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В. Н. Бенешевичъ. Синайскгй списокъ отцовъ Никейскаго перваго Все 
ленскаго Собора. Извѣстія Импер. Академіи Наукъ, 1908, стр. 281—306.— 
Авторъ, на основаніи Sinait. graec. 1117, XIV вѣка, издаетъ списокъ 
отцовъ Никейскаго Собора, которыхъ въ настоящей рукописи перечи-
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слено 312. Изданіе, посвященное памяти безвременно погибшаго барона 
В. Р. Розена, снабжено введеніемъ и глубоко ученымъ аппаратомъ. 

В. Ключевскій. Курсъ русской исторіи. Москва. Ч. I, 460 стр., пзд. 3-е 
1908; ч. II, 508 стр. 1906; ч. III, 476 стр. 1908. 8°. Цѣна каждой части 
2 р. 50 коп.—Извѣстный московский историкъ въ своей русской исторіи, 
доведенной имъ въ трехъ вышедшихъ томахъ до царствования Алексѣя 
Михаиловича включительно, говорить, конечно, попутно и объ отноше-
ніяхъ русскаго государства къ Византіи. 

M. Хвостовъ. Изслѣдованія по исторіи обмѣна въ эпоху эллинистиче-
скихъ монархій и Римской имперіи. I. Исторія восжчной торговли греко-
римскаго Египта. Казань, 1907, ХХѴІІ-ь479 стр. 8°. Цѣна 2 р. 50 коп.— 
Эта интересная книга касается эпохи болѣе ранней, чѣмъ византійская; 
но тѣмъ не менѣе ее можно упомянуть, такъ какъ въ ней бываютъ 
иногда отмѣчены Факты V—VI вѣковъ, напр., о византійскомъ вліяніп 
на Южную Аравію въ VI вѣкѣ (с. 269—270). 

П. В. Гидуляновъ, Изъ ucmopiu развитія церковно-правительственной 
власти. Бостонные патріарш въ пергодъ четырехъ первыхъ вселенскихъ 
соборовъ. Историко-юридическое изслѣдованіе. Ярославль, 1908, IV ч -
774 стр. 8°. Ц. 4 рубля.—Солидный трудъ профессора Гидулянова пред-
ставляетъ большой интересъ для занимающихся византійской исторіей. 
Въ большомъ введеніи (стр. 1—193) авторъ вводитъ насъ въ эпоху Кон
стантина Великаго, разбираетъ вопросъ о его обращеніи въ христианство, 
о его религіозной политикѣ, о внутреннемъ устройствѣ церкви въ его 
правленіе. Главная же часть книги посвящена псторіи взаимныхъ отно-
шеній церковной и свѣтской власти на Востокѣ до халкидонскаго собора 
въ 451 году, когда особенно ярко обнаружилось соревнованіе константино-
польскаго и александрійскаго епископовъ изъ за первенства въ восточ
ной церкви. Работа написана на основаніи хорошаго знакомства автора 
съ источниками и съ литературой этого обширнаго вопроса. Новая книга 
проф. Гидулянова будетъ предметомъ особой рецензіи на страницахъ 
«Византійскаго Временника». 

И. И. Соколовъ. Избраніе патріарховь въ Византіи съ половины IX до 
половины XV вѣка (843—1453 г.). Исторический очеркъ. С.-Петербургъ, 
1907. 162 стр. 8°. — Интересно и полно составленный очеркъ, гдѣ на 
основаніи хорошаго знакомства съ источниками и литературой дается 
описаніе избранія византійскихъ патріарховъ съ 843 по 1453 годъ. Въ 
данномъ очеркѣ можно найти свѣдѣнія объ избраніи и посвященіи почти 
всѣхъ патріарховъ за это время. 

А. Спасскій. Исторія доіматическихь движенгй въ эпоху вселенскихъ со 
боровъ. Т. I. Сергіевъ Посадъ. 1906, ІѴч-652 стр. 8°. Ц. 2 р. 50 коп. 

Юліанъ Кулаковскій. Прошлое Тавриды. Краткій очеркъ съ 3-мя кар
тами и 6-ю рисунками. Кіевъ, 1906. IV-t-144 стр. 8°. Цѣна 1 p.—Живо 
π интересно составленный очеркъ исторіи крымскаго полуострова съ на· 
чала греческихъ поселеній на черноморскомъ побережьѣ. Исторія Крыма 

Ви8антіДсвій Врѳмѳннжкъ. а 
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въ византійское время также, конечно, изложена авторомъ. Къ книгѣ 
приложенъ «Общій обзоръ изученія крымскихъ древностей со времени 
присоединенія Крыма къ Россійской Державѣ» (стр. 129—141). 

Труды В. Г. Васильевскаго. Томъ первый. Изданіе Императорской Акаде-
міп Наукъ. С.-Петербургъ, 1908. ѴИ-ь403 стр. 8°. Цѣна 2 руб.; Prix 4 Mrk. 
50 Pf.—Наконецъ появился первый томъ столь долго ожидаемаго пзданія 
сочиненій покойнаго В. Г. Васильевскаго. Въ этомъ томѣ напечатаны его 
самыя раннія работы по византійской исторіп: «Византія и Печенѣгп», 
«Варяго-русская и варяго-англійская дружина въ Константинополѣ XI и 
XII вѣковъ» и «О Варяго-Руссахъ» (Отвѣтъ Д. И. Иловайскому). Текстъ 
статей остался почти нетронутьшъ, кромѣ тѣхъ мѣстъ, которыя можно 
было исправить или дополнить на основаніи оставшихся личныхъ замѣ-
токъ самого автора. Довольно болыпія дополненія сдѣланы въ примѣча-
ніяхъ, особенно по вопросамъ, болѣе или менѣе далеко стоящимъ отъ 
специальности византиниста, какъ то по вопросу объ источникахъ скан-
динавскихъ и грузинскихъ; въ этомъ отношеніи очень цѣннымп являются 
дополненія, сдѣланныя двумя специалистами, профессорами Ѳ. А. Брауномъ 
и Н. Я. Марромъ. Отъ души привѣтствуемъ начало изданія трудовъ на
шего знаменитаго византиниста и желаемъ его возможно скорѣйшаго 
продолженія. 

D. С. Hesseling. Essai sur la Civilisation byzantine. Traduction française 
autorisée par l'auteur. Avec Préface par G. Schlumberger. Paris, 1907, 
A. Picard et fils. VIII-4-381 стр. 8°.—Эта полезная книга лейденскаго про
фессора представляетъ изъ себя переводъ голландскаго оригинала «By
zantium», о которомъ въ свое время было уже упомянуто въ «Визант. 
Временникѣ» (см. т. IX, 1902, стр. 607). Книга подразделяется на три 
періода: 1) Первый періодъ (325—641). Начало и развитіе византинизма. 
2) Второй періодъ (641—1025). Болыпія войны. Укрѣпленіе пмперін. 
3) Третій періодъ (1025—1453). Паденіе и разрушеніе имперіи. Много 
мѣста удѣлено литературѣ и искусству. Книга написана популярно, такъ 
что ее съ удовольствіемъ могутъ прочесть не специалисты. Въ Avant-
Propos самого Hesseling'a вызываютъ нѣкоторое недоумѣніе его слова, 
что этотъ переводъ «принаровленъ (adaptée) ко вкусу Французской пуб
лики», т. е. является въ свѣтъ безъ примѣчаній и библіографическпхъ 
указаній, чего требуетъ планъ коллекціп «Ancêtres intellectuels. Etudes 
sur l'histoire de notre civilisation», гдѣ данный переводъ помѣщепъ. Объ 
этомъ можно лишь пожалѣть. Изъ краткаго предисловія г. Шлумберже 
мы узнаемъ, что «ученые Французскіе, германскіе и англійскіе издали 
много монографий о различныхъ періодахъ имперіи василевсовъ». Какъ 
видно, русскіе ученые совершенно псключены; между тѣмъ самъ Hesseling 
результаты русскихъ трудовъ признаетъ (р. 171—172). Во всякомъ слу-
чаѣ переводъ книги Hesselmg'a можно лишь привѣтствовать и рекомен
довать для прочтенія. 

Achille Luchaire. Innocent III Là questiona Orient Paris, 1907, Hachette. 
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303 стр. 16°. 3 fr. 50.—Главная тема книги показать роль и значеніе папы 
Иннокентія III въ восточномъ вопросѣ конца XII и начала XIII вѣка. Пер
вая глава рисуетъ отношевія папы, латинской Сиріи и Византіи; вторая 
пзлагаетъ четвертый крестовый походъ; третья занимается отношеніями 
между папскимъ дворомъ и только что основанной латинской имперіей 
π, наконецъ, четвертая говорить о соединении двухъ церквей, когда 
дипломатія Иннокентія III потерпѣла неудачу. Въ концѣ четвертой главы 
дѣлается попытка выяснить причины неудачи четвертаго крестоваго 
похода. Книга написана на основаніи хорошаго знакомства съ источни
ками и является собственно четвертымъ томомъ изслѣдованій автора о 
папѣ Иннокентіи HI (I. Rome et l'Italie. II. La Croisade des Albigeois. III. 
La Papauté et l'Empire). 

Charles Diehl. Figures byzantines. Deuxième Série. Paris, Librairie A. Co
lin. 1908. VII--H355 стр. 16°. 3 fr. 50. — Недавно мы съ удовольствіемъ 
отмѣтили здѣсь появленіе первой серіи «Figures Byzantines ) неутомимаго 
Французскаго ученаго Шарля Диля (см. Виз. Врем., т. XIII, 1906, стр. 581); 
теперь передъ нами лежитъ уже томъ второй серіи. Цѣль автора во вто
рой серіи показать въ рядѣ портретовъ то, чѣмъ было византійское об
щество во время и послѣ крестовыхъ походовъ (первая серія доходила 
до эпохи крестовыхъ походовъ). Этотъ періодъ съ XI до половины XV 
вѣка ставитъ въ высшей степени важную историческую и психологиче
скую задачу, а именно—задачу познать, въ какой мѣрѣ, при происшед-
шемъ столкновении грековъ и латинянъ, Западъ проникъ и преобразовалъ 
византійское міросозерцаніе, каковъ былъ результатъ этого столкновенія 
двухъ цивилизацій. Чтобы прослѣдпть этотъ процессъ, авторъ, какъ и 
въ первой серіи, обращается преимущественно къ женскпмъ типамъ Вп-
зантіп; на нпхъ онъ и дѣлаетъ попытку прослѣдить вліяніе Запада. Послѣ 
вводной главы о Византіи и Западѣ въ эпоху крестовыхъ походовъ (р. ] — 
25) передъ нами проходятъ нарисованные яркими красками типы Анны 
Комннны (26—52), императрицы Ирины Дуки (53—85), знаменитаго вп-
зантійскаго Донъ-Жуана, Андроника Комнина (86—133), поэта эпоха 
Комниновъ, Ѳеодора Продрома (134—163), Берты Зульцбахской и Агнесы 
французской, двухъ западныхъ принцессъ при дворѣ Комниновъ (164— 
206), Констанціи ГогенштауФенъ, Никейской императрицы (207 — 225), 
Іоланты МонФерратской и Анны Савойской, западныхъ принцессъ при 
дворѣ Палеологовъ; за этимъ пдутъ главы о бракахъ послѣднихъ Палео-
логовъ (271—290), о романѣ Дигениса Акрита (291—319) и о двухъ рьг-
царскихъ византійскпхъ романахъ: Бельтандра и Хрисантцы и Ливистра 
и Родамны (320—353). Книга, написанная прекраснымъ языкомъ и съ 
превосходнызіъ знакометвомъ историческаго матеріала, читается легко и 
съ большою пользою, почему и должна быть рекомендована всякому, кто 
интересуется исторіей Византіи въ широкомъ смыслѣ этого слова. 

Louis Bréhier. La conception du pouvoir impérial en Orient pendant les 
trois premiers siècles de Vere chrétienne. Напечатано въ Revue historique, 

6* 
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t. XCV (1907), p. 75—80.—Авторъ этой небольшой статьи показываетъ, 
что въ образовании монархической власти въ Византіп главную роль сы-
гралъ Востокъ и его воззрѣнія на власть; столкнулись двѣ теоріи: во
сточная и римская традиція временъ Августа; послѣдняя уступила пер
вой, и эта эволюція власти уже почти совершилась къ концу III вѣка,ко 
времени императора Авреліана. 

Karl Güterbock. Byzanz und Persien in ihren diplomatisch-völkerrechtlichen 
Besiehungen im Zeitalter Justinians. Ein Beitrag zur Geschichte des Völker
rechts. Berlin, 1906. VIII-H 128 стр. 8°. — Книга посвящена изученію 
отношеній Византіи и Персіи въ VI вѣкѣ, преимущественно во время 
Юстиніана В. Главнымъ образомъ авторъ занимается подробнымъ раз-
боромъ заключеннаго между Византией и Персіей мирнаго трактата 
562 года, разсматриваетъ его подготовительную исторію и оцѣниваетъ 
его послѣдствія. Работа доводитъ событія до 591 года. Въ приложены 
мы находимъ перечень византійскихъ и персидскихъ государей V и VI вѣ-
ковъ и хронологически обзоръ римско-персидскихъ войнъ и мировъ съ 
IV по VII вѣкъ (S. 127—128). Аккуратная работа Гютербока можетъ 
служить извѣстнымъ дополненіемъ къ опредѣленнымъ отдѣламъ прево
сходная труда III. Диля «Justiuien et la Civilisation byzantine au Vl-e 
siècle». 

Gustave Schlumberger. Campagnes du roi Amaury I er de Jérusalem en 
Egypte, au XII-e siècle. Avec une carte. Paris, Librairie Pion, 1906. 352 стр. 
8°.—Авторъ въ своей книгѣ, посвященной «à la gloire militaire des Français 
d'autrefois», излагаетъ съ присущимъ ему увлеченіемъ египетскіе походы 
безвременно погибшаго іерусалимскаго короля Амальриха I (1162—1174 г.). 
Для насъ особенно интересны главы третья, четвертая и пятая, т. е. по-
слѣднія три главы книги, гдѣ разсказывается объ отношеніяхъ Амаль
риха къ византійскому императору Мануилу Комнину, объ ихъ союзѣ про-
тивъ Египта, о неудачѣ византійскаго Флота у береговъ Египта, о пу-
тешествіи Амальриха въ Константинополь и о новомъ союзѣ двухъ госу
дарей противъ Египта. Конечно, главнымъ подспорьемъ для этой работы 
Шлумбержэ были капитальные труды Рёрихта (Röhricht) «Regesta regni 
Hierosolymitani» (Oeniponti, 1893) и «Geschichte des Königreichs Jerusalem» 
(Innsbruck, 1898). 

Ferdinand Chalandon. Histoire de la domination noì mande en Italie et en 
Sicile. Deux volumes. Paris, Librairie A. Picard, 1907, 8°, XCIII-i-408 и 
814 стр.—Имя Французскаго ученаго F. Chalandon уже хорошо извѣстно 
византинистамъ - историкамъ, особенно какъ автора солидной монографии 
объ Алексѣѣ Комнинѣ. Его новая работа представляетъ пзъ себя капи
тальный двухтомный трудъ по исторіи норманнскаго владычества въ Ита-
ліи и Сициліи. Авторъ пользовался не только всѣми печатными источни
ками и пособіями, но и привлекъ матеріалъ архивный, не использован
ный его предшественниками, работавшими въ этой области (см. I р. III). 
Авторъ даетъ въ своемъ новомъ сочиненіи, а именно во Введеніи крити-
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ческій обзоръ документовъ: архивныхъ, текстовъ законодательныхъ π 
латинскихъ и греческихъ хроникъ; въ концѣ можно найти свѣдѣнія и 
объ арабскихъ хронистахъ и путешественникахъ. Сочиненіе начинается 
описаніемъ политическаго состоянія Южной Италіи въ моментъ появле
ния тамъ норманновъ, a затѣтъ дается подробная политическая исторія 
норманновъ въ Италіи и Сициліи вплоть до покоренія нхъ государства 
Генрихомъ VI ГогенштауФеномъ въ 1194 году. Но этого мало: г. Шалан-
донъ во второй половинѣ второго тома даетъ намъ исторію учрежденій 
норманнскаго королевства, знакомитъ съ земельнымъ вопросомъ, съ цен
тральной и мѣстной администраціей, съ Финансовымъ положеніемъ страны 
и, наконецъ, посвящаетъ стр. 708—742 сикулонорманнской цивилизаців. 
Уже изъ этого краткаго перечня содержания видно, какое важное пріо-
брѣтеніе получила византійская исторія въ послѣднемъ сочиненіи г. ІПа-
ландона. Превосходный библіограФическій и предметный уназатели облег-
чаютъ пользование книгою. 

E. Gerland. Histoire de la noblesse Cretoise au moyen âge. Paris, E. Leroux, 
1907. 216 стр. 8°. Extrait de la Revue de POrient latin. Tomes X et XL— 
Исторія Крита уже давно составляете одну изъ задачъ ученой дѣятель-
ности г. Герлянда («Das Archiv des Herzogs vonKandia im Königl. Staats
archiv zu Venedig», 1899; «Kreta als Venetianische Kolonie» въ Histo
risches Jahrbuch за 1899 г.; «Kreta. Ein Ueberblick über die neueren 
wissenschaftlichen Arbeiten auf der Insel» въ 1902 г.). Въ своемъ послѣд-
немъ трудѣ по исторіи критскаго дворянства въ средніе вѣка авторъ 
даетъ много интереснаго. Исходить онъ изъ той точки зрѣнія, что ха-
рактеръ критскаго народа не измѣнился на протяженіи его исторіи съ 
древняго времени и до владычества на немъ турокъ; работа г. Герлянда 
имѣетъ цѣлью сообщить нѣкоторыя черты къ общей картинѣ греческой 
цивилизаціи на Критѣ (р. 2). Въ первой части своей книги авторъ, на 
основаніи прекраснаго знакомства съ источниками и литературой, ри-
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