выполнить работу в сжатые сроки. Благодаря творческому коллективу
сотрудников БАН, в том числе и И.Н. Лебедевой,  памятник стал более доступен
для научного сообщества.

К числу теоретико-методологических идей И.Н. Лебедевой относятся рабо-
ты по вопросам кодикологии, методики описания рукописей. Во всех исследо-
ваниях Ирины Николаевны прослеживаются четкость и последовательность
мысли, кропотливость и проницательность.

Важное место в ее научной жизни занимала просветительская деятельность:
она проводила занятия по новогреческому языку с сотрудниками библиотеки
АН СССР, принимала активное участие в работе Ленинградской группы визан-
тиноведения в Палестинском обществе, долгое время являлась представителем
БАН в Обществе по охране памятников истории и культуры.

31 августа 2013 г. Ирины Николаевны не стало. Ушел из жизни замечатель-
ный человек и исследователь.

Значение каждого ученого измеряется его заслугами перед отечественной
наукой. Перечень приведенных здесь результатов деятельности Ирины Никола-
евны Лебедевой говорит сам за себя. Она вписала свое имя в страницу отече-
ственной истории.

И.М. Беляева
В.А. Клишева
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ТРУДОВ А.А. АМОСОВА

(дополнения)

10 сентября 2013 г. исполнилось бы 65
лет со дня рождения ведущего научного со-
трудника Рукописного отдела, доктора ис-
торических наук Александра Александро-
вича Амосова (1948–1996). Оставленное
этим талантливым ученым – историком-ар-
хивистом и археографом – научное насле-
дие, нашло отражение в «Списке печатных
трудов», подготовленном в 1996 г. О.Д. Амо-
совой и Н.Ю. Бубновым1. Этот список ох-
ватывает период творчества ученого с 1967
по 1994 г. Большую часть своей недолгой
жизни, начиная с 1975 г., А.А. Амосов слу-
жил в Рукописном отделе БАН, где зани-
мался изучением и описанием его фондов.
Особое внимание ученый уделял своему
родному Северу, с которым он был тесно связан, помогая молодым ученым и
участвуя в археографическом изучении края. Сложившаяся под его влиянием
атмосфера «археографического братства» содействовала совместной продуктив-
ной работе ученых Санкт-Петербурга, Вологды, Петрозаводска, Сыктывкара,
Ярославля, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска и Москвы. Он
активно способствовал налаживанию дружеских отношений со старообрядчес-
кими общинами Прибалтики, Москвы, Вятки, республики Коми. По его ини-
циативе и деятельном участии была организована и осуществлена «Вологодская
программа» – образцовый проект обследования областных архивов и научного
описания их редкокнижных и рукописных фондов. Завершающий том этой се-
рии (Ч. 1. Вып. 4) вышел в свет в 2001 г.

В «Библиографическом списке» мы постарались отразить работу А.А. Амо-
сова в издательстве «Хронограф» с максимальной полнотой, включив в биб-
лиографическое описание специальные номинации «издатель» и «рецензент».
Благодаря усилиям его учителя, профессора С.О. Шмидта, а также однокашни-
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ка и друга – доктора исторических наук В.В. Морозова, в 1998 г. увидела свет
главная книга Александра Александровича – диссертационное исследование о
Лицевом летописном своде Ивана Грозного. Это замечательное исследование
ученый успешно защитил в 1991 г. как докторскую диссертацию, но не успел
издать ее при жизни. Воспоминания друзей и соратников А.А. Амосова опуб-
ликованы в Археографическом ежегоднике за 1996 г. (М., 1998)2.

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ А.А. АМОСОВА, И ТРУДЫ УЧЕНЫХ,
ИЗДАННЫЕ ПРИ ЕГО УЧАСТИИ В 1991–2001 гг.

Ред. и изд., предисл.: «От издательства»: Благовещение пресвятой Богоро-
дице // Христианские праздники. Вып. 1 / текст подготовил Ю. Рубан; под ред.
и с предисл. (c. III–IV) А.А. Амосова. Л.: Хронографъ, 1991. 48 с.

Ред. и изд.: Пасха (Светлое Христово Воскресение) // Христианские празд-
ники. Вып. 2 / текст подготовил Ю. Рубан; под ред. А.А. Амосова и В.Ф. Федо-
рова. Л.: Хронографъ, 1991. 96 с.

Изд. и рец.: Мир старообрядчества. Вып. 1. Личность. Книга. Традиция. Сб.
ст. / под ред. И.В. Поздеевой и Е.Б. Смилянской; предисл. Н.Н. Покровского;
рец. А.А. Амосов. М.; СПб.: Хронографъ, 1992. 139 с.

Изд.: Волшебный мир Алексея Ремизова. Каталог выставки / подготовили:
Л.В. Герашко, А.М. Грачева, Л.Я. Дворникова, А.В. Лебедкова, А.Г. Носова,
Е.Р. Обратина, О.В. Рожкова, Т.С. Царькова, Н.Н. Шаталина, редкол.: Г.В. Баха-
рева, А.М. Грачева (отв. ред.), Б.М. Кириков, Т.С. Царькова; оформ. М.П. Ста-
боровская. [Изд.: А.А. Амосов]. СПб.: Хронографъ, 1992. 47 с., 25 ил.

Ред. и изд.: Гуревич Д.В. Аксиома и догма трехмерности / ред.: А.А. Амосов.
СПб.; Акчи; Хронографъ, 1993. 80 с.

Сост. в соавторстве: Мир рукописной книги. Автографы Петра I [Каталог
выставки из фондов БАН 16 сент. 1994 г.] (Междунар. ассоциация библиофи-
лов) / сост.: А.А. Амосов, Н.Ю. Бубнов, Л.И. Киселева, И.Н. Лебедева, О.П. Ли-
хачева. СПб.: БАН, 1994. 26 с.

Ред. и изд.: Предварительный список старообрядческих кириллических из-
даний XVIII века (на обл.: Старообрядческие кириллические издания) / сост.:
А.В. Вознесенский; ред. А.А. Амосов и Н.И. Николаев. СПб.: Хронографъ, 1994.
78 с. (Мат. к библиографии истории и культуры русского старообрядчества.
Вып. 1 / под общ. ред. А.А. Амосова и И.В. Поздеевой).

Ред. и изд.: Кошелев В. Скоморохи и скоморошья профессия / под ред.
А.А. Амосова. СПб.: Хронографъ, 1994. 24 с.

Отв. ред. и изд.: Поздеева И.В. Описание экземпляров старопечатных изда-
ний кириллического шрифта: Метод. Рекомендации (на обл.: Редкая и рукопис-
ная книга в вузах России. 1) / Госкомвуз РФ; науч. программа «Университеты
России»; отв. ред. А.А. Амосов; рец.: Н.Ю. Бубнов, Л.А. Петрова. М.; СПб.:
Хронографъ, 1994. 52 с. (В помощь участникам программы «Редкая печатная и
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рукописная книга в вузах России. Сохранение. Изучение. Использование».
Методич. рекомендации. Вып. 1 / под общ. ред. А.А. Амосова и И.В. Поздеевой).

Изд. и рец.: Булычев А.А. Генеалогическая атрибуция лиц, упоминаемых в
записях старопечатных книг XVII в. без указания социального положения или
полного имени. Методич. рекомендации (на обл.: Редкая печатная и рукописная
книга в вузах России. 2) / Госкомвуз РФ; Науч. программа: «Университеты Рос-
сии»; отв. ред. И.В. Поздеева; рец.: А.А. Амосов и Л.А. Петрова. М.; СПб.: Хро-
нографъ, 1994. 40 с. (В помощь участникам программы «Редкая печатная и
рукописная книга в вузах России. Сохранение. Изучение. Использование» //
Методич. рекомендации Вып. 2 / под общ. ред. А.А. Амосова и И.В. Поздеевой).

Ред. и изд.: Жилко А.Н. О русском староверии. Ответы и. о. председателя
Духовной комиссии при ВС Совете, духовного наставника и председателя Со-
вета I-й Даугавпилской старообрядческой общины отца Алексия Жилко на воп-
росы радиопрограммы «Миссия» / ред. А.А. Амосов. СПб.: Хронографъ., 1994.
12 с.

Ред. и предисл.: Певческие рукописи в собрании Библиотеки Российской
Академии наук. Каталог выставки / сост. Ф.В. Панченко; ред. А.А. Амосов. СПб.:
БАН, 1994. 50 с., 27 рис.

Отв. ред.: Соскин А.И. История города Соли Вычегодской / подготовка тек-
ста к изд. А.Н. Власова; отв. ред. А.А. Амосов; авт. посвящение А.А. Амосову
(книга готовилась к выпуску в изд. Хронографъ); Сыктывкар. Гос. Ун-т. 1997.
189 с.

Отв. сост.: Документы XVI – начала XX веков Вологодского Государствен-
ного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника / под общ.
ред. П.А. Колесникова; отв. сост.: А.А. Амосов, С.Е. Князьков; сост.: Н.Н. Мали-
нина, В.В. Морозов, при участии Н.Л. Друговой; редкол.: А.В. Камкин, Л.Д. Ко-
ротаева, С.О. Шмидт; отв. ред.: С.О. Шмидт (слово об А.А. Амосове и П.А. Ко-
лесникове) // Памятники письменности в музеях Вологодской области.
Каталог-путеводитель. Ч. 4. Вып. 3. Вологда, 1998. 295 с.

Амосов А.А. Лицевой летописный свод Ивана Грозного. Комплексное коди-
кологическое исследование / отв. ред. и автор предисл. С.О. Шмидт; рец.:
Ю.Г. Алексеев, Р.Г. Пихоя. М.: АК; Эдиториал УРСС. 1998. 390 с.

Отв. сост.: Книжная традиция Кубеноозерья / под общ. ред. П.А. Колесни-
кова, отв. сост. А.А. Амосов; сост.: Н.Ю. Бубнов, Н.Д. Лабичева, Н.Н. Малини-
на, В.В. Морозов, Л.А. Петрова, Ф.В. Панченко; редкол.: Н.Ю. Бубнов, А.В. Кам-
кин, Л.Д. Коротаева, С.О. Шмидт (Описание Кубенской коллекции БАН:
А.А. Амосов, Н.Ю. Бубнов, Ф.В. Панченко, с. 140–191) // Памятники письмен-
ности в музеях Вологодской области. Каталог-путеводитель. Ч. 1. Вып. 4. Во-
логда, 2001. 280 с.
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ВОСПОМИНАНИЯ О А.А. АМОСОВЕ

Ларин Олег. Брод через реку времени // Вокруг света. 1983. № 9 (2516). сен-
тябрь.

Александр Александрович Амосов (1948–1996) // Вече: альманах русской фи-
лософии и культуры. Вып. 6 / гл. ред. А.Ф. Замалеев. СПб.: Изд. СПб.ГУ, 1996.
С. 216–220.

Памяти Александра Александровича Амосова: Заседание в Пушкин-
ском доме 29 мая 1996 г. // АЕ за 1996 год. (Выступления: С.О. Шмидт,
Н.Ю. Бубнов, М.П. Ирошников, Ю.Г. Алексеев, М.В. Кукушкина, В.В. Морозов,
Т.Ф. Волкова, Г.В. Маркелов, В.С. Соболев, О.П. Лихачева, Н.Г. Павловский,
Г.В. Пионтек, В.И. Чернышев, Н.И. Николаев, М.Д. Эльзон, Н.С. Серегина,
О.Д. Амосова). М.: Наука, 1998. С. 229–258.

Шмидт С.О. О книге и ее авторе // Амосов А.А. Лицевой летописный свод
Ивана Грозного: Комплексное кодикологическое исследование. М.: Едиториал
УРСС, 1998. С. 3–10.

Книга: Энциклопедия / редкол.: И.Е. Баренбаум, А.А. Беловицкая,
А.А. Говоров и др.; гл. ред. В.М. Жарков. М.: Большая Российская энциклопе-
дия, 1999. С. 33.

Амосов Александр Александрович // Историки России XX века: Биобибли-
ографический словарь / автор-сост. А.А. Чернобаев; под ред. В.А. Динеса. Сара-
тов: Саратовский гос. соц.-экономич. ун-т, 2005. Т. 1 (А–Л). С. 40.

Н.Ю. Бубнов

Примечания
1 См.: Список печатных трудов А.А. Амосова / подготовили О.Д. Амосова и

Н.Ю. Бубнов // АЕ за 1996 год. М., 1998. С. 259–265.
2 Памяти Александра Александровича Амосова. Заседание в Пушкинском доме

29 мая 1996 г. // АЕ за 1996 г. М., 1998. С. 229–265.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АЕ – Археографический ежегодник.
Архив ВИМАИВиВС – Архив Военно-исторического музея артиллерии, инже-

нерных войск и войск связи (Санкт-Петербург).
Архив РНБ – Архив Российской национальной библиотеки (Санкт-
Петербург).
Архив СПбИИ РАН – Архив Санкт-Петербургского Института истории РАН.
БАН – Библиотека Российской академии наук.
БЛДР – Библиотека литературы Древней Руси. СПб.,
ВИД                                – Вспомогательные исторические дисциплины.

ВМЧ – Великие минеи-четьи, собранные всероссийским мит-
рополитом   Макарием. СПб., М., 1868–1917.

ВМЧ. Monumenta – Великие Минеи Четьи митрополита Макария. Успен-
ский список. / Под ред. Э. Вайера, А.И. Шкурко,
С.О. Шмидта. Т. 2. 12–25 марта. Freiburg I. Br., 1998.
(= Monumenta linguae slavicae. Bd. XLI)

ВСНХ – Всероссийский совет народного хозяйства СССР.
ГААО – Государственный архив Архангельской области (Архан-

гельск).
ГГРУ –  Главное геолого-разведывательное управление ВСНХ

СССР.
ГИМ – Государственный исторический музей.
ГКУАО ГААО – Государственное казенное учреждение Астраханской

области Государственный архив Астраханской области.
Дианова.
Герб Амстердама – Дианова Т.В. Филиграни XVII–XVIII вв. «Герб города

Амстердама». М., 1998.
Дианова.
Голова шута – Дианова Т.В. Филиграни XVII–XVIII вв. «Голова шута».

Каталог. М., 1997.
Дианова, Костюхина.
Водяные знаки – Водяные знаки рукописей России XVII в. / сост.

Т.В. Дианова, Л.М. Костюхина. М., 1980.
Дианова, Костюхина.
Филиграни XVII в. – Дианова Т.В., Костюхина Л.М. Филиграни XVII в. по

рукописным источникам ГИМ. М., 1988.
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ДРС – Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.) Т. 1–10.
Дружинин. Писания – Дружинин В.Г. Писания русских старообрядцев. Пере-

чень списков, составленный по печатным описаниям ру-
кописных собраний. СПб., 1912.

Иванова. Bibliotheca – Иванова Климентина Bibliotheca Hagiographica Balkano-
Slavica. София, 2008.

ИИАК – Известия Императорской Археологической комиссии.
СПб., 1901–1918.

ИЛЯЗВ – Институт сравнительной истории литератур Запада и
Востока (при ЛГУ).

Иоанн Златоуст.
Каталог гомилий – Иоанн Златоуст в древнерусской и южнославянской

письменности XI–XVI веков. Каталог гомилий / сост.
Е.Э. Грандстрем, О.В. Творогов, А. Валевичюс. СПб., 1998.

ИРЛИ – Институт русской литературы РАН (Пушкинский Дом).

ИЯМ – Институт языка и мышления РАН (Ленинград).
Ист. очерк II – Исторический очерк и обзор фондов Рукописного отде-

ла Библиотеки Академии наук. Вып. 2. XIX–XX вв. М.;
Л., 1858.

КЗОТ – Кодекс законов о труде.

Клепиков I – Клепиков С.А. Филиграни и штемпели на бумаге рус-
ского и иностранного производства XVII–XX вв. М., 1959.

Клепиков II – Клепиков С.А. Филиграни на бумаге русского производ-
ства XVIII – начала XX века. М., 1978.

Клепиков. Амстердам– Клепиков С.А. Бумага с филигранью «Герб города Ам-
стердама» // Записки отдела рукописей Государственной
библиотеки СССР имени В.И. Ленина. Вып. 20. М., 1958.
С. 315–352.

КУИНС – Комитет учета научных работников и изучения науч-
ных сил России при Академии наук.

Кукушкина
Филиграни – Кукушкина М.В. Филиграни на бумаге русских фабрик

XVIII – начала XIX в. // Исторический очерк и обзор фон-
дов Рукописного отдела Библиотеки академии наук.
Вып. 2. XIX–XX вв. М.; Л., 1858. С. 285–371.

Лауцявичус – Лауцявичус Э. Бумага в Литве в XV–XVIII вв. Виль-
нюс, 1967.

ЛОИИ – Ленинградское отделение Института истории РАН.
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МГАМИД – Московский государственный архив Министерства
иностранных дел.

МГУ – Московский государственный университет.
МКДП – Музей книги, документа и письма (Ленинград).

НИОР – Научно-исследовательский отдел рукописей (БАН).
НИОРК – Научно-исследовательский отдел редкой книги (БАН).
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел (Москва).
ОПИ ГИМ – Отдел письменных источников ГИМ (Москва).

Пикар  IX – Piccard G. Wasserzeichen Werkzeug und Waffen. T. 1–2.
Stuttgart, 1980.

ПКНО – Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник.
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи. СПб,

1830–1916.
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей.
ПФА РАН – см. СПФ АРАН.
ПЭ – Православная энциклопедия.

РАН – Российская академия наук.
РГА ВМФ – Российский государственный архив военно-морского

флота (Санкт-Петербург).
РГАДА – Российский государственный архив древних актов

(Москва).

РГБ – Российская государственная библиотека (Москва).
РГВИА – Российский государственный военно-исторический

архив (Москва).

РГИА – Российский государственный исторический архив
(Санкт-Петербург).

РГО – Русское географическое общество.
РГПУ им. Герцена – Российский государственный педагогический универ-

ситет им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург).

РНБ – Российская национальная библиотека (Санкт-Петер-
бург).

РО БАН – Рукописный отдел БАН.
Словарь книжников – Словарь книжников и книжности Древней Руси.

Вып. 1 (XI – перв. пол. XIV в.). Л., 1987; Вып. 2 (втор.
пол. XIV–XVI в.): ч. 1 (А–К). Л., 1988; ч. 2 (Л–Я). Л.,
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1989; Вып. 3 (XVII в.): ч. 1 (А–З). СПб., 1992; ч. 2 (И–О).
СПб., 1993; ч. 3 (П–С). СПб., 1998.

СНГ – Союз Независимых государств.
СПбГУ – Санкт-Петербургский Государственный университет.
СПбИИ РАН – Санкт-Петербургский Институт истории РАН.
СПбДА – Санкт-Петербургская духовная академия.

СПФ АРАН – Санкт-Петербургский филиал Архива РАН.
ФБОН – Фундаментальная библиотека общественных наук (Мос-

ква).

ТОДРЛ – Труды Отдела древнерусской литературы (СПб. ИРЛИ).
ЦАУ – Центральное архивное управление (Москва).
Черторицкая. Каталог – Vorläufiger Katalog Kirchenslavischer Homilien des

beweglichen Jahreszyklus Aus Handschriften des 11–16.
Jahrhunderts vorwiegend ostslavischer Provenienz /
Zusammengestellt von Tatjana V. Èertorickaja unter der
Redaktion von Heinz Miklas. Opladen, 1994.

ЧОИДР – Чтения в императорском обществе истории и древнос-
тей Российских при Московском университете. М., 1837–
1918.

ЯМЗ – Ярославский музей-заповедник.

BHG – Bibliotheca hagiographica graeca. Bruxellis, 1895–1957.

BHGa – Auctarium Bibliothecae hagiographica graecae. Bruxellis,
1969.

BHGn – Novum auctarium Bibliothecae hagiographica graecae.
Bruxellis, 1984.
CCG – Codices Chrysostomici graeci, vol. I–VII, Paris, 1968–2011.

CPG – Geerard M. Clavis patrum graecorum, vol. I–V, Brepols–
Turnhout, 1974–1998 (Corpus christianorum).

PG  – Migne J.-P. Patrologiae cursus completus, Series graeca,
vol. 1–161, Paris, 1857–1866.

Churchill – Churchill W.A. Watermarks in paper in Holland, England,
France, etc. in the XVII and XVIII Centuries and Their
Interconnection. Amsterdam, 1935.
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УКАЗАТЕЛЬ ШИФРОВ1

1 Составлен Л.Б. Беловой

АФОН
Монастырь Каракаллы
№ 38 (№ 1551 по Ламбросу) 248
Ватопедский монастырь
№ 1035  250

РОССИЯ
АРХАНГЕЛЬСК

Государственный архив Архан-
гельской области

Ф. 510. Оп. 1. Д. 1  263
Ф. 1025. Оп. 1. Д. 5  263
Ф. 1025. Оп. 1. Д. 6  263

АСТРАХАНЬ

Государственный архив Астраханс-
кой области

Ф. 394. Оп. 1. Д. 33 218

ВОЛОГДА

Вологодский государственный исто-
рико-архитектурный художе-
ственный музей-заповедник

26258/55  308

МОСКВА

Государственный исторический
музей

Епарх. № 736 94, 95, 103, 109, 119
Музейск. № 223 94, 109, 119
Музейск. № 3445 103
Син. 92  84
Син. 129  90
Син. 147  192
Син. 474  84, 85, 90
Син. 811 192
Син. 858 192
Син. греч. 420 233

Щук. 23 94, 101, 109, 119
Российская государственная

библиотека
Ф. 37 (собр. Большакова) № 156 94
Ф. 37 (собр. Большакова) № 214 94, 103,

109, 119
Ф. 98 (собр. Егорова) № 27 98-101,103, 107
Ф. 98 (собр. Егорова) № 1591 94
Ф. 98 (собр. Егорова) № 1844 94
Ф. 173. I (МДА) № 14  99, 103
Ф. 173. I (МДА) № 16 98, 103, 107
Ф. 178 (Музейное собр.) № 4828 131, 132
Ф. 199 (собр. Никифорова) № 152 132
Ф. 247 (Рогожское кладбище) № 2 103
Ф. 299 (собр. Тихонравова) № 63 132-135
Ф. 299 (собр. Тихонравова) № 707 103
Ф. 310 (собр. Ундольского) №  39 84
Ф. 466 (собр. Егерева) № 6  94, 98-101,

103, 107
Ф. 722 (собр. единичных поступлений) №

706 132
Ф. 739 (Ярославское собрание) № 8   308
Ф. 775 (собр. М.И.Чуванова) 298
Ф. 784 (собр. М.И.Чуванова) 298
Музей книги
инв. 1287 193, 194
инв. 1290 193
инв. 8576  192
Российский государственный архив

древних актов
Ф. 9 (Кабинет Петра I), отд. II, кн. 45(2)

198
Ф. 9 (Кабинет Петра I), отд.II. Кн.46 216
Ф. 52. Оп. 1. 1683. № 1 335
Ф. 181 (собр. МГАМИД), № 289 89, 90
Ф. 372. Оп. 1, ч. 1. Д. 1534 138
Ф. 381(Московская синодальная типогра-

фия), № 420 192, 193
Ф. 381(Московская синодальная типогра-

фия), № 1787 194
Ф. 1251, № 23 189
Ф. 1251, № 446ин  193
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Ф. 1251, № 453-470ин  192
Ф. 1251, № 476-485ин  193
Ф. 1251, № 486-489ин 192
Ф. 1251, № 624-627ин  194
Ф. 1251, № 1190-1193ин  194
Ф. 1251, № 2097ин  191
Ф. 1251, № 2415ин  193
Ф. 1251, № 2459ин  193
Ф. 1251, № 2464ин  193
Ф. 1251, № 2465ин  193
Ф. 1251, № 2548-2552ин  194
Ф. 1251, № 2559-2579ин  194
Ф. 1251, № 2618-2632ин  194
Ф. 1251, № 2737-2763ин 194
Ф. 1251, № 2814-2820ин  194
Российский государственный воен-

но-исторический архив
Ф. 3. Оп. 3. Д. 2397 219, 222

САНКТ–ПЕТЕРБУРГ

Библиотека Российской Академии
наук

Архив
Ф. 158. Оп. 8. Д. 20 35, 37
Ф. 158. Оп. 8. Д. 28  35-37
Ф. 158. Оп. 8. Д. 43 38
Ф. 158. Оп. 8. Д. 53  39
Научно–исследовательский Отдел

редкой книги
1 сп   51
20 сп  51
550 сп   308
6541 сп  263, 272
6693 сп  310
6717 сп  263, 273
7194 сп  308
6672 f./38287 R.  198
6703 f./38628R.   198
Научно-исследовательский Отдел

рукописей
1.3.37  308
1.5.36  149
13.3.18  80
16.4.3  83, 89, 90
16.18.4  6, 93,  95-99, 103, 104, 107, 109,

119
17.14.14 308
31.6.33 см. П I А № 32

32.8.5   153
32.16.5   149
33.8.2  74
33.9.4   149
33.15.163   148
33.16.15  80
34.7.12  309
45.5.9  308
45.10.3  149
45.13.21  302
45.13.22  302
Ал.-Св. 57  148
Арханг. Д. 138   153
Арханг. Д. 147  261
Арханг. Д. 313   148, 164
Арханг. Д. 351  85, 90
Арханг. Д. 391  148, 164
Арханг. Д. 392  148
Арханг. Д. 393–394   149
Арханг. Д. 395  149, 258, 261, 281
Арханг. Д. 397 149
Арханг. Д. 398  149
Арханг. Д. 401  149
Арханг. Д. 434 83, 84, 89, 90
Арханг. Д. 496  309
Арханг. Д. 498  6, 90, 132–137, 139-141
Арханг. Д. 508   149
Арханг. Д. 523  8, 259, 263, 286
Арханг. Д. 532  108
Арханг. С. 76 309-310
Арханг. С. 91  138
Арханг. С. 122  84,  89, 90
Арханг. С. 127  84
Арханг. С. 128  82, 88, 89
Арханг. С. 134  84
Арханг. С. 143 262
Арханг. С. 294 262
Арханг. Кр. 3   310
Арханг. Кр. 53  84
Арханг. Кр. 60   149, 166
Арханг. Кр. 65   149
Арханг. 1198   150
Археогр. ком. 152–153   149
Археогр. ком. 174   149
Белокр. 186  310
Белом. 2  67
Белом. 3  67, 68
Белом. 4  67, 69
Белом. 7  67
Белом. 10  68
Белом. 22  65
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Белом. 24  68
Белом. 27  68
Белом. 38  67
Белом. 41  68
Белом. 48  65
Белом. 49  69
Белом. 50  68, 69
Белом. 54–55  68
Белом. 64  53, 69
Белом. 74-80  62
Белом. 82–85  62
Вятск. 4   307
Вятск. 28   307
Двинск. 1 42
Двинск. 14  308
Друж. 24  308
Друж. 44  308
Друж. 108   164, 167
Друж. 182  308
Друж. 332  164, 167
Друж. 335  308
Друж. 578  7, 227, 230
Друж. 684  308
Друж. 732  308
Друж. 836  163
Калик. 23   163
Калик. 28   229
Калик. 33  308
Калик. 69   157, 159-163, 169
Калик. 109  307, 308
Каргоп. 1-8  49
Каргоп. 9  49, 68
Каргоп. 10  50, 68
Каргоп. 11 50
Каргоп. 12  49
Каргоп. 13  50
Каргоп. 14  50, 68
Каргоп. 15  50, 66
Каргоп. 16  50
Каргоп. 17–18  50, 68
Каргоп. 19  50, 69
Каргоп. 20  50, 68
Каргоп. 22  50
Каргоп. 26-33  50
Каргоп. 34  50, 66
Каргоп. 35–37  50
Каргоп. 44  51
Каргоп. 46  50
Каргоп. 47  50, 51
Каргоп. 54  50
Каргоп. 55  51

Каргоп. 57  50
Каргоп. 58–60  51
Каргоп. 63  51
Каргоп. 64  50, 65
Каргоп. 65  50
Каргоп. 72  51
Каргоп. 73  51
Каргоп. 75  50
Каргоп. 76–83  67
Каргоп. 92–93  66
Каргоп. 95–96  66
Каргоп. 102  66
Каргоп. 118  66
Каргоп. 149  68
Каргоп. 154  67
Каргоп. 156  68
Каргоп. 164  66
Каргоп. 185  66
Каргоп. 186  68
Каргоп. 190–192  66
Каргоп. 214  66
Каргоп. 233  65
Каргоп. 255  57
Каргоп. 256  58
Каргоп. 262   66
Каргоп. 283  66
Каргоп. 284  59
Каргоп. 287  59
Каргоп. 290 60,  67
Каргоп. 291  67
Каргоп. 292  66
Каргоп. 297  68
Каргоп. 306   60
Каргоп. 313   60
Каргоп. 324   59
Каргоп. 329  61, 67
Каргоп. 332-333  61
Каргоп. 338  62
Каргоп. 357  62
Каргоп. 365  68
Каргоп. 381  66
Каргоп. 384  66
Каргоп. 394  66
Каргоп. 398  66
Колоб. 388  309
Колоб. 542  308
Колоб. 627  309
Колоб. 654  308
Колоб. 737  308
Лукьян. 41  150
П I А № 32  6, 187
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П I Б № 21  198
П I Б № 72  8, 300
П I Б № 108  8, 300
П I ин. 80  198
П I ин. 237  198
П I ин. 389  198
Плюшк. 260   149
Сол. 7 80
Строг. 44   167
Тек. пост. 169-211  308
Тек. пост. 188  308
Тек. пост. 192  308
Тек. пост. 313  308
Тек. пост. 656  308
Тек. пост. 660  308
Тек. пост. 761  144, 146, 147, 167
Тек. пост. 813  303
Тек. пост. 822-825  43
Тек. пост. 828  43
Тек. пост. 843  43
Тек. пост. 845  43
Тек. пост. 873 44
Тимоф. 13  5, 74, 80
Тимоф. 15  86, 88, 91
Тихв. мон. 2   149
Уст. 2  86-88, 91
Уст. 3  86, 88, 91
Уст. 4-5  86, 87, 91
Уст. 6  86, 87
Уст. 8  86
Уст. 11  91
Уст. 12-13  86
Уст. 17  86
Уст. 18-19  91
Уст. 21-22  86
Уст. 24  86
Уст. 48  86
Уст. 60  86
Чув. 428  308
Чув. 432  308
F № 118  8, 300, 303
F № 263  252, 255-257
F № 266. Т. 3, л. 46  217, 221
F № 351  256
Q № 472  7, 239, 242, 243, 245
Q № 538  7, 239, 242, 245-247
Собр. воспр. 533  248, 252
Собр. воспр. 552  249, 257
Собр. рук. карт № 530  219
Собр. рук. карт № 717  217
Собр. рук. карт № 720  7, 216, 222

Собр. рук. карт № 731  219
Собр. рук. карт № 746  219
Ф. 81 (Чуванов М.И.). Оп. 2. Д. 29  298
Ф. 81 (Чуванов М.И.). Оп. 2. Д. 81-82  299
Ф. 81 (Чуванов М.И.). Оп. 2. Д. 83  298,

299
Ф. 81 (Чуванов М.И.). Оп. 2. Д. 85-87  299
Ф. 81 (Чуванов М.И.). Оп. 2. Д. 89-91  299
Ф. 81 (Чуванов М.И.). Оп. 2. Д. 100-103

299
Ф. 81 (Чуванов М.И.). Оп. 2. Д. 112-114

299
Ф. 81 (Чуванов М.И.). Оп. 2. Д. 118  299
Ф. 81 (Чуванов М.И.). Оп. 2. Д. 120-121

299
Ф. 81 (Чуванов М.И.). Оп. 2. Д. 123  299
Ф. 81 (Чуванов М.И.). Оп. 2. Д. 126-127

299
Ф. 81 (Чуванов М.И.). Оп. 2. Д. 130-131

299
Ф. 81 (Чуванов М.И.). Оп. 2. Д. 134  299
Ф. 81 (Чуванов М.И.). Оп. 2. Д. 137-138

299
Ф. 81 (Чуванов М.И.). Оп. 2. Д. 141  299
Ф. 81 (Чуванов М.И.). Оп. 2. Д. 143  299
Ф. 81 (Чуванов М.И.). Оп. 2. Д. 148  299
Ф. 81 (Чуванов М.И.). Оп. 2. Д. 150  299
Ф. 81 (Чуванов М.И.). Оп. 2. Д. 153-156

299
Ф. 81 (Чуванов М.И.). Оп. 2. Д. 158  299
Ф. 81 (Чуванов М.И.). Оп. 2. Д. 159  298
Ф. 81 (Чуванов М.И.). Оп. 2. Д. 160-167

299
Ф. 81 (Чуванов М.И.). Оп. 2. Д. 172  299
Ф. 81 (Чуванов М.И.). Оп. 2. Д. 174  299
Ф. 81 (Чуванов М.И.). Оп. 2. Д. 176  299
Ф. 81 (Чуванов М.И.). Оп. 2. Д. 180-181

299
Ф. 81 (Чуванов М.И.). Оп. 2. Д. 185  299
Ф. 81 (Чуванов М.И.). Оп. 2. Д. 188  299
Ф. 81 (Чуванов М.И.). Оп. 2. Д. 190-193

299
Ф. 81 (Чуванов М.И.). Оп. 2. Д. 199-203

299
Ф. 82 (Клепиков С.А.). Оп. 2. Д. 4 294
Ф. 83 (Клепиков С. А.). Оп. 1. Д. 161-162

289
Ф. 83 (Клепиков С. А.). Оп. 1. Д. 164-171

289
Ф. 83 (Клепиков С. А.). Оп. 2. Д. 2  294
Ф. 83 (Клепиков С. А.). Оп. 2. Д. 102  294
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Ф. 83 (Клепиков С. А.). Оп. 2. Д. 104 294
Ф. 83 (Клепиков С. А.). Оп. 2. Д. 109 294
Ф. 83 (Клепиков С. А.). Оп. 2. Д. 111 294
Ф. 83 (Клепиков С. А.). Оп. 2. Д. 113 294
Подс. б-ка № 11900  251
Военно–исторический музей артил-

лерии, инженерных войск и
войск связи. Архив

Ф. 3р. Оп. 13. Д. 569 37, 39
Институт русской литературы

(Пушкинский Дом). Древлехра-
нилище

Гемп. 3   149
Карельск. 493   150
Красноб. 149  167
ОП (Отдельные поступления) оп. 23, № 53

150
ОП (Отдельные поступления) оп. 23,

№ 144   150
ОП (Отдельные поступления) оп. 23,

№ 159   150
ОП (Отдельные поступления) оп. 23,

№ 183  94-95, 102, 109, 119
ОП (Отдельные поступления) оп. 24,

№ 129  149
Перетц 64  148
Перетц 144  149
Перетц  378 229
Перетц 391  150
Пинежск. № 563  151
Российская национальная библио-

тека
Отдел рукописей
Вяземского F № 143 94, 101, 109, 119
Гильф.  34  80
Михайловского, О. 47  132
ОЛДП, О.213  131, 132, 142
Погод. № 225  94, 98, 101, 103, 109, 119
Сол. 1 94
СПбДА, № 196  131, 132
F. I. № 84  94, 106, 109, 119
F. I. № 187  131, 132
F. I. № 651  192
F. I. № 717  94, 101-102, 109, 119
F. XIV.73  137
Q. I. 405  133-135
Q. I. 1138  94, 101
Q. I. 1141  103
Q. I. 1154  94

Q. III. 6  142
Греч. № 585  7, 231, 233, 234, 236-238
Греч. № 688  256
Архив
Ф.1, оп. 1 (1904), № 90  256
Российский государственный архив

Военно-Морского флота
Ф. 212. Оп. 1723 г. Д. 33  218
Ф. 326. Оп. 1. Д. 1466  217
Российский государственный исто-

рический архив
Ф. 796. Оп. 4. Д. 490  218
Санкт–Петербургский институт ис-

тории Российской Академии наук
Ф. 178. Оп. 1. Д. 974  217
Ф. 178. Оп. 1. Д. 1008  217
Ф. 178. Оп. 1. Д. 2274  218
Ф. 178. Оп. 1. Д. 2844  218
Ф. 178. Оп.1. Д. 2845  218
Ф. 178. Оп. 1. Д. 2864  218
Ф. 178. Оп. 1. Д. 2869  218
Ф. 178. Оп. 1. Д. 3014  218
Ф. 178. Оп. 1. Д. 3018  218
Ф. 178. Оп. 1. Д. 3455  218
Ф. 178. Оп. 1. Д. 3563  218
Ф.178. Оп. 1. Д. 4656  218
Ф.178. Оп. 1. Д. 5412  218
Ф. 178. Оп. 1. Д. 6926  218
Ф. 178. Оп. 1. Д. 7695  218
Ф. 178. Оп. 1. Д. 7838  218
Ф. 178. Оп. 1. Д. 8020  218
Ф. 178. Оп. 1. Д. 9034  218
Санкт–Петербургский филиал Ар-

хива Российской Академии наук
Ф. 2. Оп. 1(1929). Д 128  39
Ф. 2. Оп. 1(1929). Д. 129  38
Ф. 2. Оп. 1(1930). Д. 140  39
Ф. 4. Оп. 2(1931). Д. 112  39
Ф. 4. Оп. 4. Д. 874  36, 38
Ф. 4. Оп. 4. Д. 949  36
Ф. 4. Оп. 4. Д. 954  39
Ф. 4. Оп. 4. Д. 960  35, 38
Ф. 4. Оп. 4. Д. 988  37
Ф. 4. Оп. 4. Д. 1093  35
Ф. 4. Оп. 4. Д. 1175  37
Ф. 4. Оп. 4. Д. 1228  39
Ф. 4. Оп. 4. Д. 1317  36
Ф. 4. Оп. 4. Д. 1795  37
Ф. 4. Оп. 4. Д. 1798  35
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Ф. 4. Оп. 4. Д. 1883  36, 38
Ф. 4. Оп. 4. Д. 2904  39
Ф. 4. Оп. 4. Д. 4805  38
Ф. 4. Оп. 4. Д. 4905  36
Ф. 4. Оп. 4. Д. 4919  36
Ф. 4. Оп. 4. Д. 5115  36
Ф. 4. Оп. 4. Д. 5126  39
Ф. 4. Оп. 4. Д. 5141  35, 38
Ф. 4. Оп. 4. Д. 5334  37
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