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V

«Да послужит жизнь его всем нам  
примером честного, добросовестного труда».

О Сергее Ивановиче Чижове и его книге

Слова в названии настоящего биографического очерка, заключенные 
в кавычки, принадлежат А. В. Орешникову, известному российскому 

историку и нумизмату, старейшему сотруднику Государственного исто-
рического музея. Он произнес их 12 июня 1921 г. на заседании, посвящен-
ном памяти С. И. Чижова, его ученика и последователя1.

Сергей Иванович Чижов (15.03.1870 – 1/14.02.1921) был выходцем из ста-
ринного московского купеческого рода, но посвятил себя не семейному 
коммерческому делу, а увлечению нумизматикой, которое со временем 
переросло в серьезные научные занятия. Заслуги и признание С. И. Чи-
жова на этом поприще были отмечены его активным участием в деятель-
ности различных научных обществ: с 1898 г. он состоял действительным, 
а с 1915 г. – почетным членом Московского нумизматического общества; 
в 1903 г. был избран его секретарем и эту должность исполнял до самой 
смерти. Чижов был членом-корреспондентом Московского археологиче-
ского общества 2 и почетным сотрудником Румянцевского музея. С дека-
бря 1919 г. работал в должности научного сотрудника Российской Акаде-
мии истории материальной культуры (РАИМК, с 1926 г. – ГАИМК).

Жизненный путь С. И. Чижова трагически оборвался в феврале 1921 г. – 
он был арестован ВЧК в конце октября 1920 г. и умер в заключении четыре 
месяца спустя.

Ученик и единомышленник А. В. Орешникова, Сергей Иванович про-
шел непростой путь от познавательного коллекционирования монет 
до серьезного изучения средневековой русской нумизматики и подготов-
ки научных трудов, многие из которых не устарели до настоящего време-
ни. Его перу принадлежат более сорока работ по русской нумизматике 
и медальерному делу XV–XIX вв. 3 Наиболее важными из исследований 
Чижова можно считать его труды по русской нумизматике удельного пе-
риода. Образцовыми среди них являются публикации двух кладов рус-
ских монет (Дроздовского и Азбабского), захороненных соответственно 
в начале XV и в начале XVI в. 4 Книга «Дроздовский клад русских денег 
времени вел. кн. Василия Дмитриевича Московского», включающая в себя 
исследовательскую часть, подробный каталог и качественное воспроизве-
дение более половины монет (152 из 243), является новаторской для рус-
ской нумизматики начала XX в. и до сегодняшнего дня остается редким 
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примером полного издания монетного комплекса (илл. 1). «Необыкновен-
но добросовестный и точный как в обязанностях секретаря, так и в сво-
их научных трудах» – так характеризовал своего коллегу в некрологе 
А. В. Орешников 5.

Работы С. И. Чижова по русской нумизматике и медальерному делу 
всегда были востребованы специалистами, но его жизненный путь и твор-
ческое наследие оставались неизученными 6. Первые историографиче-
ские исследования о нумизмате появились лишь в начале нашего века 7. 
В 2009 г. в Рукописном отделе Научного архива ИИМК РАН была обна-
ружена библиографическая картотека по русской нумизматике, над по-
полнением которой Чижов работал до конца 1919 г. Авторы настоящего 
очерка в процессе подготовки к изданию посвятили этой рукописи и био-
графии ее автора несколько публикаций 8.

Илл. 1. Титульный лист книги С. И. Чижова «Дроздовский клад русских денег  
времени вел. кн. Василия Дмитриевича Московского». (Пб., 1922)
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***
Фамилия Чижовых относится к числу крупнейших купеческих ди-

настий Москвы наряду с Прохоровыми, Абрикосовыми, Алексеевыми, 
Мамонтовыми, Путиловыми, Рябушинскими, Третьяковыми и др. Как 
и большинство основателей московских купеческих домов, Чижовы про-
исходили из крепостных крестьян 9.

Первым в купечество записался дед Сергея Ивановича – Гаврила Ва-
сильев (1790 – не позднее 1849), крепостной тайного советника Н. С. Лап-
тева из сельца Астражкова (совр. Острожки) Серпуховского уезда Мо-
сковской губернии. С 1805 г. он был отпущен на волю и стал проживать 
в Москве. Согласно данным 6-й ревизии (1811), Гаврила Васильев состоял 
московским купцом 3-й гильдии 10. По подсчетам Г. Н. Ульяновой, имен-
но в период между 5-й и 6-й ревизиями (1794–1811 гг.) «наблюдался зна-
чительный приток в московское купечество, состав которого обновился 
на 40%, приняв 1696 семейств» 11. К 1811 г. Гавриил Васильевич проживал 
в Пятницкой части, в приходе церкви св. Георгия в Ендове, в доме име-
нитого московского купца Матвея Филатовича Ярцева 12, а в 1815 г. – уже 
в собственном доме в Серпуховской части 13.

Материалы 8-й ревизии (1833) фиксируют закрепление за Гаврилой Ва-
сильевым прозвища «Чижов» в качестве фамилии, а также факт перехо-
да в 1-ю гильдию московского купечества 14. Г. В. Чижов был женат на Ан-
фимье Васильевне Чижовой (1792 – не ранее 1849). В их семье были дети: 
Елизавета (1814 – до 1833) 15, Иван (1817–1887), Екатерина (1820/21–?), Анна 
(1823/24–?), Андрей (1825–1897?), Ольга (1826/27–?) 16. По данным 9-й ре-
визии, в 1849 г. Г. В. Чижова уже не было в живых, а его семья числилась 
в потомственном почетном гражданстве и купечестве 2-й гильдии 17.

Компаньоном Гавриила Васильевича был Алексей Васильевич Чижов 
(1818 – не ранее 1858), доводившийся ему, по-видимому, сводным братом.

По данным 10-й ревизии (1858), Алексей Васильевич значился куп-
цом 3-й гильдии. Он проживал с матерью Прасковьей Ильиничной (ок. 
1794–?), женой Авдотьей Федоровной (ок. 1819–?) и дочерью Евдокией (ок. 
1853–?) в доме Головиной в Пречистенской части. Помимо Евдокии, в его 
семье также родились дети: Иван (ок. 1841–?), Егор (ок. 1848–?), Анна (ок. 
1839–?), Мария (ок. 1845–?) 18.

С середины XIX в. и вплоть до 1917 г. Чижовы содержали банкирскую 
контору в Москве. Владение купцов Чижовых располагалось в Китай-го-
роде и занимало угловую часть квартала между Никольской улицей и Бо-
гоявленским переулком. Ранее на этом месте существовала богатая усадь-
ба Салтыковых, затем – Долгоруковых, в начале XIX в. участок принадле-
жал надворному советнику П. А. Кусовникову 19 (илл. 2).

В 1842 г. владение № 8 по Никольской улице было продано наследника-
ми П. А. Кусовникова купцам 1-й гильдии Г. В. и А. В. Чижовым, которые 
организовали так называемое «Чижовское подворье» – гостиницу с поме-

Book 1.indb   7 19.07.2022   12:37:11



П.Г. Гайдуков, М.А. Смирнова

VIII

щениями для торговли и хранения товаров. Новые владельцы сразу же 
занялись перестройкой зданий внутри участка – в 1840–1850-х гг. внутри 
ими были возведены многочисленные строения хозяйственного назначе-
ния, а по периметру – доходные дома 20 (илл. 3).

Внутри приобретенного Чижовыми квартала находились здания цер-
кви Успения Пресвятой Богородицы и церкви во имя Жен мироносиц. По-
сле приобретения участка содержание Успенской церкви целиком легло 
на плечи Чижовых, и за 1844–1854 гг. «домовладельцы Чижовы: 1) распи-
сали церковь вновь; 2) вновь вызолотили иконостас; 3) поставили несколь-
ко новых икон, из них одну “Знамение Богоматери” в серебрено-вызоло-
ченном окладе; 4) сделали 12 местных подсвечников; 5) дополнили утварь 
церковную новыми хорошими ризами рытого бархата и красного штофа, 
одеждами на престол и жертвенник, воздухами, подризником, покровами 
и серебреным кадилом; 6) устроили шкаф для утвари; 7) сделали деревян-
ное крыльцо» 21. В 1887 г. Чижовы осуществили капитальный ремонт цер-
кви, а также приобрели для нее некоторые предметы церковной утвари, 
среди которых был «ковер, шитый супругой почетного гражданина Ива-

Илл. 2. «Фрагмент плана Китай-города 1803 г. 
Сплошной линией выделено владение Кусовни-
ковых, мелким пунктиром показан прикуплен-

ный ими в 1811 г. церковный участок».
(Изд.: Щенкова О. П. Чижовское подворье в Ки-

тай-городе во второй половине XIX – нача-
ле XX века // Архитектурное наследство. М.; 

СПб, 2016. Вып. 65. С. 215. Левый рис.)

Илл. 3. «Фрагмент плана Китай-города 1852 г. 
Сплошной линией выделено владение Чи-

жовых, пунктиром – двор Шорина, который 
Чижовы купят в следующее десятилетие».

(Изд.: Щенкова О. П. Чижовское подворье в Ки-
тай-городе… С. 215. Правый рис.)
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на Гавриловича Евдокией Филипповной цветными шерстями, длиною 
до семи аршин, шириною в один аршин» 22. К 1867 г. Чижовы приобрели 
соседний двор, принадлежащий купцу М. Шорину 23.

На Чижовском подворье было расположено множество магазинов, 
контор, складов 24. По данным на 1869 г., внаём сдавалось около 40 мага-
зинов, более 35 амбаров, 10 погребов, а также многочисленные квартиры. 
Среди наиболее крупных арендаторов Чижовых были купцы И. Бара-
нов, А. М. Красильщикова, Л. Рабинек, Прохоровы, М. П. Рябушинский 25. 
До 1870 г., когда началось официальное составление котировок по торгам 
на бирже, ресторан «Казино» на Чижовском подворье был центром неза-
конной фондовой торговли 26.

В предреволюционные годы в подворье находились издательства 
и книжные магазины «Кушнерев и К°» и «Право», «Московское общество 
мануфактур галантерейных и бельевых розничных торговцев», торговый 
дом «С. и И. Иванов», многочисленные заведения, торгующие кожаными, 
красильными, резиновыми и писчебумажными товарами, мануфактурой, 
готовым платьем, пуговицами, платками, книгами 27. Гостиница, которую 
содержал купец В. М. Шабунин, именовалась «Торговой», но иногда встре-
чается ее название как «Чижовское подворье» 28. Сами Чижовы также про-
живали в одном из домов на территории подворья, здесь же располагалось 
представительство их фирмы, а также контора, осуществлявшая покупку 
и продажу ценных бумаг 29 (илл. 4).

Илл. 4. Чижовское подворье в Китай-городе.  
Вид с угла Никольской и Богоявленского пер. Открытка начала XX в.
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Среди фирм, располагавшихся 
на Чижовском подворье, следует на-
звать правления товариществ ману-
фактур Барановых и Красильщи-
ковых – одних из крупнейших тек-
стильных предприятий России по-
следней четверти XIX – начала XX в. 30 
До революции на Чижовском подво-
рье существовала также биржевая ар-
тель, которая обеспечивала доставку 
товаров иногородних купцов 31.

Таким образом, Чижовское по-
дворье стало своего рода культур-
ным феноменом дореволюционной 
Москвы. Подобная форма органи-
зации делового квартала, сочетаю-
щая в себе крупный торговый и хо-
зяйственный комплекс, по мнению 
историка архитектуры А. С. Щенко-
ва, была характерна для московской 
застройки Китай-города второй по-
ловины XIX в. 32 После революции 
в подворье расположились учреж-
дения Комиссариата путей сообще-
ния, а позднее – военное общежитие, 
в котором проживали будущие мар-
шалы М. Н. Тухачевский, С. К. Тимо-
шенко и К. К. Рокоссовский 33.

Земельное владение Чижовых по-
сле смерти Гаврилы Васильевича перешло его компаньону Алексею Василь-
евичу и вдове Анфимье Васильевне. По сведениям на 1867 г., им владели Ва-
силий, Петр и Михаил Чижовы 34. Коммерческое дело братьев унаследовал 
сын Гаврилы Васильевича – Иван Гаврилович Чижов (1817–1887), москов-
ский купец 1-й гильдии (илл. 5). В справочной книге московского купечества 
на 1869 г. указано, что семья И. Г. Чижова состоит в потомственном почетном 
гражданстве 35. И. Г. Чижов проживал с семьей в собственном особняке на По-
кровском бульваре (домовладение 367/440, д. 154, напротив Покровских ка-
зарм). Купец занимал различные должности в московском городском само-
управлении, в частности, в 1852–1858 гг. служил ратманом Сиротского суда 36.

Иван Гаврилович был женат трижды. Первой его женой была Евдокия 
(Авдотья) Кузьминична Чижова (1819/20 – не ранее 1857). В их семье были 
дети: Александра (1839/40–?), Ольга (1841–?), Гавриил (1846/47–?), Иван 
(1847 – не ранее 1877) 37.

Илл. 5. Иван Гаврилович Чижов (1817–1887). 
Фотоателье «Шерер, Нагбольц и К°».  

Москва. 1882 г.
(Изд.: Юхименко Е. М. Рахмановы:  

купцы-старообрядцы, благотворители  
и коллекционеры. М., 2014. С. 155)
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Во втором браке у И. Г. Чижова, по-видимому, родились сын Андрей 
(1863 – не ранее 1877) 38 и дочь Софья (1866–1936) 39.

Последней супругой Ивана Гавриловича стала Евдокия Филиппов-
на Блохина (1843–1917), принадлежавшая к старинному дворянскому 
роду 40. В их семье было, вероятно, семеро детей 41: Сергей (1870–1921) 42, 
Наталья (в замуж. Ижболдина) (1871–1960) 43, Евгения (в замуж. Макаро-
ва) (1875–1923) 44, Гавриил (1876–1896) 45, Владимир (ок. 1881–1906), Анна 
(1882–1882) 46 и Мария (?–?) 47.

По сведениям на 1877 г., братья Иван и Андрей Гавриловичи состояли 
в купечестве 1-й гильдии и потомственном почетном гражданстве, торго-
вали лесом под фирмой «Братья Чижовы» и имели «контору для покупки 
и продажи процентных бумаг» 48. После смерти И. Г. Чижова в 1887 г. бан-
кирскую контору унаследовала его вдова Евдокия Филипповна, ее совла-
дельцами были брат Ивана Гавриловича Андрей Гаврилович и его сын 
Виктор Андреевич Чижовы 49.

Почетный гражданин Андрей Гаврилович Чижов (1825–1897?) прожи-
вал в собственном доме у Никитских ворот. Служил гласным городской 
шестигласной думы (1859–1864), несколько месяцев занимал пост москов-
ского городского головы (10 июля – 2 октября 1861), состоял в присутствии 
Сиротского суда (1867–1870) 50. Женой Андрея Гавриловича была Евдокия 
(Авдотья) Петровна Чижова (1829/30–?). В их семье было четверо детей: 
Петр (1847/48–?), Виктор (1848/49 – не ранее 1898), Николай (1850–?) и Ли-
дия (1851–?) 51.

Наследник семейного дела, Виктор Андреевич Чижов (1848/49 – не ра-
нее 1898), был коллежским советником и состоял в купечестве с 1888 г. Он 
проживал у Страстного монастыря в собственном доме 52. Справочные 
книги московского купечества указывают, что фирма «А. Е. и В. Чижовы» 
на рубеже веков была записана на Евдокию Филипповну Чижову 53. Бан-
кирская контора располагалась на Никольской улице в Чижовском подво-
рье и существовала как минимум до 1904 г. 54

***

Сергей Иванович Чижов родился в 1870 г., образование получил в Мо-
сковской 4-й гимназии 55. В начале XX в. обучался в Лазаревском институте 
восточных языков (илл. 6). Позже, в 1907–1908 гг., прослушал курс по ар-
хеологическому отделению в Московском археологическом институте 
(первый состав слушателей) 56. Домашний архив Чижова не сохранился, 
и о его деятельности в семейной банкирской конторе ничего не известно. 
В немногочисленных биографических материалах его трудовая деятель-
ность не отражена, а в письме от 18 марта 1920 г. А. А. Ильину он пишет, 
что «до сих пор нигде не служил» 57. Каким-то образом Чижов был связан 
со строительством железных дорог, возможно по банковским делам семьи. 
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В письме А. В. Орешникову от 14 июля 1914 г. Сергей Иванович писал: «Вче-
ра приехал из СПб., где состоялось открытие действия нашей дороги» 58.

Русскими монетами, преимущественно императорского периода, 
С. И. Чижов интересовался с детства. Общение с членами Московского 
нумизматического общества, куда он был избран в 1898 г., в особенности 
с А. В. Орешниковым и П. В. Зубовым, пробудило у Чижова интерес к ну-
мизматике более раннего времени. Не прекращая коллекционирования 
монет XVIII–XIX вв., он стал собирать царские копейки и деньги удельного 
периода, а также нумизматическую литературу. Знакомство с монетным 
материалом Чижов осуществлял на материалах кладов. В автобиографии 
1920 г. он писал: «…мне посчастливилось приобрести несколько небольших 
частей кладов и в особенности один интересный клад времени Вас[илия] 
Темного» 59. Под руководством Орешникова он с 1903 г. начал работать над 
своими первыми научными статьями. В 1904 г. заинтересовался библио-
графией русской нумизматики, о чем подробнее написано ниже.

Чижов занимался преимущественно средневековыми русскими мо-
нетами и медалями XIX в. Он систематизировал большое собрание ве-
ликокняжеских монет П. В. Зубова, а также коллекцию того же вре-

Илл. 6. С. И. Чижов. Фотоателье П. П. Павлова. Москва. 1904 г.
«Многоуважаемому Алексею Васильевичу Орешникову на добрую память.  

Сер. Чижов. 4 декабря 1904. Лазаревский Инст[итут]».
(ОПИ ГИМ. Ф. 136. Оп. 1. № 88. Л. 29–29 об.)
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мени из нумизматического кабинета Румянцевского музея, принадле-
жавшую ранее Д. П. Сонцову. Чижов разобрал несколько кладов русских 
монет XV–XVII вв. из собрания П. В. Зубова. В их числе уже упоминав-
шиеся выше клады: Азбабский и Дроздовский (изучены соответственно 
в 1910 и 1915 гг., опубликованы в 1911 и 1922 гг.).

Заинтересовавшись древностями Тавриды после совместной поездки 
с Орешниковым в 1911 г. в Крым, Сергей Иванович расстался со своей кол-
лекцией монет императорского периода и начал собирать монеты греческих 
городов Северного Причерноморья, а также античную керамику (илл. 7).

Илл. 7. С. И. Чижов, А. В. Орешников и А. Н. Миляев в Гурзуфе. 22 сентября 1911 г.
(ОПИ ГИМ. Ф. 136. Оп. 1. № 85. Л. 30)
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В 1903 г. Чижов был избран секретарем Московского нумизматическо-
го общества и относился к этой должности чрезвычайно ответственно 60 
(илл. 8–10). Им были составлены протоколы заседаний и опубликованы 
информативные отчеты о работе Общества в 1905–1915 гг., а также «За-
писка о деятельности Московского нумизматического общества за первые 
25 лет его существования» (1888–1913 гг.) 61. А. В. Орешников, некоторое 
время сам исполнявший должность секретаря Московского археологиче-
ского общества и знавший характер подобного рода работы, высоко це-
нил деятельность своего младшего коллеги и в некрологе Чижову писал: 
«…особенно эта утрата чувствуется в Московском нумизматическом об-
ществе: такого знающего и такого внимательного до педантичности к сво-
им обязанностям секретаря редко можно встретить» 62.

Чижов с большим уважением относился к своему наставнику. Судя 
по его письмам, у них сложились открытые и дружеские взаимоотношения 63 
(илл. 11, 12). В 1911 г. Сергей Иванович инициировал проект и был главным 
организатором изготовления юбилейной плакеты и брелка-монеты по слу-
чаю 30-летия нумизматической деятельности Орешникова (1883–1913). 

Илл. 8. Заседание членов Московского нумизматического общества. 11 мая 1908 г.  
Слева направо: С. В. Прохоров, М. Ф. Ходасевич (стоят), С. И. Чижов, П. В. Зубов,  

И. К. Линдеман, А. В. Орешников, Г. Г. Клингерт.
(ОПИ ГИМ. Ф. 136. Оп. 1. № 88. Л. 4)
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Илл. 9. Письмо В. Е. Данилевича С. И. Чижову от сентября 1907 г. из Харькова.
«Многоуважаемый Сергей Иванович! Простите, что беспокою Вас своей просьбой.  

При моих занятиях нумизматикой мне встретилась надобность в “Трудах Московского 
Нумизматического Общества”, но в моей библиотеке, к сожалению, имеется лишь 2-й выпуск 

III-го тома. Поэтому буду весьма и весьма признателен Вам, если Вы не откажете передать 
Московскому Нумизматическому Обществу мою просьбу выслать мне недостающие томы.  
Буду очень и очень благодарен Обществу, если оно пришлет мне свои “Труды”. Примите 

уверение в совершенном моем уважении и преданности. В. Данилевич».
В левом верхнем углу приписка рукой С. И. Чижова: «Получено 19 сент[ября 19]07 [г.]  

Ниже надпись карандашом: «Прислано на имя секретаря С. И. Чижова».
(ОПИ ГИМ. Ф. 85. Оп. 2. № 25. Л. 7–7 об.)
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Илл. 10. Открытое письмо М. М. Варяницына С. И. Чижову от 12 октября 1909 г.  
из г. Богодухова Харьковской губернии.

«Милостивый государь, Сергей Иванович! Благодарю Вас за определение моих монет  
и прошу выслать мне заказною бандеролью с наложенным платежом 2-й выпуск III тома Трудов 
Общества и весь II том, а когда выйдет IV том, то будьте добры выслать и его по тому же адресу  

и таким же порядком. Кроме того, прошу Вас сообщить мне список нумизматических 
сочинений (если они продаются в Обществе) Маркова, Орешникова, Гиля, Иверсена и др. 
с ценами; список этот прошу вложить в книги, которые Вы мне будете посылать. Если бы 

Общество не имело никаких книг в продаже, то прошу указать, где их можно приобрести эти 
сочинения, но список желателен во всяком случае. С совершенным почтением, М. Варяницын».
На стороне с адресом сверху машинописная надпись: «Заслушано в заседании 19 октября 1909 г.».

(ОПИ ГИМ. Ф. 85. Оп. 2. № 25. Л. 284–284 об.)
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Он же подготовил и провел 4 марта 1916 г. чествование Алексея Васильеви-
ча, где от себя и других членов Московского нумизматического общества, 
участвовавших в финансировании изготовления юбилейных подарков 
(П. В. Зубова, А. А. Карзинкина, Н. П. Лихачева, А. Н. Миляева, Ф. И. Прове 
и С. В. Прохорова), поднес ему серебряную плакету и золотой жетон 64.

С. И. Чижов активно собирал нумизматическую библиотеку, кото-
рую комплектовал как в России 65, так и во время заграничных поездок 66 
(илл. 13). К 1920 г. она насчитывала около 4000 томов. Библиотека была 
составлена «исключительно из изданий, имеющих отношение к рус-
ской нумизматике (в том числе литература и по греческим монетам на-
шего Юга)» 67. В 1922 г. его книги, а также коллекция боспорских монет 
и античная посуда поступили в Государственный исторический музей 68. 
В конце мая 1930 г. Орешников осмотрел в библиотеке музея книги Чижо-
ва, отметив это ценное прибавление к нумизматическому отделу 69. 6 ав-
густа того же года он записал в дневнике: «Пересматривал в библиотеке 

Илл. 11. Группа прихожан и священников на паперти церкви Успения Пресвятой Богородицы 
в Чижовском подворье. Праздник Успения Пресвятой Богородицы, 15 августа 1913 г.  

В первом ряду слева направо: В. К. Трутовский (?), А. Н. Миляев, С. И. Чижов и А. В. Орешников.  
(ОПИ ГИМ. Ф. 136. Оп. 1. № 85. Л. 36)
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Илл. 12. А. В. Орешников и С. И. Чижов во дворе дома в Еропкинском переулке в Москве. 
13 июня 1915 г. (ОПИ ГИМ. Ф. 136. Оп. 1. № 85. Л. 26.)

«Обедал у Чижова, присутствовал Миляев, позднее пришел Зубов. Чижов всех нас 
фотографировал» – Орешников А. В. Дневник. 1915–1933: в 2 кн. Кн. 1: 1915–1924 / Отв. ред. 

П. Г. Гайдуков. М., 2010. С. 35 (запись от 13 июня 1915 г.). См. с. 432 настоящего издания
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Илл. 13. Открытка С. И. Чижова П. В. Зубову от 7/20 июня 1905 г. из Берлина.
«Многоуважаемый Павел Васильевич, Привет Вам из Берлина! Вот город, который не интересуется 
ни нумизматикой, ни книгами. Обходил более 20 книжн[ых] антиквар[ных] магазинов и не нашел 

ни одного издания по нумизматике, поэтому Ваши карточки пока еще целы. Будьте здоровы».
(Семейный архив М. В. Зубовой, Москва)
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отобранные книги по нумизматике, лучшие экземпляры в переплетах 
и по сохранности покойного С. И. Чижова; невольно проникаешься к его 
памяти уважением. Сколько труда и любви положил он!» 70.

После создания в 1938 г. в Москве Государственной публичной истори-
ческой библиотеки РСФСР (ГПИБ) лишь некоторое количество книг Чи-
жова осталось в музее, а основная их часть была перевезена в переданное 
библиотеке здание в Старосадском переулке, где они хранятся и поныне. 
В середине 1970-х годов один из авторов настоящего очерка, будучи еще 
студентом, неоднократно работал там с книгами в добротных переплетах 
из кожи, украшенных экслибрисами Чижова (илл. 14). Кроме представ-
ленных на рисунке, известны и другие его книжные знаки: с общим видом 
библиотеки, а также собственной работы с изображением античных ваз 71.

Сергей Иванович коллекционировал экслибрисы 72, в 1920 г. стал чле-
ном образовавшегося, но недолго просуществовавшего Московского Об-
щества любителей книжных знаков. Заседания Общества, по свидетель-
ству его председателя, нумизмата и востоковеда В. К. Трутовского, прово-
дились в здании бывшего Английского клуба (Тверская, 59), а также в доме 
С. И. Чижова на Пречистенке (Еропкинский переулок, 3) 73.

Супругой Сергея Ивановича была Ольга Николаевна Чижова (урож-
денная Гагман). Она происходила из семьи доктора медицины, приват-
доцента Московского университета, действительного статского советни-
ка, основоположника отечественной ортопедии Николая Федоровича 
Гагмана (1840–1913) 74. Медицине посвятил себя и брат Ольги Николаевны, 
Александр Николаевич Гагман (1871–1935), хирург-уролог, первый заве-
дующий кафедрой хирургии (1909–1924) Медицинского факультета Мо-
сковских высших женских курсов. У четы Чижовых было два сына: Нико-
лай (06.06.1906–20.07.1944) 75 и Сергей (около 1908–1937?) (илл. 15).

Илл. 14. Экслибрисы С. И. Чижова.
(Из собрания А. В. Храменкова, Москва)
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До конца 1890-х гг. С. И. Чижов жил в доме на Покровском бульваре 76. 
В начале XX в., вероятно в связи с женитьбой, он переехал в элитный дом 
страхового общества «Россия» (Сретенский бульвар, д. 6/1, кв. 53) (илл. 16). 
В конце 1908 – начале 1909 г. Чижовы купили особняк Д. Д. Юдичева 
на Пречистенке (Еропкинский пер., д. 3), построенный в 1905 г. архитек-
тором И. Н. Тулаевым 77. В 1909 г. здание было перестроено архитектором 
Б. Н. Шнаубертом 78. Вероятно, в конце того же года Чижовы уже пересели-
лись на новое место 79. Здесь им довелось прожить лишь десять с полови-
ной лет (илл. 17, 18). После октябрьского переворота 1917 г. семья Чижова 
осталась в своем доме, но в 1918 г. новая власть их сначала уплотнила 80, 
а осенью 1920 г. выселила в связи с реквизицией дома на Пречистенке для 
создания детского приюта 81.

Последние месяцы жизни Чижова были сущим кошмаром. О них, а так-
же о посмертных мытарствах Сергея Ивановича свидетельствуют дневни-
ковые записи А. В. Орешникова 82.

В сентябре семья Чижовых переселилась в съемную квартиру в Полу-
эктовом (ныне Сеченовском) переулке, неподалеку от реквизированного 
дома 83. Ночью 28 октября Сергей Иванович был арестован ВЧК, где провел 

Илл. 15. С. И. Чижов с сыновьями, Николаем и Сергеем. 19 июня 1912 г.
(ОПИ ГИМ. Ф. 136. Оп. 1. № 86. Л. 14)
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Илл. 16. Письмо С. И. Чижова П. В. Зубову от 18 мая 1903 г. из Москвы.  
Угловой типографский штамп: «Сергей Иванович Чижов.  

Москва, Сретенский бульвар, д. Страх. Общ. Россия, кв. № 53».
(Семейный архив М. В. Зубовой, Москва)
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более двух месяцев. В январе 1921 г. 
его перевели в Бутырскую тюрь-
му, о чем Орешникову 3 февраля 
сообщила О. Н. Чижова. Алексей 
Васильевич отправил своему другу 
открытку, полученную арестантом 
9 февраля. В тот же день в своей от-
ветной записке он писал: «Чувствую 
себя прилично, вполне покоен. За-
втра утром покидаю бутырки, “вы-
зван по городы с вещами”. Вероят-
но, на доброе» 84. Но выйти из тюрь-
мы Сергею Ивановичу не было 
суждено. Он скоропостижно скон-
чался 14 февраля еще до суда. О его 
смерти О. Н. Чижова смогла узнать 
лишь через месяц с лишним, о чем 
А. В. Орешников отметил в днев-
нике 25 марта 85. 12 апреля, со слов 
Ольги Николаевны, он записал: 
«… тело Сергея Ивановича находит-
ся … в 3-м Государственном универ-
ситете…, где оно в числе 16 лежит 
уже 2 месяца после анатомического 
вскрытия. …Она хочет его вместе 
с остальными 16 гробами похоро-
нить в общей могиле на Ваганько-
вом кладбище». И лишь 15 апреля 
тела С. И. Чижова и других умер-
ших были преданы земле 86.

Незавидной оказалась судьба 
семьи Сергея Ивановича, о чем из-

вестно, в основном, также по скупым записям в дневнике Орешникова 87. 
В мае 1922 г. О. Н. Чижова пыталась поступить на службу в Центральную 
комиссию по улучшению быта ученых (ЦЕКУБУ), а также, вероятно, вы-
хлопотать себе пенсию. По ее просьбе Алексей Васильевич написал «От-
зыв об ученых трудах С. И. Чижова», однако как в работе, так и в пенсии 
ей было отказано 88. В дальнейшем Орешников часто оказывал вдове по-
койного коллеги посильную помощь, что прослеживается по его дневни-
ковым записям. В январе 1931 г. Ольга Николаевна была арестована 89. О ее 
дальнейшей судьбе конкретных данных пока не выявлено.

Николай Сергеевич Чижов служил в Красной армии в 1923–1925 гг. 90 
и в июне 1925 г. поступал на медицинский факультет МГУ, но не был при-

Илл. 17. Адрес и телефон С. И. Чижова.
(Изд.: Вся Москва на 1914 г. М., 1914. С. 725, 

фрагмент)
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нят. В апреле 1926 г. он как бойскаут был арестован и 23 августа того же 
года осужден на три года. В обвинительном приговоре Н. С. Чижову было 
указано: «Инструктор и начальник патруля в ОПСА, работал в патруле “ле-
тучих мышей”, активно сотрудничал в журналах “Сахем” и “Золотая ли-
лия”. Обладая большими способностями рисовальщика, Чижов, главным 
образом, занимался иллюстрированием журналов и технически выпускал 
их, участвовал в работе клуба и театра. Был близко связан с Борисом Соко-
ловским из “АРГО”, под его влиянием переменил свои анархические убеж-
дения на фашистские» 91. Наказание отбывал в Кеми и на Соловках, в нача-
ле 1930 г. был переведен в Акмолинск (Северный Казахстан) 92. Очевидно, 
через несколько лет с Н. С. Чижова была снята судимость. К началу Великой 
Отечественной войны он проживал в г. Фрунзе с женой Цилей Лейбовной 
(ул. Шевченко, д. 1), в июне 1942 г. был призван в армию, служил на Ста-
линградском и Южном фронтах и вел делопроизводство 4-го отделения 
и секретного сектора штаба 126-й стрелковой дивизии. В феврале 1943 г. 
младший лейтенант административной службы Н. С. Чижов был награж-

Илл. 18. Москва, Еропкинский пер., д. 3. Особняк Д. Д. Юдичева, в 1910–1920 гг. – О. Н. Чижовой.
Фотография П. Г. Гайдукова, 11.11.2009 г.
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ден медалью «За боевые заслуги». В представлении к награде отмечено, что 
он «принял делопроизводство … в запущенном состоянии… В короткий 
срок, не считаясь со временем и затраченным трудом, образцово поставил 
секретное делопроизводство, заново заведя все журналы и дела. … проделал 
вместе с отделением весь боевой путь наступления от озера Цаца, всегда, 
в трудных походных условиях, неоднократно под огнем противника, само-
отверженно, аккуратно и качественно выполняя порученную ему работу» 93.

В июне 1944 г. помощник начальника 4-го отделения штаба 126-й стрел-
ковой дивизии лейтенант административной службы Н. С. Чижов был на-
гражден орденом Красной звезды за подвиг – спасение под огнем против-
ника секретной документации дивизии 94.

Николай Сергеевич Чижов был убит в 20 июля 1944 г. в боях в При-
балтике и похоронен в с. Куктишкис Литовской СССР 95. 30 марта 1964 г. 
он был реабилитирован посмертно, а его дело прекращено за отсутствием 
состава преступления 96.

Сергей Сергеевич Чижов летом 1928 г. поступал в университет, но не был 
принят 97. Вероятно, в начале 1931 г. он женился. Его визиты с молодой же-
ной в мае и декабре то же года отметил в дневнике А. В. Орешников 98.

Авторы настоящего очерка в статье 2017 г. указывали, что женой Сергея 
Сергеевича была Елизавета Борисовна Шереметева, но эту информацию 
следует признать ошибочной 99. Е. Б. Шереметева (1913–1998) была заму-
жем за архитектором Чижовым, не имеющим отношения к семье автора 
нумизматической библиографии 100.

Сергей Сергеевич Чижов был женат на Людмиле Ильиничне Гинз-
бург († 1981), матери А. И. Гинзбурга (1936–2002) – журналиста, издателя, 
известного участника правозащитного движения в СССР. В биографии 
Гинзбурга, размещенной в Википедии, отмечено: «Александр Гинзбург 
родился 21 ноября 1936 года в Москве. Его отец, архитектор Сергей Чижов, 
был арестован в 1936 году, умер в заключении в период следствия в начале 
1937 года через 2 месяца после рождения Александра. Дед по отцовской 
линии, археолог, погиб в Москве во время “красного террора”. Бабушка 
отсидела на Лубянке в конце 1920-х годов около двух лет» 101. Эти данные 
косвенно подтверждаются воспоминаниями А. Э. Левитина-Краснова 102 
и В. Н. Сойфера 103. Но заключение о родстве С. И. Чижова и А. И. Гинз-
бурга требует все же дополнительной проверки и документального под-
тверждения.

***

В 1904 г. С. И. Чижов начал собирать библиографические материалы 
по русской нумизматике. Основой послужила рукопись А. К. Маркова 
«Каталог сочинений и статей по русской нумизматике, вышедших в Рос-
сии и сочинений по нумизматике вообще» 104, доведенная автором до кон-
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ца 1880-х годов и переданная на хранение в нумизматическую библиотеку 
П. В. Зубова 105. Вполне вероятно, что к этой работе Чижова подтолкнула 
также изданная в том же году в Житомире книга С. Г. Громачевского «Биб-
лиографический указатель литературы по русской нумизматике» 106. В те-
чение десяти лет Чижов активно собирал материал, занимаясь в государ-
ственных и частных библиотеках; в переписке с Марковым в числе прочих 
нумизматических вопросов он периодически обсуждал отдельные биб-
лиографические сюжеты 107. Кроме книг по нумизматике, были расписаны 
статьи и рецензии из специализированных нумизматических сборников, 
а также многочисленных столичных и провинциальных периодических 
изданий 108. Нумизмат извлек необходимую литературу из соответствую-
щих разделов исторических библиографий братьев П. П. и Б. П. Ламби-
ных 109 и В. И. Межова 110, описал нумизматические статьи из «Энциклопе-
дического словаря Брокгауза и Ефрона» 111, а также из «Каталога сочине-
ний по нумизматике» А. А. Черданцева 112.

К середине 1913 г. материал для библиографического указателя был 
собран и С. И. Чижов уже думал о его издании 113. Кроме основной нумиз-
матической литературы, им также подбирались материалы к разделу Per-
sonalia 114. Неизвестно, что помешало изданию книги. Возможно, Мировая 
война, начавшаяся через год. Автор продолжал работу над книгой под ра-
бочим названием «Опыт библиографии по русской нумизматике» до конца 
1919 г. 115 В марте 1920 г. он писал об этой работе: «В настоящее время мною 
собран обширный материал, который уже подготовлен к печати» 116.

С Российской Академией истории материальной культуры С. И. Чи-
жов был связан недолго – всего лишь около года. В начале 1919 г. в РАИМК  
(тогда она называлась Российская государственная археологическая ко-
миссия – РГАК) была создана временная Комиссия по изучению и изда-
нию удельных монет, которую позже – осенью того же года, – преобразо-
вали в постоянную Комиссию по нумизматике и глиптике, возглавляемую 
А. А. Ильиным 117. Вероятно, уже в феврале-марте Чижову поступил запрос 
на участие в работе Комиссии, поскольку 9 апреля он ответил: «В Русский 
отдел Археологической комиссии. В ответ на предложение Отдела о при-
нятии участия моего по изданию русских монет великокняжеского перио-
да, настоящим с удовольствием изъявляю на это мое согласие и с благо-
дарностью принимаю звание сотрудника Комиссии по изданию упомяну-
тых выше монет» 118 (илл. 19). 27 декабря 1919 г. он был избран временным 
научным сотрудником Комиссии 119.

В сохранившихся письмах к А. А. Ильину содержится чрезвычайно 
важная информация о содержании библиографического труда историка 
и работе по его завершению в рамках работы в РГАК в конце 1919 – первой 
половине 1920 г. 120 Кроме библиографии, Чижов предложил Комиссии 
к изданию еще одну книгу – «Дроздовский клад», опубликованную уже 
после его смерти 121.
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Илл. 19. Письмо С. И. Чижова в Русский отдел Российской государственной  
археологической комиссии. 9 апреля 1919 г.

(Рукописный фонд ОН ГЭ. «Бумаги А. А. Ильина». Л. б/№)
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В письме от 17 декабря 1919 г. Чижов обстоятельно информирует 
Ильина о структуре своего библиографического труда и ходе работы 
над его подготовкой к изданию. Собирая материалы к книге, он зано-
сил записи в отдельную тетрадь. Это делалось в разное время и в раз-
ных местах. Понятно, что выдержать алфавитный порядок записей при 
этом было невозможно. Готовя книгу к изданию, автор начал разносить 
библиографические описания на отдельные карточки для удобства ти-
пографского набора. К концу 1919 г. эта работа была уже наполовину 
сделана, но приостановлена по причине отсутствия плотной бумаги для 
карточек 122.

В письме от 7 января 1920 г. Чижов посылает образец карточки с по-
дробной инструкцией по ее изготовлению и сообщает, что для заверше-
ния работы ему необходимо не менее 2000 карточек 123. Здесь же он предла-
гает итоговое название своему труду: «Русская нумизматика. (Библиогра-
фический опыт)» 124. Материал в нем был составлен в алфавитном порядке 
по фамилиям авторов или названиям книг. Для облегчения поисков ли-
тературы он пишет о необходимости подготовки предметного указателя, 
который предлагает поручить А. Н. Миляеву 125.

В письме от 6 февраля 1920 г. Чижов сообщает, что сможет обойтись 
одной тысячей карточек, поскольку использовал для их изготовления 
лишние экземпляры таблиц от различных изданий Московского нумиз-
матического общества, а также начал записывать на одну карточку по две 
и более статей 126 (илл. 20, 23–25). Необходимое количество карточек было 
изготовлено и незамедлительно выслано в Москву, за что Чижов поблаго-
дарил Ильина в письме от 22 февраля 127.

Илл. 20. Карточка С. И. Чижова с рукописным описанием статьи Ф. И. Круга.  
Изготовлена из неопубликованной таблицы XXVI «Сфрагистического альбома»  
Н. П. Лихачева, планировавшегося к изданию в «Нумизматическом сборнике»  

Московского нумизматического общества. См. № 845, 4525 на с. 95 и 508 настоящего издания.
(РО НА ИИМК РАН. Ф. 35. Оп. 7. № 336. Л. 1468, 1468 об.)
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В письме от конца февраля – начала марта 1920 г. содержатся послед-
ние сведения о работе Чижова над библиографией: «Я уже разнес на кар-
точки все статьи до буквы “Щ”. Думаю вскоре окончить. Затем придется 
написать предисловие и пересмотреть еще мой запасный материал, кото-
рый мне не удалось проверить по подлинникам. Возможно, что кое-что 
и из этого материала можно будет включить в общий текст. Затем уже 
придется все подсортировать и снабдить типографскими указаниями» 128.

В марте-июне 1920 г. С. И. Чижов закончил роспись библиографиче-
ских материалов на карточки. Но написать предисловие и проверить со-
бранный дополнительный материал он, вероятно, уже не смог. Сначала 
у него серьезно болел сын, потом жена, а в июле встал вопрос о выселении 
семьи Чижовых в связи с реквизицией дома под детский приют 129.

Неизвестно, был ли лично знаком Чижов с М. Ю. Гаршиным (1882–1942), 
коллекционером российских императорских монет и памятников фале-
ристики, автором нескольких нумизматических работ 130, а также неопуб-
ликованного труда «Опыт указателя литературы по нумизматике», один 
из рукописных списков которого хранится в библиотеке Государственного 
Эрмитажа. И. Г. Спасский высказал мнение, что эта библиография была со-
ставлена по материалам библиотеки нумизматического отделения Эрмита-
жа до 1914 г. 131 Но документальных свидетельств работы Гаршина в довоен-
ные годы в музее пока нет. С. В. Зверев полагает, что библиографическими 
изысканиями Гаршин занимался уже в эмиграции. В 1919 г. он навсегда 
уехал из России, а в 1935 г. одна из парижских эмигрантских газет сообщала 
о завершении труда «Опыт указателя литературы по нумизматике» 132.

***

Библиографический труд С. И. Чижова не был закончен и опублико-
ван, а сведения о нахождении рукописных материалов после смерти ав-
тора утрачены. Об этой работе в середине 1960-х годов узнал И. Г. Спас-
ский, разбиравший в Отделе нумизматики Эрмитажа архив А. А. Ильи-
на. 25 марта 1966 г. он писал С. А. Яниной в Москву: «Вам и Валентину 
(В. Л. Янину. – П. Г., М. С.) может быть интересно – я нашел писанный ру-
кой А. В. Орешникова в 1922 г. некролог Чижова. Там, между прочим, го-
ворится, что его Библиография передана в распоряжение АИМК. Но еще 
интереснее, что “начало ей было положено А. К. Марковым, который до-
вел ее до 1889 г. ” и т. д., а Чижов выверил и продолжил» 133. Занимался ли 
Иван Георгиевич в дальнейшем поисками рукописи в архиве Ленинград-
ского отделения Института археологии АН СССР (ныне ИИМК РАН), 
нам неизвестно 134.

Интерес к этому библиографическому труду и его поиски начались 
лишь в 2000 г. 135 По просьбе одного из авторов Р. В. Васильева собрала све-
дения о нем в документах Рукописного отдела Научного архива ИИМК 
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РАН за 1919–1929 гг. 136 Оказалось, что труд не имеет точного названия 
и в документах разных лет называется по-разному: «Библиография рус-
ской нумизматики» (1919), «Русская нумизматика. Библиографический 
опыт» (1920), «Опыт нумизматической библиографии» (1920), «Опыт биб-
лиографии русской нумизматики» (1923), «Библиографический указатель 
нумизматической литературы» (1925), «Русская нумизматическая библио-
графия» (1928 и 1929).

Первое упоминание о рассматриваемой работе, обнаруженное в Руко-
писном отделе Научного архива ИИМК, относится к весне 1919 г. На за-
седании Комиссии по нумизматике от 26 марта рассматривался вопрос 
о библиографии русских монет А. К. Маркова, переданной «С. И. Чижову, 
который сделал к ней дополнение и продолжил этот труд до последнего 
времени» 137.

20 декабря 1919 г. Комиссия принимает решение о приобретении ру-
кописи С. И. Чижова «Библиография русской нумизматики», объемом 
15 печатных листов 138. Пункт 10 отчета Комиссии о работе в 1919 г. гласит: 
«Составление нумизматической библиографии. Работает С. И. Чижов» 139. 
В январе 1920 г. автор обращается в Комиссию с просьбой о «предостав-
лении ему в помощь сотрудника для составления предметного указателя 
к его “Библиографии”» 140. Уже 26 января 1920 г. на Правление РАИМК 
выносится предложение о приобретении Академией рукописи Чижова, 
«определив размер гонорара в 3000 руб. с печ. листа, а всего 45 000 руб.» 141. 
31 января 1920 г. на заседании Комиссии по нумизматике говорилось 
о том, что «работа С. И. Чижова “Русская нумизматика. Библиографиче-
ский опыт” (12–15 листов) стоит в числе работ, могущих быть напечатан-
ными в издании Академии» 142. В марте 1920 г. автор в своем письме в РА-
ИМК сообщает, что «довел ее [рукопись] до буквы “Ц”» и что дальнейшая 
работа осложняется его нежеланием переходить на новую орфографию 
(Протокол заседания Комиссии по нумизматике от 20 марта) 143.

Остается неизвестным, передал ли рукопись в РАИМК для издания сам 
автор, или это было сделано уже после его ареста женой, О. Н. Чижовой. 
В конце января 1921 г. А. В. Орешников прислал в РАИМК сообщение, 
что в начале года у Чижова возникли «какие-то обстоятельства, не позво-
ляющие к нему больше обращаться» 144. В протоколе заседания Комиссии 
по нумизматике от 2 апреля за № 56 отмечено, что в связи со смертью Чи-
жова (март 1921) «решено просить взять на себя наблюдение за печатани-
ем труда “Опыт нумизматической библиографии” – А. А. Сиверса» 145.

В протоколе заседания Комиссии за № 62 есть упоминание некроло-
га, который планировалось поместить при книге Чижова «Дроздовский 
клад» 146. Однако это намерение не было осуществлено, хотя текст некро-
лога уже был сверстан. 18 августа 1922 г. Орешников записал в дневнике: 
«Орбели прислал листок, 2 страницы, по-видимому, из труда С. И. Чижо-
ва «Дроздовский клад» с моим некрологом Чижова» 147.
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Судя по архивным материалам, у О. Н. Чижовой в течение некото-
рого времени после смерти мужа сохранялись деловые взаимоотноше-
ния с РАИМК. Так, в протоколе заседания Комиссии от 11 ноября 1922 г. 
за № 124 упоминается ее письмо относительно коллекции мужа 148. Извест-
но, что она состояла из собрания русских великокняжеских и царских мо-
нет, русских монет императорского периода, а также греческих монет Се-
верного Причерноморья. Вполне вероятно, что Чижова могла обратиться 
в РАИМК с просьбой о помощи в продаже части или всей коллекции.

В более позднее время в документах Рукописного отделения Научно-
го архива ИИМК есть лишь отдельные упоминания о библиографии Чи-
жова. По ним видно, что вопрос о ее издании периодически поднимался 
на заседаниях Комиссии по нумизматике и глиптике РАИМК (с 1924 г. пе-
реименована в Секцию по нумизматике и глиптике).

В 1923 г. Н. П. Бауер на заседании Комиссии ставит вопрос «о своевре-
менности приступить к печатанию работы покойного С. И. Чижова “Опыт 
библиографии русской нумизматики”» 149. В отчете Секции нумизматики 
за 1924/1925 г. в разделе «Готово, но не сдано в печать» значится: «С. И. Чи-
жов и А. А. Сиверс. “Библиографический указатель нумизматической ли-
тературы”. Около 10 листов» 150.

1926 г. В плане работ Секции нумизматики на ближайшие 5 лет 
(1926–1930 гг.) значится: «Приготовление к печати библиографии по рус-
ской нумизматике С. И. Чижова» 151.

1927 г. Отчет Секции нумизматики за 1927 г. (пункт 11): «Находящаяся 
в рукописи в готовом виде – “Русская нумизматическая библиография” 
(С. И. Чижов, 10 листов)» 152.

1928 г. Отчет Секции нумизматики за 1928 г. (пункт 10): «По библиогра-
фии в Секции имеется составленный одним из ее членов обширный труд 
«Русская нумизматическая библиография» 153. Более поздних упоминаний 
об этой работе в Рукописном отделе Научного архива ИИМК РАН не вы-
явлено.

Как видно из приведенных документов, на протяжении 10 лет (1919–1928) 
сотрудники Комиссии по нумизматике и глиптике РАИМК/ГАИМК неод-
нократно ставили вопрос о публикации библиографического труда Чижо-
ва. Однако осуществить этот масштабный проект в условиях тех лет не уда-
лось. К его подготовке в первой половине 1920-х гг. был, вероятно, причастен 
А. А. Сиверс, поскольку в документах «Библиография русской нумизмати-
ки» иногда значится под двумя фамилиями. В более позднее время Сиверс 
уже не упоминается, в ноябре 1928 г. он подвергся репрессиям 154. Перестал 
упоминаться в планах работ и отчетах ГАИМК и сам труд Чижова.

В августе-сентябре 1941 г. в связи с начавшейся войной и блокадой Ле-
нинграда архив ГАИМК упаковали в ящики и подготовили к эвакуации, 
которой не случилось. Всю блокаду он хранился в запакованном виде. Ве-
роятно, именно тогда труд Чижова был обезличен и затерялся. Поиски 
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рукописи предпринимались одним из авторов этих строк несколько лет. 
Они увенчались успехом в начале 2009 г., когда картотека Чижова была 
обнаружена в Рукописном отделе Научного архива ИИМК РАН сотрудни-
ком архива Н. А. Беловой. При подготовке к эвакуации ее присоединили 
к фонду академика П. П. Покрышкина, где она и хранилась долгое время. 
Отдельные карточки с описаниями литературы уложены в два картонных 
ящика с крышками, общая длина которых составляет более 70 см (илл. 21). 
В настоящее время вся картотека, называющаяся в архивной документации 
«Библиография по нумизматике. Ч. 1, 2», находится в фонде ИИМК 155.

***

Библиографическая картотека С. И. Чижова значительна по объему. 
Она насчитывает около 3000 карточек, выстроенных в алфавитном поряд-
ке, и содержит 4425 наименований трудов по нумизматике, медальерному 
делу и другим смежным дисциплинам, изданным в России и за рубежом 
с начала XVIII в. до 1918 г. включительно. Литература на иностранных 
языках датируется 1700–1914 гг., на русском языке – 1739–1918 гг. В биб-
лиографии учтены труды более 1000 авторов.

Чижовым не были введены тематические разделы описываемых публи-
каций, принцип организации картотеки – алфавитный, причем фамилии 
авторов на кириллице не были отделены от фамилий на латинице. В рам-
ках подготовки труда к научному изданию составителями было приня-
то решение о выделении четырех разделов: опубликованной литературы 
на русском языке, литературы на иностранных языках, рукописных мате-

Илл. 21. Одна из коробок с картотекой нумизматической библиографии С. И. Чижова. 
Буквенные разделители и фотография П. Г. Гайдукова, 16.03.2009 г.

(РО НА ИИМК РАН. Ф. 35. Оп. 7. № 336–337)
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риалов, а также Personalia 156. Чижовым учтены и описаны книги, публика-
ции в продолжающихся изданиях, журнальные и газетные статьи.

Особенно ценен труд С. И. Чижова подробной росписью специаль-
ной археологической и нумизматической периодики. В нем насчитыва-
ется 384 периодических и продолжающихся изданий, в числе которых 
194 на русском и 190 на иностранных языках.

В XVIII в. отечественные научные издания выходили преимущественно 
на иностранных языках. Прежде всего, это труды Императорской Акаде-
мии наук. В их число входит официальное издание на латинском языке 
«Комментарии Академии наук» 157 (в библиографию включены шесть ста-
тей Г. З. Байера за 1729–1741 гг. и семь статей И. Г. Шульце 1751 г.), «Новые 
акты Академии наук» 158 (три статьи П. С. Палласа 1788 г.), а также русско-
язычные «Академические известия» 159 («Опыт о древних русских моне-
тах М. М. Щербатова» в 1780–1781 гг.). Несколько заметок опубликовано 
в издании «Neues St. Petersburgisches Journal» 160, а также в «Примечаниях 
к Санкт-Петербургским ведомостям» 161.

В первой половине XIX в. разнообразие научной периодики в России 
возрастает, что также отражено в нумизматической картотеке. Появляют-
ся различные научные общества, занимающиеся изучением прошлого, 
в том числе археологических и нумизматических памятников Российской 
империи. В 1804 г. было основано Общество истории и древностей Рос-
сийских при Московском университете (ОИДР). В картотеке С. И. Чижова 
учтено более 60 статей и заметок за период 1815–1913 гг. из изданий об-
щества: «Записок и трудов» 162, «Временника» 163, «Чтений» 164. Значитель-
ное число заметок – описания коллекций и отдельных нумизматических 
памятников, принесенных в дар обществу.

Одесское общество истории и древностей (ООИД) было основано 
в 1839 г. и ставило задачу изучения истории Южной России. В «Запис-
ках» 165 общества, помимо прочего, публиковались исследования по ар-
хеологии и нумизматике. С. И. Чижовым учтено более 70 статей из этого 
издания за 1844–1915 гг., посвященных нумизматике античных поселений 
Северного Причерноморья. В числе авторов «Записок» работы основате-
ля общества Н. М. Мурзакевича, а также А. Л. Бертье-Делагарда, В. В. Гри-
горьева, В. Н. Юргевича и др.

Наибольшее число работ в картотеке относится к изданиям Русского 
археологического общества (РАО), основанного в 1846 г. в Петербурге 
и первоначально называвшегося Археологическо-нумизматическим об-
ществом (АНО). В картотеке подробно расписаны статьи из различных из-
даний общества: «Mémoires de la Société d’Archéologie et de Numismatique 
de St. Petersbourg» 166 (более 130 статей за 1847–1852 гг.), «Записки Санкт-Пе-
тербургского АНО» 167 (около 60 статей за 1849–1856 гг.), «Записки РАО» 168 
(более 110 статей за 1851–1901 гг.), «Известия РАО» 169 (более 150 статей 
за 1859–1884 гг.), «Записки Восточного отделения РАО» (более 60 статей 
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за 1886–1912 гг.) 170, «Записки Нумизматического отделения РАО» 171 (более 
70 статей за 1906–1913 гг.). В этих публикациях отражен самый широкий 
спектр тем отечественной нумизматики.

Одним из ведущих научных обществ России второй половины XIX в. 
являлось Общество археологии, истории и этнографии при Казанском 
университете. Особое внимание в публикациях, помещавшихся в «Изве-
стиях» 172 общества, уделялось истории Поволжья. С. И. Чижов включил 
в библиографию около 30 статей из этого издания за 1878–1911 гг., посвя-
щенных преимущественно нумизматике Золотой Орды, а также описа-
нию новонайденных монетных кладов.

По несколько нумизматических работ было выявлено составителем в «Чте-
ниях» Киевского общества Нестора летописца 173, «Сборнике» Харьковского 
историко-филологического общества 174 и ряде других научных изданий.

Особое внимание уделил С. И. Чижов трудам Московского археологи-
ческого общества (МАО). В издании «Древности. Труды МАО» 175 он вы-
явил и описал более 50 статей за 1865–1916 гг., а в «Археологических изве-
стиях и заметках» 176 – 21 статью за 1893–1899 гг. Учтены им также и много-
численные рецензии на публикации по археологии и нумизматике, поме-
щенные в этих изданиях.

В 1888 г. на базе кружка московских нумизматов возникло Московское 
нумизматическое общество (МНО). Его членом и постоянным секретарем 
был сам С. И. Чижов, опубликовавший к его 25-летию подробный очерк ис-
тории общества 177. Из издания «Труды МНО» 178 он расписал более 70 ста-
тей. Подробно отражены в библиографии Чижова материалы «Нумизмати-
ческого сборника» 179 – другого издания МНО, выходившего под редакцией 
А. В. Орешникова. В картотеку включены не только описания отдельных 
статей, но дана также полная роспись содержания всех трех томов.

Отдельная работа проведена исследователем с «Трудами» Архео-
логических съездов (АС) и «Известиями» Ученых архивных комиссий 
(УАК). В библиографии учтено более 50 нумизматических публикаций 
из изданий материалов I–XV АС за 1869–1911 гг., а также 42 публикации 
из «Известий» различных УАК за 1888–1918 гг. (19 статей из Таврической 
УАК, шесть – из Саратовской, по четыре – из Полтавской и Рязанской, 
по три – из Оренбургской и Черниговской, по одной – из Владимирской, 
Ставропольской и Тверской УАК).

Для библиографической картотеки составителем изучены материа-
лы научных обществ и периодические издания Польши и Прибалтики. 
Прежде всего, это журнал «Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne», 
издававшийся в Кракове на польском языке, а также немецкоязычные ма-
териалы научных обществ Риги и Митавы.

Немалое количество публикаций по нумизматике вышло на страницах 
журналов общей направленности, таких как «Вестник Европы» (23 статьи 
за 1804–1830 гг.), «Журнал министерства народного просвещения» (более 
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70 статей за 1834–1907 гг.), «Журнал министерства внутренних дел» (10 ста-
тей за 1840–1851 гг.), «Исторический вестник» (13 статей за 1888–1916 гг.), 
а также в популярном журнале «Старая монета». Множество мелких за-
меток, информационных сообщений и рецензий извлечено составителем 
из газет: «Санкт-Петербургские ведомости», «Правительственный вест-
ник», «Биржевые ведомости» и др.

Илл. 22. С. И. Чижов. Фотоателье П. П. Павлова. Москва. 1911 г.
(ОПИ ГИМ. Ф. 136. Оп. 1. № 87. Л. 38)
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Библиографический труд С. И. Чижова нельзя назвать исчерпываю-
щим 180, но он со значительной полнотой учитывает исследования по рус-
ской нумизматике, помещенные в периодических и продолжающихся из-
даниях дореволюционной России.

На характеристике материалов последнего раздела, Personalia, хоте-
лось бы остановиться подробнее. Всего автором указателя учтены тру-
ды около 1050 российских и зарубежных авторов. Для некоторых из них, 
внесших наиболее значительный вклад в изучение отечественной нумиз-
матики, им составлены особые биобиблиографические карточки с име-
нами исследователей и годами их жизни. Наиболее ценная информация 
на них – описание публикаций юбилейных мероприятий, некрологов, ис-
ториографических очерков, списков печатных работ исследователей. Эти 
публикации выделены составителями в раздел Personalia.

Всего в него вошло 306 описаний, кроме этого, даны отсылки к 44 ра-
ботам из разделов литературы на русском и иностранных языках. Раз-
дел Personalia охватывает материалы о 97 авторах нумизматических тру-
дов XVIII – начала XX в., преимущественно российских, уже скончавшихся 
к моменту составления картотеки. В большинстве своем это известные уче-
ные – историки, востоковеды, археологи, нумизматы-коллекционеры. Среди 
них В. Б. Антонович, И. Д. Беляев, А. Г. Брикнер, М. И. Броссе, П. О. Бурачков, 
А. Ф. Бычков, В. В. Григорьев, Э. К. Гуттен-Чапский, Б. А. Дорн, А. К. Жизнев-
ский, Ю. Б. Иверсен, К. Ф. Калайдович, И. И. Кауфман, Б. В. Кёне, Ф. И. Круг, 
А. А. Куник, Н. Н. Мурзакевич, Д. И. Прозоровский, П. С. Савельев, Д. П. Сон-
цов, В. Г. Тизенгаузен, А. С. Уваров, Х. Д. Френ, А. Д. Чертков, С. И. Шодуар, 
Ф. Ф. Шуберт и др. Составитель уделил внимание иностранным ученым, 
посвятившим свои работы изучению отечественной нумизматике и археоло-
гии. Среди таковых в разделе – Йенс Ворсо (Jens Worsaae), Отто Блау (Otto 
Blau), Альфред фон Заллет (Alfred von Sallet), Анри де Лонперье (Henry de 
Longpérier), Антуан Сильвестр де Саси (Antoine Silvestre de Sacy), Дезире Ра-
уль-Рошетт (Desiré Raoul Rochette) и др. Наконец, среди персоналий встре-
чаются несколько медальеров – скульпторов и художников: А. А. Грилихес, 
А. А. Клепиков, П. П. Уткин, француз Луи Оскар Рути (Louis Oscar Roty).

Информация, приводимая на карточках, различается по объему и пол-
ноте сведений. Тем не менее С. И. Чижов по возможности выделял круп-
ные биографические труды, некрологи, небольшие биографические ма-
териалы, списки печатных трудов и упоминания ученого и его трудов 
в литературе – так называемые «поминки».

Для сбора подобной информации автором была проведена колоссаль-
ная работа – помимо специальных нумизматических периодических из-
даний, упоминавшихся выше, просмотрены труды и материалы научных 
обществ, историческая периодика, газеты. Во многих случаях дано указа-
ние на биографии ученых, помещенные в юбилейных изданиях Москов-
ского археологического общества 181.
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При подготовке рукописи труда С. И. Чижова составителями проведена 
большая редакторская работа с авторскими описаниями. Во-первых, прак-
тически все работы просмотрены de visu, в описаниях исправлены опечат-
ки и ошибки, иногда вставлены отсутствовавшие на карточках страницы. 
Во многих случаях, особенно при описании некрологов, краткие указания 
на названия и год периодических изданий были дополнены сведениями 
об авторе некролога, его названии (если имелось) и точными выходными 
данными. Во-вторых, указано наличие отдельных оттисков работ или факт 
их публикации в сборниках. Для систематизации материала составителями 
введены подразделы: «некрологи», «биографии», «поминки о нем», «спис-
ки трудов», «воспоминания о нем», «биография со списком трудов».

Выделение раздела Personalia при подготовке труда С. И. Чижова к пуб-
ликации представляется особенно важным, поскольку помогает собрать 
распыленный, но чрезвычайно ценный материал об ученых и нумизма-
тах-любителях, которые стояли у истоков русской нумизматической на-
уки. Ввиду отсутствия отдельного биографического словаря русских ну-
мизматов, издаваемая книга приобретает особое значение как справочное 
издание биобиблиографического характера.

Созданный столетие назад, но уникальный по полноте, временному 
охвату и тематике, указатель «Русская нумизматика» является непревзой-
денным опытом библиографического справочника по русской нумизма-
тике дореволюционного периода. Издание книги приурочено к 150-ле-
тию со дня рождения ее составителя – Сергея Ивановича Чижова (илл. 22).

***

В заключение необходимо дать обзор основных библиографических 
указателей по русской нумизматике дореволюционного периода, появив-
шихся после смерти С. И. Чижова. Подобных книг немного, и большин-
ство их не может сравниться с издаваемым трудом ни по хронологическим 
рамкам, ни по полноте и точности описания материала.

Остается неопубликованным труд М. Ю. Гаршина «Опыт указателя ли-
тературы по нумизматике», о котором говорилось выше. Он был закончен 
к осени 1935 г. Русская эмигрантская парижская газета «Последние ново-
сти» от 20 октября 1935 г. (№ 5323) сообщала: «Мих. Юр. Гаршин, почет-
ный член Русского о-ва коллекционеров в Париже, бывший член Россий-
ского о-ва нумизматов в С.-Петербурге и сотрудник “Старой Монеты”, за-
кончил и держит au jour свой “Указатель нумизматической литературы”. 
Перечислено около 3000 названий нумизматических сочинений и около 
700 авторов. – Отделы: русские монеты древнейшие, удельные и велико-
княжеские, царские и императорские, революции и СССР, Древнего Рима 
и византийские, восточные, медали, знаки монетовидные, монеты поль-
ские, западноевропейские, еврейские, биографии и некрологи нумиз-
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матов, клады и находки монет, разные сочинения, имеющие отношение 
к нумизматике, рукописи, библиографии, критика, отзывы. Эта книга ис-
ключительного интереса для каждого нумизмата должна быть издана» 182.

За рубежом книга издана не была. О существовании рукописи в конце 
июня 1958 г. узнал И. Г. Спасский, готовивший вместе с В. Л. Яниным биб-
лиографический указатель по советской нумизматике 183. В то время он пе-
реписывался с В. Г. фон Рихтером, жившим в Лондоне и подарившим Эрми-
тажу уникальную медаль, а также приславшим вырезки своих статей из во-
енно-исторического эмигрантского парижского журнала «Военная быль». 
В одной из них говорилось о рукописи М. Ю. Гаршина 184. Судя по письмам 
к В. Л. и С. А. Яниным, Иван Георгиевич продолжил оживленную перепис-
ку с Рихтером и убедил его передать этот ценный библиографический труд 
Эрмитажу 185. Уже 7 августа 1958 г. бандероль с рукописью была получена 
И. Г. Спасским и в тот же день он сообщил о ней В. Л. Янину 186.

В начале 1960-х гг. в Отделе нумизматики Эрмитажа И. Г. Спасский на-
чинал какую-то библиографическую работу (возможно, с В. Л. и С. А. Яни-
ными) на основе рукописи Гаршина, для которой привлек М. Б. Северову. 
Начало этой деятельности прослеживается по его письмам 187. Пока неяс-
но, планировал ли он подготовить библиографию Гаршина к изданию 
или на ее основе создать оригинальный справочник по дореволюционной 
отечественной нумизматической литературе. Эта работа не имела про-
должения, а М. Б. Северова впоследствии сосредоточилась на подготовке 
библиографических указателей «Советская нумизматика» 188, публиковав-
шихся в серии «Нумизматика и эпиграфика». Рукопись М. Ю. Гаршина 
«Опыт указателя литературы по нумизматике» в настоящее время хранит-
ся в библиотеке Отдела нумизматики Государственного Эрмитажа 189.

В. З. Арефьев сообщает, что фотокопия этой рукописи, сделанная 
в 1990-х гг., находилась в библиотеке Л. Гермеса (L. Hermes). В 1997 г. после 
смерти владельца она вместе с библиотекой была продана и размножен-
ные копии рукописи имели некоторое распространение 190.

Первый отечественный указатель по дореволюционной нумизматиче-
ской литературе был издан в 1982 г. в Ленинграде. Аннотированная нумиз-
матическая библиография изданий XVIII в. составлена сотрудником Отдела 
нумизматики Эрмитажа М. Б. Северовой не без влияния и участия И. Г. Спас-
ского 191. Эта книга – образец справочного нумизматического издания. Она 
включает в себя описание 70 оригинальных и переводных работ, напечатан-
ных в России, а также публикации российских авторов, вышедшие за грани-
цей. «Библиография не ограничивается чисто нумизматическими статьями 
и включает музейные каталоги, имеющие нумизматические разделы; работы 
исторического плана, в которых в той или иной мере затрагиваются вопросы, 
связанные с нумизматикой; руководства по монетному делу. Как и в других 
нумизматических библиографиях, в список включены статьи и информации 
о медалях и орденах, которые традиционно включаются в музеях в состав от-
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делов нумизматики» 192. Список публикаций разделен на шесть тематических 
частей, внутри которых материал расположен хронологически и сопровож-
дается именным указателем. Библиография предваряется вводным разде-
лом, в котором составитель дает подробную характеристику нумизматиче-
ской литературе России рассматриваемой эпохи.

В 1997 г. в Одессе был издан «Библиографический указатель нумизма-
тической литературы» Е. Ф. Яковчука 193. Составитель задался целью про-
должить библиографию С. Г. Громачевского, изданную в 1904 г., и довести 
ее до 1917 г. 194 Книга повторяет неудачную структуру предшествующего 
указателя. В первой части (Указатель личный и предметный) дано описа-
ние 425 работ, расположенных по алфавиту авторов, во второй (Указатель 
названий книг и статей) – названия работ с указанием номера описания. 
Это справочное издание нельзя признать хорошо подготовленным. Выбо-
рочный просмотр публикаций отдельных авторов показывает неполноту 
собранного материала и отсутствие хронологического принципа в оче-
редности их описаний. Большим недостатком является поверхностное 
описание многих публикаций: в книгах, как правило, не указано количе-
ство страниц и таблиц иллюстраций, нет указаний на страницы и в боль-
шинстве статей. Снижает ценность работы также отсутствие описаний 
отдельных оттисков и рецензий. Здесь нет авторского и предметно-тема-
тических указателей, что затрудняет пользование книгой.

В 2001 г. в Москве опубликована библиографическая книга И. В. Вол-
кова «Русская нумизматика и история денежного обращения XIV – нача-
ла XX в.» 195. В ней представлен список отечественной и зарубежной лите-
ратуры за 1901–2000 годы, насчитывающий 1459 номеров (из них 114 пуб-
ликаций за предреволюционные годы). Расположение материала в сводке 
хронологическое, а внутри каждого года – по алфавиту. Книга сопровож-
дена авторским и предметным указателями. В разделе «От составителя» 
кратко охарактеризована вся библиографическая литература по русской 
нумизматике, включая зарубежную. Здесь впервые в подобных изданиях 
сказано о еще не разысканной к тому времени книге С. И. Чижова, с от-
сылкой к публикации одного из авторов настоящего очерка 196.

В 2012 г. В. В. Хухарев опубликовал первый (и пока единственный) выпуск 
библиографического указателя «Нумизматы России: Биографии, идеи, тру-
ды» 197. В нем представлены биографические данные и основные публика-
ции некоторых нумизматов (А. В. Орешникова, Н. И. Булычова, А. К. Жиз-
невского, Н. Ф. Окулич-Казарина, В. В. Розанова, П. Ф. Симсона и М. В. Руб-
цова), а также «Материалы к библиографии “Русская средневековая ну-
мизматика”, по публикациям 1777–1917 гг. » 198. Сводка насчитывает около 
190 различных наименований книг и статей, преимущественно на русском 
языке. Принцип отбора литературы и задачи составления этой сводки ни-
как не оговорены. Такая выборка нумизматических трудов за 140 лет пред-
ставляется случайной, а ее практическая необходимость неясна.
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В. З. Арефьев в 2014 г. в США осуществил собственное издание фунда-
ментальной нумизматической библиографии дореволюционного перио-
да, о которой уже говорилось выше 199. Для ее составления автор исполь-
зовал все известные библиографические издания, включая и рукопись 
М. Ю. Гаршина, памяти которого он посвятил книгу 200. По общему охвату 
материала и отдельным параметрам описания литературы она даже пре-
восходит труд С. И. Чижова.

В предисловии (Vorrede, на русском и английском языках, с. XI–XIII) 
«О составлении и разработке настоящей библиографии» автор сообщает: 
«Материал к настоящей библиографии был взят кроме как из отдельных 
монографий, также и из ряда источников, как то периодических изданий 
и ссылок в них на соответствующую литературу, из библиографических 
справочников Шодуара, Громачевского, Северовой, а по началу и из по-
сещаемых мною библиотек США или их печатных каталогов, а спустя 
и богатое личное собрание, особенно что касается Россики XVIII века. …
Настоящая работа подготавливалась с перерывами на протяжении по-
следних сорока с лишним лет и дальнейшие задержки не позволяют от-
нестись к некоторым прилагаемым переводам с должной заботой об эле-
гантном изложении, а больше преследуется цель дать читателю хотя бы 
что-то освещающее общую картину развития как самой нумизматики, так 
и истории ее библиографии» 201. За предисловием помещены два раздела 
(Geschichte der numismatischen Literatur, c. XVII–XXIV; Geschichte der nu-
mismatischen Bibliographie, c. XXVII–XLIII) с информативными историо-
графическими статьями на трех языках.

После вводных разделов следует основная часть книги на 616 страни-
цах – Catalogue. Библиографические описания, зачастую выполненные 
с исчерпывающей полнотой, составлены в алфавитном порядке, включая 
и литературу на иностранных языках. Для значительной части записей 
подготовлены развернутые аннотации, при описании редких книг при-
ведено их содержание, а в отдельных случаях даны даже значительные 
фрагменты текста. В аннотациях часто указаны рецензии на книгу, а так-
же приведен номер ее описания в предшествующих справочных издани-
ях. В ряде случаев в них сообщается о местах хранения отдельных редких 
книг. Несомненным достижением является включение в библиографию 
большого пласта редких европейских изданий XVIII – начала XIX в., с ин-
формацией о русских монетах и медалях, которые выявлены составите-
лем и скрупулезно описаны в книге. К числу недостатков следует отнести 
отсутствие нумерации трудов, а также указателей, что затрудняет поль-
зование книгой 202. Автор не сообщает количества описанных в книге тру-
дов, но по примерным подсчетам здесь собрано не менее 7 000 записей. Их 
просмотр показывает, что значительное количество недостаточно полно 
описанных работ автор не просмотрел de visu, а почерпнул информацию 
о них из других изданий или библиографических указателей.
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После каталога помещены заключительные разделы: таблицы с изо-
бражением обложек и титульных листов некоторых книг (Tafeln, 4 л. без 
пагинации); списки библиографических и периодических изданий, ис-
пользованной для составления указателя (Quellen, с. I–XXXIII); перепе-
чатка некоторых редких нумизматических трудов XVIII – начала XIX в. 
и список европейских аукционных каталогов 1700–1919 гг. с информаци-
ей о русских монетах (Anhang, с. 1–78).

Справочник В. З. Арефьева «Bibliographia numismatica Russiæ» – вы-
дающийся библиографический труд. Судя по предисловию, он постоян-
но дорабатывается автором. Неизвестно, сколько с 2014 г. напечатано и ра-
зошлось по миру к настоящему времени таких книг. В России она остается 
малодоступной и практически неизвестной большинству исследователей.

В 2021 г. в Симферополе издан библиографический справочник 
А. М. Родионова «Нумизматика и бонистика» 203. В кратком разделе «От со-
ставителя» автор ничего не говорит о принципах построения книги, ее 
географическом охвате и хронологических рамках 204. Просматривая мате-
риалы, собранные в книге, можно заключить, что предпринята попытка 
описать всю мировую литературу по нумизматике и бонистике. Результат 
получился крайне неудачный, поскольку автором была поставлена невы-
полнимая по своей сути задача, по крайней мере, в области нумизмати-
ки. Издание изобилует опечатками и ошибочными написаниями авторов 
и исторических лиц. В книге отсутствуют указатели, что затрудняет воз-
можность ее использования в качестве справочного пособия.

В 2003 г. А. Н. Николаев печатно сообщил о подготовке небывалого 
по охвату материала и временным рамкам справочного издания под на-
званием «Библиографический указатель литературы по нумизматике, 
фалеристике, медалистике, сфрагистике, бонистике, геральдике, эксли-
бристике, вышедшей в Российской империи, СССР и бывших республи-
ках Союза, Российской Федерации», насчитывающего более 10 000 запи-
сей 205. Но за прошедшие 20 лет книга так и не увидела свет.

В мировой нумизматической библиографии отечественная литература 
представлена очень слабо. Первая книга Эльвиры Клейн-Стефанелли (Se-
lect numismatic bibliography), изданная в 1964 г., охватывает 4962 библиогра-
фические записи. В ней насчитывается не более 100 наименований трудов 
по дореволюционной и советской нумизматике как отечественных, так и за-
рубежных авторов 206. Вторая книга этого же автора (Numismatic bibliogra-
phy), капитально доработанная и изданная через 20 лет, насчитывает уже 
18 311 номеров записей 207. Здесь отражено всего около 250 наименований 
трудов по русской нумизматике конца XVIII–XX в. отечественных и зарубеж-
ных авторов 208. Из них к дореволюционному периоду относится около 60 за-
писей 26 авторов 209. Небольшая информация о восьми из них – Х. Х. Гиле, 
Ю. Б. Иверсене, Б. В. Кёне, А. К. Маркове, А. В. Орешникове, О. Ф. Ретов-
ском, М. И. Ростовцеве и И. И. Толстом – имеется в разделе Personalia 210.
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***

Археографические замечания

Библиографический указатель С. И. Чижова публикуется по картотеке, 
хранящейся в Рукописном отделе Научного архива ИИМК РАН 211. Ее объем 
составляет около трех тысяч карточек, написанных от руки или напечатан-
ных на машинке (илл. 20, 23–25). Карточки расположены автором в алфа-
витном порядке без разделения на кириллические и латинские фамилии.

В настоящем издании публикуется текст всего указателя С. И. Чижова 
в полном объеме, однако составители приняли решение об изменении 
авторского расположения материала для удобства работы с ним. Прежде 
всего, были введены четыре тематических раздела: «Литература на рус-
ском языке», «Литература на иностранных языках», «Архивные материа-
лы» и «Personalia». В первом и втором разделах описаны нумизматиче-
ские издания на русском и иностранных языках соответственно в алфа-
витном порядке фамилий авторов. Третий раздел представляет собой 
перечень рукописных материалов, которые Чижов отразил в своем тру-
де. Наконец, раздел «Personalia» включает в себя подборку биографиче-
ских и мемориальных материалов известных ученых-нумизматов: некро-
логи, биографические заметки, юбилейные материалы, списки трудов 
и др. Внутри разделов описания расположены в алфавитном порядке 
фамилий авторов; работы одного автора размещены в хронологическом 
порядке. Материал раздела сгруппирован вокруг персоналий, которые 
расположены в алфавитном порядке их фамилий. Все библиографиче-
ские описания имеют сплошную нумерацию. В тех случаях, когда изда-
ние относится к нескольким разделам, оно описано в том разделе, к ко-
торому преимущественно относится. В других разделах даны ссылки 
на порядковые номера этих работ.

Указатель литературы «Русская нумизматика» насчитывает 4425 но-
меров записей 212, из них на русском языке – 2247 213, на иностранных язы-
ках – 1831, архивных материалов – 41, публикаций из раздела «Persona-
lia» – 306 записей. Как уже отмечалось выше, в указателе отражены изда-
ния, вышедшие с 1700 по 1918 г. включительно.

Составители по возможности старались полностью сохранить описа-
ния С. И. Чижова, однако для удобства пользователей в оригинальный 
текст были внесены некоторые корректировки. Описания изданий струк-
турированы в следующей последовательности рубрик:

1. Библиографическое описание.
2. Сведения о других изданиях и отдельных оттисках.
3. Аннотация.
4. Рецензии.
5. Отсылки к другим описаниям.
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Наличие тех или иных рубрик описания зависит от полноты ориги-
нальной рукописи Чижова. За исключением библиографического описа-
ния и сведений о других изданиях, составители не вторгались в авторский 
текст и не пытались дополнить его.

Библиографическое описание нумизматических работ в настоящем из-
дании приводится со значительными изменениями в сравнении с текстом 
С. И. Чижова и передается на основе ГОСТ 71–84 («Библиографическое 
описание документа»). Однако иногда, учитывая специфику включен-
ных материалов, составители допускали отступления от принятых норм 
библиографического описания. В частности, при описании ранних из-
даний привлекались методические наработки, обозначенные в издании 
«Правила составления библиографического описания старопечатных 
изданий» (М., 2003). Во всех описаниях отражен автор, заголовок и под-
заголовочные данные, выходные данные, сведения о количестве страниц 
и иллюстраций. В случаях, если издание содержит сведения о формате, 
тираже и выходной цене, они также внесены в описание. Для литературы 

Илл. 23. Карточка С. И. Чижова с рукописным описанием книги Ф. И. Круга  
на немецком и русском языках. См. № 843 и 3409 на с. 95 и 333 настоящего издания.

(РО НА ИИМК РАН. Ф. 35. Оп. 7. № 336. Л. 1467)
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на иностранных языках указан язык публикации. Для большей информа-
тивности пользователей при описании ряда изданий составителями даны 
изображения их обложек или титульных листов (всего 239 рис.), чего, ко-
нечно, не предполагалось в авторском издании библиографии.

При наличии нескольких изданий монографических работ в качестве 
основного составители во всех случаях указывали более раннее. Для статей 
основной всегда указана журнальная публикация, даже если отдельный 
оттиск на титульном листе содержит более раннюю дату издания, а так-
же наиболее полная публикация. Сведения о других изданиях включают 
информацию об отдельных оттисках, изданиях в сборниках, переводах 
на другие языки и публикации материала в сокращениях. В тех случаях, 
когда указанные издания описаны в указателе в качестве основных, на их 
порядковый номер дается ссылка.

Рубрика «Аннотация» включает в себя всевозможные пояснения и при-
мечания С. И. Чижова, написанные к отдельным описываемым изданиям: 
характеристику содержания, биографические сведения об авторах, указа-
ния на полноту и научную значимость работы или ее любительский уро-
вень, отсылки к разделам и страницам работ, в которых описаны нумиз-
матические материалы, сведения о редкости издания и пр. Большинство 

Илл. 24. Карточка С. И. Чижова с машинописным и рукописным описанием статей Х. М. Френа. 
См. № 1998, 1999 на с. 213 настоящего издания.
(РО НА ИИМК РАН. Ф. 35. Оп. 7. № 336. Л. 813)
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пояснительных аннотаций краткие, пространные встречаются редко 214. 
Составители старались оставить подобные пояснения в максимально ори-
гинальном виде, не вторгаясь в авторский текст.

В рубрику «Рецензии» включены отзывы на описываемые работы. Со-
ставители специально не осуществляли дополнительный поиск рецензий, 
а лишь отразили указанные в рукописной картотеке. Помимо формальных 
элементов описания, были указаны все дополнительные пояснения С. И. Чи-
жова о характере этих отзывов. В тех случаях, когда рецензии описаны в ука-
зателе в качестве основных работ, на их порядковый номер дается ссылка.

При публикации рукописной картотеки составители, с одной стороны, 
попытались сохранить текст и стилистику С. И. Чижова в максимальном 
объеме, а с другой – унифицировать описания для удобства пользовате-
лей. Публикация текста основана на принципах современной археогра-
фии в соответствии с «Правилами издания исторических документов 
в СССР» (М., 1990). Орфография и пунктуация приведены в соответствии 
с современными нормами. Сокращения слов в текст описаний сделаны 
по ГОСТ Р 7.0.12–2011 («Библиографическая запись. Сокращение слов 
и словосочетаний на русском языке»). Дополнительно принятые сокра-
щения приведены в отдельном списке.

Илл. 25. Карточка С. И. Чижова с машинописным описанием книги Х. М. Френа  
и рукописными вставками. См. № 2000 на с. 213 настоящего издания.

(РО НА ИИМК РАН. Ф. 35. Оп. 7. № 336. Л. 814)
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Значительная часть материала просмотрена составителями de visu, за ис-
ключением некоторых редких, по преимуществу иностранных, изданий, 
а также многочисленных газетных публикаций и рецензий, которые отме-
чены астериском (*). В этих случаях описания даны в том объеме, в котором 
они представлены в картотеке С. И. Чижова. Просмотр литературы осуще-
ствлен на базе собраний и каталогов крупнейших библиотек мира. Соста-
вители работали с изданиями, каталогами и электронными ресурсами фе-
деральных библиотек: Российской национальной библиотеки, Российской 
государственной библиотеки, Государственной публичной исторической 
библиотеки, региональных книгохранилищ, а также с электронными ресур-
сами крупнейших библиотек Австрии, Великобритании, Германии, Дании, 
Италии, Польши, США, Финляндии, Франции, Швеции и других стран.

Для удобства пользователей издание снабжено несколькими указателями: 
двумя именными, литературы по нумизматике и смежным дисциплинам, 
а также списком периодических и продолжающихся изданий. В именные 
указатели включены все персоналии, упомянутые в каталоге, вводном очерке 
и приложениях. Для них по возможности приводятся фамилия, имя, отче-
ство на русском языке и в скобках (при наличии) – на иностранных. Для ма-
лоизвестных персоналий в некоторых случаях указаны краткие характери-
стики их профессиональной принадлежности. Отсылки в первом именном 
указателе даются на порядковые номера описаний, во втором – на страницы. 
Для названий периодических и продолжающихся изданий, которые встреча-
ются в тексте три и более раз, введены сокращения. Они отражены в списке 
сокращений, расположенном в конце книги. Вводя сокращения названий из-
даний, составители опирались на общепринятые в исторической науке аб-
бревиатуры названий, а также на предложенные Т. Н. Заднепровской в под-
готовленном ей указателе «Русская археологическая литература» 215.

***

После основной части книги помещены приложения. В первом из них – 
«Материалы к биографии С. И. Чижова» – публикуются различные архив-
ные документы: автобиография, некролог А. В. Орешникова и его отзыв 
об ученых трудах покойного нумизмата, характеристика книги Чижова 
«Дроздовский клад», представленная А. А. Ильиным, а также фрагменты 
дневниковых записей Орешникова о Чижове и членах его семьи. Во вто-
ром приложении – «Переписка С. И. Чижова» – публикуются его письма 
А. В. Орешникову, А. К. Маркову, А. А. Ильину, И. И. Толстому, Н. П. Лихаче-
ву, П. В. Зубову, а также письмо П. Ф. Симсона автору книги. Третье прило-
жение – «Дополнение к нумизматической библиографии С. И. Чижова» – со-
держит описание 112 трудов (№ 4416–4527), отсутствующих в указателе.

Работа по изучению научного наследия С. И. Чижова выполнялась 
при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда 
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(РГНФ) в рамках исследовательского проекта № 16-01-00221. Издание книги 
осуществлено при поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ), проект № 21-19-00100 (руководитель П. Г. Гайдуков). Вы-
ражаем благодарность заместителю директора РФФИ Н. А. Богословской, 
сотрудникам РФФИ Т. В. Кувыкиной и О. И. Успенской. Наша глубокая 
признательность адресована издательству «Русское слово» в лице его ос-
нователя В. А. Вахромеева, генерального директора М. И. Лобзиной и рук. 
Центра историко-обществоведческих дисциплин К. А. Кочегарова.

За помощь в работе над биографическим очерком, подготовкой к пе-
чати основной части книги и приложений авторы высказывают благодар-
ность И. В. Волкову, Л. П. Гайдуковой, Е. В. Захарову, М. В. Зубовой, С. А. Ко-
валенко, Е. М. Ушанкову, А. В. Храменкову, А. В. Чернецову, Е. М. Юхимен-
ко, А. Г. Юшко (Москва), А. А. Богданову, В. А. Калинину, Е. В. Лепехиной, 
М. П. Лепехину, М. В. Медведевой, К. В. Орлову, Н. Ю. Смирнову (Санкт-
Петербург), А. А. Гомзину (Рязань), И. И. Синчуку (Минск), И. А. Леймусу 
(Таллин), К. В. Мызгину (Лейпциг), В. З. Арефьеву (Филадельфия). Слова 
особой признательности – верстальщику В. Б. Степанову. Мы храним бла-
годарную память о директоре ИИМК РАН Е. Н. Носове (1949–2019), благо-
желательно относившемуся к проекту издания нумизматической библио-
графии Чижова и предоставившему в 2009 г. возможность копирования 
и изучения этого архивного материала, а также о реставраторе Новгород-
ского музея Э. К. Кубло (1940–2021), осуществившей в короткие сроки каче-
ственный набор текста почти всей нумизматической картотеки.

Авторы благодарят также сотрудников Русского журнального фонда 
Российской национальной библиотеки за неоценимую помощь в работе 
с материалами русской периодической печати.

Данная книга является четвертым выпуском серии «История русской 
науки: Исследования и материалы», начатой в 2012 г. комментирован-
ным изданием авторской рукописи «История русской библиографии» 
Н. В. Здобнова. Второй выпуск – «История древнерусских денежных си-
стем IX в. – 1535 г. » Н. П. Бауера – издан в 2014 г. Третий выпуск – «Днев-
ные записки путешествия по России» И. И. Лепехина – находится в стадии 
подготовки к изданию.

Примечания
1 См. с. 421 настоящего издания.
2 Императорское Московское археологическое общество в первое пятидесятилетие 

его существования (1864–1914 гг.). М., 1915. Т. 2: 1. Биографический словарь членов об-
щества. 2. Список трудов членов общества, помещенных в изданиях общества / Под. 
ред. П. С. Уваровой и И. Н. Бороздина. С. 339.

3 См. № 2100–2145 на с. 225–229 настоящего издания.
4 См. примеч. 4 и 5 на с. 419 настоящего издания.
5 См. с. 426 настоящего издания.

Book 1.indb   48 19.07.2022   12:37:20



“Да послужит жизнь его всем нам примером...”. О Сергее Ивановиче Чижове и его книге 

XLIX

6 Можно назвать лишь краткую биографическую заметку для русского изда-
ния немецкого нумизматического словаря: [Щукина Е. С.] Чижов Сергей Иванович //  
Фенглер Х., Гироу Г., Унгер В. Словарь нумизмата. М., 1982. С. 303.

7 Гайдуков П. Г. Сергей Иванович Чижов: К 130-летию со дня рождения // Нумизма-
тический альманах. М., 2000. № 4 (15). С. 10–11; Орешников А. В. Неизданный некролог 
С. И. Чижову / Подгот. публ. и предисл. П. Г. Гайдукова // Там же. С. 11–12; Список 
печатных трудов и протокольных записей С. И. Чижова / Сост. П. Г. Гайдуков // Там 
же. С. 13–14; Гайдуков П. Г., Васильева Р. В. Сергей Иванович Чижов и его «Библиография 
русской нумизматики» // Нумизматика в Историческом музее. Нумизматический 
сборник. Ч. XIV. (Труды ГИМ. Вып. 115). М., 2001. С. 365–370; Гайдуков П. Г. А. В. Ореш-
ников о С. И. Чижове // Зубов В. П. Семейная хроника. Зубовы и Полежаевы / Сост. 
М. В. Зубова. М., 2010. С. 631–634.

8 Гайдуков П. Г. С. И. Чижов и судьба его неопубликованного библиографического 
труда // 1917 год: Российская археология на переломе эпох. Материалы Международ-
ной научной конференции. М., 2017. С. 15–17; Гайдуков П. Г., Смирнова М. А. Материалы 
к биографии С. И. Чижова и его семьи // Нумизматические чтения ГИМ 2017 г. Мо-
сква, 23 и 24 ноября 2017 г. Материалы докладов и сообщений. Памяти Т. Ю. Стукало-
вой (1958–2017). М., 2017. С. 297–304: ил.; Они же. Нумизматика на страницах российских 
периодических изданий (по материалам нумизматической библиографии С. И. Чижо-
ва) // Деньги в российской истории. Вопросы производства, обращения, бытования. 
Вып. 1: Сб. материалов Первой международной научной конференции (18–19 октября 
2018 г., Санкт-Петербург). СПб., 2018. С. 242–246; Они же. Раздел Personalia в «Библио-
графии русской нумизматики» С. И. Чижова // Деньги в российской истории. Вопросы 
производства, обращения, бытования. Вып. 2: Сб. материалов Второй международной 
научной конференции (16–18 октября 2019 г., Санкт-Петербург). СПб., 2019. С. 384–386.

9 Коробкова Ю. Е. Особенности деловой этики русского купечества XIX–XX вв. //  
Вестник Московского университета им. С. Ю. Витте. Сер. 1: Экономика и управление. 
2015. № 2 (13). С. 37.

10 Материалы для истории московского купечества. М., 1887. Т. 5. С. 29–30.
11 Ульянова Г. Н. Миграция в Москву в конце XVIII – начале XIX в. по купеческим сказкам  

VI ревизии 1811 г. // Миграции. Формирование Российского государства. М., 2015. С. 114.
12 Материалы для истории московского купечества. М., 1887. Т. 5. С. 29–30.
13 Там же. М., 1887. Т. 6. С. 14.
14 Там же. М., 1888. Т. 7. С. 9.
15 Там же. Т. 6. С. 14.
16 Там же. Т. 7. С. 9.
17 Там же. М., 1889. Т. 8. С. 287.
18 Там же. М., 1889. Т. 9. С. 42.
19 Щенкова О. П. Чижовское подворье в Китай-городе во второй половине XIX – на-

чале XX века // Архитектурное наследство. М.; СПб., 2016. Вып. 65. С. 214.
20 Там же. С. 215.
21 Соловьев Н. Летопись Московской Троицкой, что в Полях, церкви. М., 1887. С. 377.
22 Там же. С. 379.
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23 Щенкова О. П. Чижовское подворье в Китай-городе… С. 214–215.
24 Романюк С. К. Из истории московских переулков. М., 2003. С. 34; Марасано-

ва В. М. Московские культурные практики в сфере торговли XIX века // Ярославский 
педагогический вестник. 2021. № 2 (119). С. 162.

25 Щенкова О. П. Чижовское подворье в Китай-городе… С. 218–219.
26 Лизунов П. В. Российское общество и фондовая биржа во второй половине XIX – 

начале ХХ в. // Экономическая история: Ежегодник. 2005. М., 2005. С. 263; Московская 
биржа: Очерк возникновения и деятельности. 1839–1889 гг. М., 1899. С. 46.

27 Романюк С. К. Из истории московских переулков. С. 34–35.
28 Щенкова О. П. Чижовское подворье в Китай-городе… С. 219.
29 Там же.
30 Барышников М. Н. Деловой мир России. СПб., 1998. С. 44–45, 210–211.
31 Справочная книга о лицах, получивших … купеческие и промысловые свиде-

тельства по г. Москве … на 1899 г. М., 1899. С. 162; То же … на 1916 г. М., 1916. С. 111.
32 Щенков А. С. Типы деловой застройки в Китай-городе во второй половине XIX – 

начале XX века // Архитектурное наследство. М.; СПб., 2016. Вып. 65. С. 207.
33 Корнеева Е. И. Восстановление гостиничного хозяйства Москвы в 1920-е годы //  

Современные проблемы сервиса и туризма. [М.,] 2010. № 2. С. 14; Романюк С. К. Из исто-
рии Московских переулков. С. 35.

34 Щенкова О. П. Чижовское подворье в Китай-городе… С. 214.
35 Справочная книга о лицах, получивших … купеческие и промысловые свиде-

тельства по г. Москве … на 1869 г. М., 1869. С. 113.
36 Справочная книга о лицах, получивших … купеческие и промысловые свиде-

тельства по г. Москве … на 1877 г. М., 1877. С. 53.
37 Там же. С. 54; Материалы для истории московского купечества. Т. 9. С. 261.
38 Справочная книга о лицах, получивших … купеческие и промысловые свиде-

тельства по г. Москве … на 1877 г. С. 54.
39 Софья Ивановна Чижова (в замуж. Осипова, Рахманова), в первом браке была 

замужем за Константином Васильевичем Осиповым, во втором – за представителем 
московского старообрядческого купеческого рода, известным общественным деяте-
лем, профессором Московского университета Георгием Карповичем Рахмановым 
(1873–1931). См.: Юхименко Е. М. Рахмановы: купцы-старообрядцы, благотворители 
и коллекционеры. М., 2014. С. 154–156, 283, 464 (примеч. 10).

40 Блохины // Русский биографический словарь. СПб., 1908. Т. 3: Бетанкур – Бяк-
стер. С. 93.

41 С. Г. Рахманова указывает, что у И. Г. Чижова «всего от трех жен было, кажется, де-
вять человек детей: четыре мальчика и пять девочек». См.: Рахманова С. Г. Воспоминания. 
1967 // Юхименко Е. М. Рахмановы: купцы-старообрядцы… Приложение II. М., 2014. С. 347.

42 См.: Гайдуков П. Г. Сергей Иванович Чижов: (К 130-летию со дня рождения) //  
Нумизматический альманах. 2000. № 4. С. 10–11.

43 Наталья Ивановна Чижова была замужем за коммерсантом, одним из лидеров Все-
российского торгового и промышленного союза Сергеем Дмитриевичем Ижболдиным 
(1866–1936). См.: Курылева Н. И. Трехсотлетнее древо рода Шишкиных. Елабуга, 2012. С. 48.
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44 Евгения Ивановна Чижова была замужем за предводителем дворянства Любим-
ского уезда Ярославской губернии Глебом Владимировичем Макаровым (1874–1923). 
См.: Красильников Г. «А рассказы очень хороши…» // Северный край (Ярославль). 2003. 
14 февр.

45 Гавриил Иванович Чижов на момент смерти был студентом 3-го курса. См.: 
Красносельский синодик: Захороненные на кладбище Алексеевской обители // Алек-
сеевский ставропигиальный женский монастырь. [Электронный документ.] URL: 
http://www.hram-ks.ru/history.shtml#ss_8 Последнее посещение: 18.10.2017.

46 Анна Ивановна Чижова, по данным захоронений на кладбище Алексеевской 
обители в Красном селе, умерла в возрасте 6 месяцев. См.: Красносельский синодик: 
Захороненные на кладбище Алексеевской обители // Алексеевский ставропигиаль-
ный женский монастырь. [Электронный документ]. URL: http://www.hram-ks.ru/his-
tory.shtml#ss_8 Последнее посещение: 18.10.2017.

47 Рахманова С. Г. Воспоминания. 1967 // Е. М. Юхименко. Рахмановы: купцы-старо-
обрядцы… Приложение II. М., 2014. С. 347, 348, 478 (примеч. 10), 479 (примеч. 16).

48 Справочная книга о лицах, получивших … купеческие и промысловые свиде-
тельства по г. Москве … на 1877 г. М., 1877. С. 54.

49 Вся Москва: Адресная и справочная книга … на 1896 год. М., 1896. С. 117; Спра-
вочная книга о лицах, получивших … купеческие и промысловые свидетельства по г. 
Москве … на 1897 г. М., 1897. С. 49.

50 Справочная книга о лицах, получивших … купеческие и промысловые свиде-
тельства по г. Москве … на 1877 г. М., 1877. С. 54.

51 Материалы для истории московского купечества. Т. 9. С. 261.
52 Справочная книга о лицах, получивших … купеческие и промысловые свиде-

тельства по г. Москве … на 1897 г. М., 1897. С. 49.
53 Справочная книга о лицах, получивших … купеческие и промысловые свиде-

тельства по г. Москве … на 1898 г. М., 1898. С. 51.
54 Справочная книга о лицах, получивших … купеческие и промысловые свиде-

тельства по г. Москве … на 1902 г. М., 1902. С. 303; То же … на 1903. М., 1903. С. 299;  
То же … на 1904. М., 1904. С. 317.

55 В списке выпускников 4-й Московской гимназии Сергея Чижова нет. См.: Соко-
лов Д. А. Пятидесятилетие Московской 4-й гимназии (1849–1899 гг.). Краткий историче-
ский очерк. М., 1899. С. 241–270. М. В. Зубова, опираясь на свидетельство из 18 главы кни-
ги «Семейная хроника» («В студенческое время Павел Васильевич поддерживал связь 
со многими из гимназических товарищей. Со второго класса, т. е. со времени поступ-
ления, Павел Васильевич учился с Сергеем Ивановичем Чижовым, с которым до смер-
ти их связывала и гимназическая дружба, и нумизматика» – Зубов В. П. Семейная хро-
ника. Зубовы и Полежаевы / Сост. М. В. Зубова. М., 2010. С. 364, коллективное фото 
на с. 365), а также на указание обучения Сергея Чижова в 1972–1881 гг. в гимназии 
Креймана, где в эти же годы учился П. В. Зубов (см.: Двадцатипятилетие Московской 
частной гимназии Ф. И. Креймана (1858–1883). М., 1884. С. 166), полагает, что нумизмат 
С. И. Чижов – гимназический друг П. В. Зубова, и он родился около 1862 г. См.: Зубо-
ва М. В. Когда же родился Сергей Иванович Чижов? // Зубов В. П. Семейная хроника. 
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Зубовы и Полежаевы. С. 635–637, а также с. 746. Но документальных материалов к тако-
му заключению явно недостаточно. Кроме собственноручной автобиографии С. И. Чи-
жова, ему противоречат также письма нумизмата к П. В. Зубову, всегда сугубо деловые 
и неизменно начинающиеся со слов «Многоуважаемый Павел Васильевич». Такое об-
ращение в письмах к другу детства вряд ли могло быть возможным. Вероятнее всего, 
речь идет об однофамильце и полном тезке нумизмата С. И. Чижова. См. примеч. 100, 
а также с. 420 и 491–494 настоящего издания.

56 [Автобиография С. И. Чижова 1920 г.] // ОПИ ГИМ. Ф. 136. Оп. 2. № 35. Л. 8.  
См. с. 420 настоящего издания.

57 См. с. 481 настоящего издания.
58 См. письмо 32 на с. 454 настоящего издания. Большой знаток российской ну-

мизматической литературы В. З. Арефьев (Филадельфия) сообщил П. Г. Гайдукову 
в письме от 25.05.2012 г. о существовании золотого жетона с надписью С. И. ЧИЖОВЪ. 
В 2014 г. эта информация была опубликована в его указателе литературы «Bibliograph-
ia numismatica Russiæ». Приводим ее полностью: «В каталоге русских жетонов Роберта 
Верлиха “Jettons of Imperial Russia”, Washington, D. C., 1985, под № J-112, стр. 64, поме-
щен цветной снимок восьмиугольного золотого с эмалью жетона 3,0–3,4 см в диаметре 
под имп. короной с ушком для ношенiя. На лиц. стороне изображение идущего вправо 
по пустыни навьюченного верблюда, а вдали, мчащийся по ж. д. полотну, поезд. Над-
пись по окружности: ФЕРГАНСКАЯ Ж. Д. На обороте с золотыми дубовыми ветвями 
по бокам, герб Ферганской области под старинной царской короной, а ниже разве-
вающаяся лента с надписью С. И. ЧИЖОВЪ. Выше, по бокам, даты 1911–1913, а ниже 
ленты – эмблема инженерного дела путей сообщений – скрещенные якорь и заступ. 
Краевые даты на жетоне – это, вероятно, время проводимой постройки ж. д. Если это 
не однофамилец-инженер, то возможно, что Чижов-нумизмат принимал в ней ка-
кое-то участие» – [Арефьев В. З.] Bibliographia numismatica Russiæ, oder vollstændiger 
Ueberblick der russishen Muenz-, Siegel- und Wappenkunde, nebst erlesenen Werken ueber 
Wirtschaft und Bankwesen, gedruckt vor dem Jahre 1917 / Библиотека нумизматическая 
Российская или полный обзор российской литературы по монетному делу, печатям 
и гербоведению, с прибавлением избранных трудов по государственному хозяйству 
и банковскому делу, появившихся в печати до 1917 года. Philadelphia, MMXIV. P. 581, 
582 ([ЧИЖОВЪ, С. И.], – Personalia: № 3).

59 См. с. 418 настоящего издания.
60 С. И. Чижов – А. В. Орешникову, 18 октября 1906 г.: «Протокол заседания я уже со-

ставил. Помещенная в нем редакция о Рубце немногим отличается от Вашего resumé, 
а потому позвольте оставить мою редакцию, чтобы не переписывать всего протокола 
вновь (речь идет о докладе А. В. Орешникова “Прикладная печать князя Мосальско-
го-Рубца”. – П. Г., М. С.). За resumé – спасибо, кое-что по нему исправил в протоколе 
от руки»; С. И. Чижов – А. В. Орешникову, [апрель 1909 г.]: «Оказывается, и Вы сделали 
доклад в заседании. Очень сожалею, что не услышал его. Не дадите ли почитать? Кро-
ме того, прошу у Вас хотя бы конспект его для протокола, ведь совестно, право, зано-
сить одно голое название. Мы сами за это осуждаем протоколы других обществ» – См. 
с. 448 и 451 настоящего издания.
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61 См. № 2114, 2128, 2130 и 2137 на с. 227–229 настоящего издания.
62 Орешников А. В. Сергей Иванович Чижов (некролог). См. с. 427 настоящего издания.
63 См. «Письма А. В. Орешникову» на с. 443–458 настоящего издания. Орешников 

регулярно бывал в доме Сергея Ивановича, в церкви Чижовского подворья на пре-
стольный праздник Успения Пресвятой Богородицы, 24 сентября 1917 г. участвовал 
в отпевании Евдокии Филипповны, матери Чижова. См. дневниковые записи Ореш-
никова на с. 432, 434 настоящего издания.

64 Луппол А. Н. Плакета в честь А. В. Орешникова // Нумизматический сборник. 
Ч. 1. М., 1955. С. 24–33. (Труды ГИМ. Вып. 25.); Орешников А. В. Дневник. 1915–1933: 
в 2 кн. Кн. 1: 1915–1924 / Отв. ред. П. Г. Гайдуков; сост. П. Г. Гайдуков, Н. Л. Зубова, М. В. Ка-
тагощина, Н. Б. Стрижова, А. Г. Юшко. М., 2010. С. 60. Изображение плакеты и жетона 
см. на вкл. между с. 448–449. См. также запись в дневнике Орешникова от 4 марта 1916 г. 
на с. 432–433 настоящего издания.

65 С. И. Чижов – П. В. Зубову, 14 октября 1905 г.: «Я просмотрел свои книги, оказывает-
ся, что у меня ничего нет по описанию француз [ских] монет. Поэтому желательно бы 
было взять таковую из книг И. И. Горнунга»; С. И. Чижов – А. В. Орешникову, 20 сентя-
бря 1906 г.: «Улуса с удовольствием куплю, если он русский, немца не возьму (имеется 
в виду русское и немецкое издание книги Х. М. Френа “Монеты ханов улуса Джучиева 
или Золотой Орды”. См. ниже № 2000 и 2670. – П. Г., М. С.); не возьму также, если экзем-
пляр дефектный» – См. с. 493 и 446–447 настоящего издания.

66 С. И. Чижов – П. В. Зубову, 7/14 октября 1905 г.: «Привет Вам из Берлина! Вот го-
род, который не интересуется ни нумизматикой, ни книгами. Обходил более 20 книжн 
[ых] антиквар [ных] магазинов и не нашел ни одного издания по нумизматике, поэто-
му Ваши карточки пока еще целы» – См. с. 492 настоящего издания.

67 См. с. 420 настоящего издания.
68 См. дневниковую запись Орешникова от 22 октября 1922 г. на с. 438 настоящего 

издания.
69 См. с. 442 настоящего издания.
70 Там же.
71 Лихачева О. П. Собрание русских книжных знаков БАН СССР (Коллекция  

Е. А. Розенбладта) // Материалы и сообщения по фондам отдела рукописной и ред-
кой книги Библиотеки Академии наук СССР. М., 1966. С. 94.

72 С. И. Чижов – А. А. Ильину, 22 февраля 1920 г.: «Я собираю коллекции ex libris’ов. 
Не имеете ли Вы ex libris для Вашей библиотеки? Если есть, пожалуйста, побалуйте 
меня, выслав мне несколько экземпляров таковых. Если это может Вас интересовать, 
с удовольствием прислал бы Вам свои»; С. И. Чижов – А. В. Орешникову, 18/31 марта 
1920 г.: «У меня есть ex libris киевского нумизмата Захаревского» – См. с. 477 и 457 на-
стоящего издания.

73 Бессонов В. Сотня шин за книжный знак // Независимая газета. 2015. 25 июня. 
[Электронный документ]. URL: https://www.ng.ru/kafedra/2015–06–25/4_bessonov.
html? Последнее посещение: 03.05.2022.

74 Российский медицинский список, изданный Управлением главного врачебного 
инспектора Министерства внутренних дел, на 1912 год. СПб., 1912. С. 87.
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75 Запись в Метрической книге Флоро-Лаврской церкви у Мясницких ворот о его 
рождении: Центральный государственный архив г. Москвы. Ф. 2126. Оп. 2. № 302. 
Л. 72 об. – 73. Документ оцифрован и выложен в открытый доступ на сайте архи-
ва: https://cgamos.ru/metric-books/2126/2126–2/2126_2_302/Последнее посещение: 
21.06.2022. Восприемниками Н. С. Чижова были его дед со стороны матери доктор ме-
дицины, действительный статский советник Н. Ф. Гагман и бабка со стороны отца, по-
томственная почетная гражданка Е. Ф. Чижова.

76 «В Московское Нумизматическое Общество. Имеем честь предложить Московско-
му Нумизматическому Обществу в ближайшем его экстренном собрании избрать в дей-
ствительные члены Общества Сергея Ивановича Чижова: (звание) пот [омственный] 
гражд [анин], … (жительство) Покровский бульвар, свой дом; который подвергнуть себя 
баллотировке изъявил согласие. Члены Общества: Сергей Прохоров, Ф. И. Прове, Тру-
товский. Москва, 9 октября 1898 г. » – ОПИ ГИМ. Ф. 85. Оп. 2. № 10. Л. 23.

77 Зодчие Москвы времени эклектики, модерна и неоклассицизма (1830-е – 
1917 годы): Иллюстрированный биографический словарь. М., 1998. С. 242.

78 Зодчие Москвы времени эклектики… С. 280. [Электронные документы]. URL:  
https://realty.ria.ru/20120530/397846781.html?; https://ru-monuments.toolforge.org/ 
wikivoyage.php?id=7731804000 Последнее посещение: 01.05.2022.

79 С. И. Чижов – А. В. Орешникову, [январь 1910 г.]: «Спасибо Вам, голубчик, за друже-
ские пожелания на новое житье» – См. письмо 27 на с. 453 настоящего издания.

80 А. В. Орешников, посетивший больного Сергея Ивановича 26 сентября 1918 г., 
записал в дневнике: «Утром поехал к С. И. Чижову, встретила меня Ольга Николаев-
на, сказав, что … теперь ему стало лучше, температура нормальна. Сидел у его посте-
ли с час…. Живут в нижнем этаже, сильно уплотненные». – См. с. 434, а также запись 
от 22 апреля 1919 г. на с. 435 настоящего издания.

81 С. И. Чижов – А. А. Ильину, 29 июня / 12 июля 1920 г.: «… реквизируют наш дом 
под детский приют, а меня со всеми коллекциями и библиотекой выбрасывают на ули-
цу. …Никакие охранные грамоты не помогли, в Центр [альном] жилищном отделе 
даже не пожелали на них взглянуть, а не только принять во внимание»; 24 июля / 6 ав-
густа 1920 г.: «Все вожусь с реквизицией дома и бегаю по разным учреждениям в на-
дежде хоть кое-как отстоять квартиру» – См. с. 484 и 487 настоящего издания.

82 См. с. 436–438 настоящего издания.
83 Запись А. В. Орешникова в дневнике от 7 октября 1920 г.: «В Музей заходил 

С. И. Чижов, очень изменился, его выселили, перевозка ему стоила 700 000 р. (его адрес: 
Пречистенка, Полуектов переулок, д. 7, кв. 2)» – См. с. 436 настоящего издания.

84 См. письмо 35 на с. 458 настоящего издания. А. В. Орешников 12 февраля отметил 
в своем дневнике о получении этого письма. См. с. 436 настоящего издания.

85 См. с. 437 настоящего издания.
86 Запись А. В. Орешникова в дневнике от 19 апреля 1921 г.: «Заходила в Му-

зей О. Н. Чижова, похоронила Сергея Ивановича на Ваганьковском кладбище в числе 
12 гробов в пятницу 2/15 апреля; вырыть могилу на все 12 гробов стоило ей 300 000 р. 
Рассказ ее меня потряс. На кресте она написала имена 11 погребенных, а 12-й был глу-
хонемой, имени в больнице, где умер, сказать не мог» – См. с. 437 настоящего издания.
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87 См. с. 438–442 настоящего издания.
88 Гайдуков П. Г., Захаров Е. В. «Отзыв об ученых трудах С. И. Чижова…», составлен-

ный А. В. Орешниковым для О. Н. Чижовой в 1922 г. // Нумизматические чтения ГИМ 
2021 г. Памяти Г. К. Мельник. Москва, 23 и 24 ноября. Материалы докладов и сообще-
ний. М., 2021. С. 295–301. См. также с. 422–426 настоящего издания.

89 Запись А. В. Орешникова в дневнике от 16 мая 1931 г. См. с. 442 настоящего издания.
90 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. № 815. Л. 60. Документ размещен на портале «Подвиг 

народа» [Электронный документ]. URL: http://podvignaroda.ru/?#id=16517557&tab=na
vDetailDocument Последнее посещение: 21.06.2022.

91 Чижов Николай Сергеевич (1906) // Открытый список [Электронный документ]. 
URL: https://ru.openlist.wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%
D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0% 
B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1906) Последнее посещение: 21.06.2022.

92 Записи А. В. Орешникова в дневнике от 18 и 19 июня 1925 г., 14 мая, 9 сентября и 27 ок-
тября 1926 г., 25 апреля 1927 г., 20 февраля 1930 г. См. с. 440 и 442 настоящего издания.

93 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. № 815. Л. 60. Документ размещен на портале «Подвиг 
народа» [Электронный документ]. URL: http://podvignaroda.ru/?#id=16517557&tab= 
navDetailDocument Последнее посещение: 21.06.2022.

94 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. № 6150. Л. 150. Документ размещен на портале «Подвиг 
народа» [Электронный документ]. URL http://podvignaroda.ru/?#id=35863817&tab=na
vDetailDocument Последнее посещение: 21.06.2022.

95 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. № 902. Л. 150. Документ размещен на портале Обобщен-
ный банк данных «Мемориал» [Электронный документ]. URL https://obd-memorial.
ru/html/info.htm? id=65372111 Последнее посещение: 21.06.2022.

96 Чижов Николай Сергеевич (1906) // Открытый список [Электронный документ]. 
URL: https://ru.openlist.wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%
D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0% 
B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1906) Последнее посещение: 21.06.2022.

97 Запись А. В. Орешникова в дневнике от 9 сентября 1928 г. См. с. 441 настоящего 
издания.

98 См. с. 442 настоящего издания.
99 Гайдуков П. Г., Смирнова М. А. Материалы к биографии С. И. Чижова… С. 303; Ше-

реметева О. Г. Дневник и воспоминания / Подготовка текста и примечания Г. И. Вздор-
нова. М., 2005. С. 7, 199.

100 Г. И. Вздорнов в очерке о Елизавете Борисовне отмечает, что она вышла замуж 
за Сергея Сергеевича Чижова в 1935 году. См.: Вздорнов Г. И. Елизавета Борисовна Чи-
жова // Г. И. Вздорнов. От Святой Руси к Уралу и Крыму: География искусства. М., 
2018. С. 323. Чижов – довольно распространенная фамилия. В адресной книге Москвы 
за 1914 г. отмечено 80 Чижовых, пятеро из них – Сергеи. См.: Вся Москва: Адресная 
и справочная книга на 1914 год. М., 1914. С. 725, разд. паг. (см. илл. 17).

101 Гинзбург, Александр Ильич. [Электронный документ]. URL: https://ru.wikipedia.
org/wiki/Гинзбург,_Александр_Ильич Последнее посещение: 07.05.2022. См.: Александр 
Гинзбург: Русский роман / Авт.-сост. В. Орлов. Предисл. А. Даниэля. М.: Русский путь, 2017.

Book 1.indb   55 19.07.2022   12:37:20



П.Г. Гайдуков, М.А. Смирнова

LVI

102 «Людмила Ильинична оканчивает уже советскую школу. Институт. Здесь знако-
мится с русским парнем Сергеем Чижовым. Из коренных москвичей. Из патриархаль-
ной русской семьи. Выходит замуж. В 1936 году рождается у нее сын Александр. Брак 
у Людмилы Ильиничны не был счастливым. Вскоре супруги расстались, но Людмила 
Ильинична сохранила на всю жизнь хорошие отношения со своей свекровью, культур-
ной, очень религиозной женщиной, которая умерла в ссылке, куда попала из-за своей 
особой приверженности к Церкви. Сын Людмилы Ильиничны не знал отца. Воспиты-
вался матерью» – Левитин-Краснов А. Э. Родной простор: Демократическое движение. 
Воспоминания. Ч. IV. Frankfurt / Main: Possev-Verlag, V. Gorachek K. G., 1981. С. 119. 
Благодарим М. П. Лепехина за предоставленную информацию.

103 «Отец Алика Сергей Сергеевич Чижов был архитектором, в годы сталинского 
террора он был арестован, мать Людмила Ильинична Гинзбург работала экономи-
стом. Много лет в заключении по политической статье провела и бабушка Алика с от-
цовской стороны – Ольга Николаевна. В свидетельстве о рождении сына мать запи-
сала его не Чижовым, а Гинзбургом, и не Александром Сергеевичем, а Александром 
Ильичом…» – Сойфер В. Александр Ильич Гинзбург (1936–2002) // Континент. № 113. 
2002 (Париж). [Электронный документ]. URL: https://magazines.gorky.media/conti-
nent/2002/113/pamyati-aleksandra-ginzburga.html Последнее посещение: 07.05.2022.

104 В рукописи насчитывалось более 800 описаний: 777 занумерованных названий, 
а также некоторое количество дополнений. См. № 4082 на с. 397 настоящего издания.

105 «К сожалению, этот труд был доведен автором только, приблизительно, 
до 1889 года и более поздней литературы в нем найти было нельзя. Это обстоятельство 
дало мне мысль в свою очередь заняться библиографией русской нумизматики и до-
вести ее до последнего времени. С 1904 года я начал эту работу и постепенно собирал 
материал в протяжение 15 лет. За это время я занимался в библиотеках Росс [ийского] 
Исторического и Румянцевского музеев, кроме того, мною были использованы биб-
лиотеки А. В. Орешникова, П. В. Зубова, Ф. И. Прове и некоторые другие» – [Автобио-
графия С. И. Чижова 1920 г.] См. с. 419 настоящего издания.

106 См. № 493 на с. 56 настоящего издания. В книге описано около 780 трудов по ну-
мизматике и смежным дисциплинам (около 770 записей под 402 номерами, еще десять 
см. в «Дополнении»). Указатель состоит из двух частей. В первой части приведены опи-
сания материала, расположенного в алфавитном порядке и снабженного порядковы-
ми номерами. В случае наличия записей нескольких работ автора, под одним цифро-
вым номером дополнительно даны буквенные номера, которых насчитывается от двух 
до 17 и более (см. к примеру: № 279 а–щ. Прозоровский Д. И.; № 228 а–ц. Находки ну-
мизматические: клады). Вторая часть фактически является вспомогательным указате-
лем, где также в алфавитном порядке перечислены названия книг и статей с отсылка-
ми к их номерам в первой части. См.: Громачевский С. Г. Библиографический указатель 
литературы по русской нумизматике. Житомир, 1904. С. 1–95 («I. Указатель личный 
и предметный»), 96–110 («II. Указатель названий книг и статей»). Как основные источ-
ники для своего труда Громачевский указывает на трехтомное издание С. И. Шодуара 
«Обозрение русских денег и иностранных монет», а также на издание В. И. Межова 
«Русская историческая библиография» (Там же. С. II). Книга не претендует на фун-
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даментальный охват материала, что специально отметил в предисловии автор: «… 
настоящее издание … не более, как весьма слабый опыт библиографического указа-
теля, нисколько не претендующий на полноту и даже во многих случаях не могущий 
ручаться за достоверность сообщаемых сведений. Объяснением этих недостатков … 
служат условия и место составления “Указателя”: глухая окраина, отсутствие хороших 
пособий и библиотек и то, что многие указания только выписаны из каталогов и дру-
гих изданий без непосредственного обозрения самих книг и статей» – Там же. С. III.

107 См. «Письма А. К. Маркову» на с. 459–468 настоящего издания. Очень важны све-
дения о книге А. А. Сибирского «Каталог монет Боспора Киммерийского», собранные 
С. И. Чижовым и сообщаемые в письме № 10 от 13 мая 1913 г. На с. 178–179 и 375 под 
№ 1665 и 3871 см. описание книг Сибирского на русском и французском языках, а так-
же пространную аннотацию к этому изданию.

108 С. И. Чижов – А. А. Ильину, 4/17 декабря 1919 г.: «В мою библиографию вошли, 
конечно, все специальные издания и труды по русск [ой] нумизматике, а затем все ста-
тьи, разбросанные в различных повременных изданиях общего характера, как, напр 
[имер], статьи, печатанные в трудах различных археологических обществ и архивн 
[ых] комиссий; в больших научных журналах: “Журн [але] Минист [ерства] народн 
[ого] просвещения”, “Журн [але] Мин [истерства] внутрен [их] дел”; все статьи из ака-
демических изданий и проч. Кроме того, мною были просмотрены почти все сполна 
заграничные журналы по нумизматике, и из них выбрано все, что относилось к рус-
ским монетам» – См. с. 469–470 настоящего издания.

109 П. П. и Б. П. Ламбины составили десять ежегодников: «Русская историческая 
библиография». – Год [1]–10: [1855–1864]. – СПб., 1861–1884. В каждой книге есть раздел 
«Археология и нумизматика». См. № 756 на с. 86 настоящего издания.

110 Межов В. И. Русская историческая библиография: Указатель книг и статей по рус-
ской и всеобщей истории и вспомогательным наукам за 1800–1854 вкл. Т. II. СПб., 1893. 
С. 364–377 («Нумизматика, медальерное искусство и сфрагистика» – № 21228–21491); 
Межов В. И. Русская историческая библиография за 1865–1876 включительно. Т. V. СПб., 
1885. С. 365–376 («Нумизматика, сфрагистика и метрология» – № 54149–54659). 
См. № 439, 1500, 1875, 1926, 2016 на с. 50, 161, 202, 207, 216 настоящего издания.

111 В библиографию Чижова не вошли некоторые статьи из этого издания. 
См. № 2 и 9 в примеч. 180.

112 См. № 2064 на с. 221 настоящего издания. В каталоге А. А. Черданцева описано 
около 300 работ, преимущественно на русском языке.

113 С. И. Чижов – А. К. Маркову, 25 мая 1913 г.: «… решил прекратить собирание ма-
териалов и опубликовать то, что уже собрано; тем более, что все важное, кажется, уже 
занесено и проверено» – См. с. 466 настоящего издания.

114 С. И. Чижов – А. В. Орешникову, 1/14 марта 1920 г.: «У меня в библиографии есть 
кое-что о нумизматах, но мало, и нужно будет все просмотреть от доски до доски, что-
бы сделать выборки. Затем я в библиографию ввел “некрологию” нумизматов + биб-
лиографии их» – См. с. 455 настоящего издания.

115 С. И. Чижов – А. А. Ильину, 4/17 декабря 1919 г.: «… о моем труде “Опыт биб-
лиографии по русской нумизматике” должен Вам сообщить, что эту работу я веду 
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с 1904 года, и в настоящее время собрал почти весь материал за исключением, быть 
может, очень немногих и малозначащих заметок. Во всяком случае, весь главный на-
учный материал собран сполна по 1917 год. За более позднее время ручаться не могу. 
Очень возможно, что некоторые новейшие статьи, печатанные уже в 1917–19 гг., могли 
быть мною пропущены, т. к. в настоящее время очень трудно следить за выходом но-
вых изданий» – См. с. 469 настоящего издания.

116 [Автобиография С. И. Чижова 1920 г.] См. с. 419 настоящего издания. В некрологе 
Чижову, написанном А. В. Орешниковым 14 июля 1922 г., об этой работе говорится сле-
дующее: «После покойного остался также ненапечатанный труд “Библиография рус-
ской нумизматики”; труд этот передан в распоряжение Ак[адемии] И[стории] М[атери-
альной] К[ультуры]. Начало последней работы положено было А. К. Марковым, кото-
рый довел список книг и статей по русской нумизматике до 1889 г. С [ергей] И [ванович] 
пересмотрел, тщательно проверил труд Маркова, дополнил его, окончив библиографию 
изданий, появившихся почти в последний год жизни» – См. с. 427 настоящего издания.

117 Гурулева В. В. А. В. Орешников и создание Комиссии по нумизматике и глиптике 
ГАИМК // Нумизматический сборник. № 5. М., 1997. С. 43, 46.

118 См. с. 469 настоящего издания.
119 Гурулева В. В. А. В. Орешников и создание Комиссии… С. 48. А. В. Орешников 

1 января 1920 г. записал в дневнике: «Вчера от А. А. Ильина получил письмо…. Чижо-
ва, вероятно, назначат ученым сотрудником Акимки (Академии истории материаль-
ной культуры» – См. с. 435 настоящего издания.

120 См. «Письма А. А. Ильину» на с. 469–487 настоящего издания.
121 С. И. Чижов – А. А. Ильину, 4/17 декабря 1919 г.: «А в качестве сотрудника я мог бы 

предложить Академии другой мой труд – “Дроздовский клад русских денег вре-
мени в. к. Василия Дмитриевича Московского”. Он должен быть иллюстрирован семью 
фототипическими таблицами и 14 рисунками (цинкографическими) в тексте. Табли-
цы давно готовы, но 14 цинкографий придется еще делать. Готовые таблицы, конечно, 
я также предоставлю в распоряжение Академии» – См. с. 470 настоящего издания.

122 См. с. 470 настоящего издания.
123 С. И. Чижов – А. А. Ильину, 25 декабря / 7 января 1920 г.: «При сем посылаю Вам 

образец карточки, на которые я разношу мою библиографию. Толщина бумаги не бу-
дет играть особой роли, лишь бы она была настолько прочна, чтобы не рвалась при 
употреблении и была пригодна для письма на ней чернилами. Но что касается ее раз-
мера и двух проколов на ней, то необходимо точно соблюсти то и другое и главным 
образом соблюсти точное расстояние между проколами и расстояние от проколов 
до края карточки, как показано красными чернилами на самом образце. Дело в том, 
что для удобства при наборе текста карточки будут сдаваться в типографию пачка-
ми, связанными веревкою, пропущенною через эти проколы. И вот, если проколы 
не будут одинаково расположены и не совпадут между собою, то и связать карточки 
в пачки будет невозможно. А связывать их необходимо, иначе они легко могут быть 
разрознены и растеряны. Таких карточек, по моему расчету, нужно будет не менее 
2000 штук» – См. с. 471 настоящего издания.

124 См. с. 472 настоящего издания.
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125 С. И. Чижов – А. А. Ильину, 25 декабря/7 января 1920 г.: «При таком распределе-
нии, конечно, невозможно сразу найти всю литературу искомого предмета, и справ-
ляющемуся волей-неволей придется подряд просматривать все статьи у всех авторов 
и попутно делать нужные выборки. Для устранения этого затруднения необходимо 
составить к библиографии предметный указатель. Составлять его возможно только 
по корректурным листам уже готового к печати текста, т. к. в указателе придется де-
лать ссылки на страницы. Таким образом, указатель представит из себя как бы особый 
отдельный труд. Согласится ли на него Комиссия и какой гонорар установит за него? 
Я задаю этот вопрос потому, что думаю привлечь к составлению указателя одного 
из членов Мос [ковского] Нумизматического о-ва – А. Н. Миляева, человека уже знако-
мого с подобною работою и составившего все три указателя к трем томам “Нумизма-
тического сборника”» – См. с. 473 настоящего издания.

126 С. И. Чижов – А. А. Ильину, 6 февраля 1920 г.: «Карточек для библиографии, пожалуй, 
понадобится меньше, чем я Вам писал, вместо двух тысяч надеюсь обойтись только одной. 
Дело в том, что я отыскал у себя довольно большое количество лишних экземпляров таб-
лиц от “Трудов” и “Нумизматического сборника” и наделал из них карточки. А затем, 
в силу экономии, стал помещать по несколько статей на одну карточку, если уверен, что 
между ними ничего не придется вставлять нового. Все это и дало возможность обойтись 
одной тысячей карточек от Вас. На присланном Вами образце, который при сем возвра-
щаю, написаны указания о их размере и проч.» – См. с. 475 настоящего издания.

127 С. И. Чижов – А. А. Ильину, 6 февраля 1920 г.: «Вчера вместе с Вашим письмом 
я получил и карточки под бандеролью. И за это большое, большое спасибо – ибо все 
было доставлено на дом. Смущает меня только расход по изготовлению карточек и их 
пересылке. Если Нумизм [атическая] комиссия не возьмет его на свой счет, пожалуй-
ста, сообщите итого всех расходов – необходимую сумму вышлю тогда немедленно 
на его покрытие» – См. с. 476 настоящего издания.

128 См. с. 479 настоящего издания.
129 С. И. Чижов – А. А. Ильину, 29 июня/1 июля 1920 г.: «Положение прямо критиче-

ское, подходящей квартиры едва ли смогу найти, ведь у нас все дома крайне уплотне-
ны, а потому всю библиотеку, коллекцию монет и керамики, мебель и большую часть 
своего имущества должен бросить на произвол судьбы. …Никакие охранные грамоты 
не помогли, в Центр [альном] жилищном отделе даже не пожелали на них взглянуть, 
а не только принять во внимание» – См. с. 484 настоящего издания.

130 См. № 386–391 на с. 41 настоящего издания.
131 Джапаридзе В. В. Обзор библиографических работ по русской нумизматической 

литературе // Нумизматический альманах. М., 2001. № 1 (16). С. 23.
132 Зверев С. В. Российские нумизматы конца XIX – начала XX в.: М. Ю. Гаршин 

(1882–1942 (43?) // Петербургский коллекционер. 2013. № 1 (75). С. 27.
133 Домашний архив академика В. Л. Янина.
134 В. З. Арефьев сообщает, что в его личной переписке И. Г. Спасский «упоминал, что 

после смерти Чижова осталась какая-то картотека русской нумизматической литерату-
ры, составляемая им на протяжении долгого времени, но она не сохранилась». – [Арефь-
ев В. З.] Bibliographia numismatica Russiæ… С. 582 ([ЧИЖОВЪ, С. И.], – Personalia: № 2).
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135 Васильева Р. В., Гайдуков П. Г. Сергей Иванович Чижов и его «Библиография рус-
ской нумизматики» // Девятая ВНК. Великий Новгород, 16–21 апреля 2001 г. Тезисы до-
кладов и сообщений. СПб., 2001. С. 265–266; Гайдуков П. Г., Васильева Р. В. Сергей Иванович 
Чижов и его «Библиография русской нумизматики» // Нумизматика в Историческом 
музее. Нумизматический сборник. Ч. XIV. (Труды ГИМ. Вып. 115). М., 2001. С. 365–370.

136 Просмотрены Журналы заседаний правления Комиссии по нумизматике 
и глиптике РАИМК, а также Журналы правления РАИМК.

137 РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1. 1919 г. № 28. Л. 8 об.
138 Там же.
139 Там же. Ф. 2. Оп. 1. 1920 г. № 28. Л. 3 об.
140 Там же. Л. 8.
141 Там же. Ф. 2. Оп. 1. 1920 г. № 5. Л. 6.
142 Там же. Д. 28. Л. 9.
143 Там же. Л. 20.
144 Там же. Д. 28. Л. 52 об.
145 Там же. Ф. 2. Оп. 1. 1921 г. № 34. Л. 4.
146 Там же. 13 июля 1922 г. Орешников отметил в дневнике: «Ильин просит неболь-

шой некролог о С. И. Чижове для “Известий Академии истории материальной куль-
туры”; написал несколько строк». Уже на следующий день некролог был отправлен 
А. А. Ильину. См. с. 438 настоящего издания.

147 См. с. 438 настоящего издания. В кратком редакционном введении к этой книге, 
изданной в конце 1922 г. как третий том серии «Труды Нумизматической комиссии РА-
ИМК», сообщается: «Настоящий труд С. И. Чижова был им представлен для напечатания 
в изданиях Академии в ноябре 1919 г. К рукописи были приложены готовые семь таблиц, 
предназначавшиеся для Нумизматического Сборника Московского Нумизматическо-
го Общества, в котором предполагалось печатать описание Дроздовского клада. Летом 
1920 г. С. И. Чижову был показан пробный набор и тогда же им был выбран славянский 
шрифт, хотя и не вполне подходящий к начертаниям на монетах, но наиболее удовле-
творявший требованиям С. И. Чижова. Работа была набрана после смерти автора, и чте-
ние авторской корректуры взяли на себя члены Постоянной Нумизматической Комис-
сии А. А. Ильин, А. В. Орешников и Р. Р. Фасмер» – Чижов С. И. Дроздовский клад… С. [1].

148 РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1. 1922 г. № 27. Л. 38.
149 Там же. Ф. 2. Оп. 1. 1923 г. № 25. Л. 14. № 3.
150 Там же. Ф. 2. Оп. 1. 1925 г. № 27. Л. 60 об.
151 Там же. Ф. 2. Оп. 1. 1926 г. № 27/2. Л. 3 об.
152 Там же. Ф. 2. Оп. 1. 1928 г. № 29. Л. 5.
153 Там же. Ф. 2. Оп. 1. 1929 г. № 30. Л. 49 об.
154 Аксакова-Сиверс Т. А. Семейная хроника / Текстологическая подготовка Е. В. Ми-

хайлова и А. В. Соболева; предисловие А. В. Соболева. М., 2006. С. 470; Лепехин М. П.  
О службе в БАН Александра Александровича Сиверса // Петербургская библиотеч-
ная школа. 2014. № 4(48). С. 57–62.

155 РО НА ИИМК РАН. Ф. 35 (Фонд ИИМК). Оп. 7 («Картотеки»). № 336 (1714 л.), 
337 (1063 л.).
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156 О количестве номеров записей в отдельных частях библиографии см. в конце 
настоящего очерка, в разделе «Археографические замечания».

157 Commentarii Academiae scientiarum imperiali. 1728–1751. Т. 1–14.
158 Nova Acta Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae. 1787–1806. Т. 1–15.
159 Академические известия. 1779–1781. Ч. 1–8.
160 Neues St. Petersburgisches Journal. 1781–1786.
161 Примечания к Санкт-Петербургским ведомостям. 1728–1742.
162 Записки и труды Общества истории и древностей Российских. 1815–1837. 

Ч. 1–8.
163 Временник Общества истории и древностей Российских. 1849–1852. Кн. 1–25.
164 Чтения в Обществе истории и древностей Российских. 1846–1848, 1858–1918. 

Кн. 1–264.
165 Записки Одесского общества истории и древностей. 1844–1919. Т. 1–34.
166 Mémoires de la Société d’Archéologie et de Numismatique de St. Petersbourg. 

1847–1854. Т. 1–8.
167 Записки Санкт-Петербургского археологическо-нумизматического общества. 

1847–1858. Т. 1–14.
168 Записки Русского археологического общества. 1851–1865. Т. 1–12; Новая серия. 

1886–1901. Т. 1–12.
169 Известия Русского археологического общества. 1859–1884. Т. 1–10.
170 Записки Восточного отделения Русского археологического общества. 1886–1921. 

Т. 1–25.
171 Записки Нумизматического отделения Русского археологического общества. 

1906–1913. Т. 1–2.
172 Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском универ-

ситете. 1878–1929. Т. 1–34.
173 Чтения в историческом обществе Нестора летописца. 1879–1914. Т. 1–24.
174 Сборник Харьковского историко-филологического общества. 1886–1914. Т. 1–21.
175 Древности. Труды Московского археологического общества. 1865–1917. Т. 1–25.
176 Археологические известия и заметки. 1893–1901. Т. 1–8.
177 Чижов С. И. Записка о деятельности Московского нумизматического общества 

за первые 25 лет его существования. 1888–1913. М., 1913.
178 Труды Московского нумизматического общества. 1898–1905. Т. 1–3.
179 Нумизматический сборник. 1911–1915. Т. 1–3.
180 Ряд трудов, не попавших в поле зрения составителя нумизматического указате-

ля, описаны в Приложении III на с. 498–508 настоящего издания. Отметим еще несколь-
ко отсутствующих в книге Чижова публикаций:

1.  Великолуцкий клад арабских монет 1802 г. (Публ. А. А. Спицына) // ЗРАО. 
НС. 1901. Т. 12. Вып. 1/2. С. 308–311.

2.  Винклер П. [П.], фон. Великокняжеские монеты // ЭСБЕ. СПб., 1892. Т. Vа. 
С. 827–828.

3.  Х. Х. Гиль // Нива. 1895. № 14. С. 338–339, ил. на с. 341 [к 25-летию нумизмати-
ческой деятельности, на рис. медаль, посвященная этому событию].
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4.  Извлечение из отчета Общества любителей нумизматических знаний: за вре-
мя от 16 июня 1911 г. по 1 января 1913 г. Год четвертый. Москва, 1913. 12 с.

5.  Каталог книг, продающихся фирмою «Монеты и медали». СПб., 1908. 
30 с. [список из 200 книг по нумизматике с указанием их стоимости].

6.  Каталог музея Псковского археологического общества. Псков, 1914. 
89 с. [«Перстни с надписями и изображениями и печати» – С. 42–45; Русские 
монеты XV–XIX вв. – С. 45–50; «Ассигнации и кредитные билеты» – С. 50–51; 
«Клады иностранных монет, найденные в Псковской области» – С. 51–52; 
«Монеты иностранные» – С. 52–55; «Медали и жетоны» – С. 55–62].

7.  Крылов И. П. Старица и ее достопримечательности. 2-е изд. Старица, 1914 
(на обложке – 1915). 166, [2], 5 с.; 45 л. ил. [«Старицкие монеты» – С. 128–130].

8.  Московское нумизматическое общество к 18 февраля 1891 г. М., 1891. 
16 с. [I. Состав общества на 18 февраля 1891 г. II. Устав общества. III. Програм-
ма по собиранию материалов для составления Русского нумизматического 
словаря].

9.  П[оздеев] Д. [М.]. Пуло // ЭСБЕ. СПб., 1898. Т. XXVа. С. 775.
10.  Российское общество нумизматов. Протоколы. 1914 (январь–май). Пг., 1914. 

24 с., 3 табл. рис. монет.
11.  Российское общество нумизматов. Протоколы. 1914 (октябрь–декабрь). Пг., 

1915. 30 с., 4 табл. рис. монет.
12.  Российское общество нумизматов. Протоколы. 1915 (январь–май). Пг., 1915. 

26 с., 3 табл. рис. монет.
13.  Российское общество нумизматов. Протоколы. 1915 (сентябрь–декабрь). Пг., 

1916. 12 с.
14.  Российское общество нумизматов. Протоколы. 1916 (январь–май). Пг., 1916. 

34 с., 2 портр. на отд. вкл. [портреты О. Ф. Несслера и А. А. Левенстима].
15.  Тверской музей и его приобретения… – Тверь, 1887–1915 [серия брошюр; 

сост. А. К. Жизневский, с 1903 г. – В. И. Колосов; см. разделы «Нумизматика», 
«Нумизматика и сфрагистика»].

16. Устав Общества любителей нумизматики. М., 1912. 14 с.
17.  Устав Общества любителей нумизматических знаний. М., 1909. 12 с.
18.  Устав Российского общества нумизматов. СПб., 1911. 7 с.

181 Историческая записка Императорского Московского археологического обще-
ства за 25 лет своего существования. М., 1890; Императорское Московское археоло-
гическое общество в первое 50-летие своего существования (1864–1914) / Под. ред. 
П. С. Уваровой и И. Н. Бороздина. М., 1915. Т. 2: Биографический словарь членов обще-
ства. Список трудов членов общества, помещенных в изданиях общества.

182 Цит. по: Зверев С. В. Российские нумизматы конца XIX – начала XX в.: М. Ю. Гар-
шин (1882–1942 (43?) // Петербургский коллекционер. 2013. № 1 (75). С. 27.

183 Спасский И. Г., Янин В. Л. Советская нумизматика. Библиографический указа-
тель. 1917–1958 гг. // Нумизматика и эпиграфика. Т. II. М., 1962. С. 155–209; Они же. 
Советская нумизматика. Библиографический указатель. 1959–1960 гг. Дополнения 
к указателю за 1917–1958 гг. // Нумизматика и эпиграфика. Т. III. М., 1962. С. 288–304.
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184 И. Г. Спасский – В. Л. Янину, конец июня 1958 г.: «… Теперь такое: у меня на столе 
лежит подборка вырезок В. Г. фон Рихтера о русской военной медалистике; печаталось 
со множеством опечаток в «Военной были» за 1954–1955 г. Дельно, но много глупостей 
мелких. …Но там пишется, что, как можно понять, у Рихтера (он прислал нам в по-
дарок прекрасную уникальную медаль) находится рукопись, вывезенная из России 
М. Ю. Гаршиным – библиография русской нумизматики – “на 2 ½ тысячи позиций”. 
Это что-то весьма интересное. Как нам ее вытащить из старика? …А может это Чижов-
ская??? Интересно, когда уехал Гаршин?» – Домашний архив академика В. Л. Янина.

185 И. Г. Спасский – С. А. Яниной, середина июля 1958 г.: «… Если со старым Рихте-
ром сложатся мои добрые отношения – библиография будет у нас. Как только он от-
кликнется – начну его обхаживать»; И. Г. Спасский – С. А. и В. Л. Яниным, 29 июля 1958 г.: 
«…Получаю совершенно изумительные письма от Рихтера, что за человек! Рукопись 
Гаршина он подарил в Париже “О-ву любителей русской военной старины” и будет 
пытаться вырвать ее. Я считаю, что если мы ее получим – в предисловии должен быть 
упомянут должным образом и Рихтер, и Гаршин. Сейчас я отвечаю ему и попрошу 
самые краткие биогр. сведения о Гаршине. Правильно? (Он погиб во время высад-
ки союзников в Бизерте) – так пишет Р [ихтер]. До чего много на свете хороших лю-
дей!» – Домашний архив академика В. Л. Янина.

186 И. Г. Спасский – В. Л. Янину, 7 августа 1958 г.: «Дорогой В. Л.! Она лежит на моем 
столе: то есть они, т. к. это три тетради, общих. Опыт указателя литературы по ну-
мизматике. Составил М. Гаршин. I–II–III. На обложке наклеена вырезка из газеты: 
20.X.35 – Посл. новости – М. Ю. Гаршин, почетный член русского о-ва коллекционеров 
в Париже, бывший член Росс. о-ва нумизматов в С.-Петербурге и сотрудник “Старой 
Монеты”, закончил и держит à jour свой “Указатель”… 3000 назв. и около 700 авторов.

Приписка Рихтера: Эти три тома “Опыта” я приобрел от Л. К. Давыдовой, послед-
нее время ухаживавшей за почти парализованным (после тяжелого ранения в Порт-
Артуре в 1904) теперь покойным другом, кап. I ранга М. Ю. Гаршиным. По просьбе 
И. Г. Спасского – шлю эрмитажной б-ке в дар эти 3 тома. Лондон, 24 июля 1958 г. Вла-
димир Рихтер.

В 2-х тетрадях 1885 №№. III тетрадь – Дополнение I. В тетрадях встречаются вло-
женные карточки, писаны на машинке. Все подписаны Ю. Т. Всего 2237 №№; довольно 
много а, б и т. п. Советские издания – по конец 20-х гг. В общем, что из этого следует? 
Нужно посмотреть нам с Вами на это вместе и думать, что с ним делать!» – Домашний 
архив академика В. Л. Янина.

187 И. Г. Спасский – С. А. Яниной, 21 января 1962 г.: «… Очень важно иметь в виду с са-
мого начала, что в основе по крайней мере монографической части труда Гаршина 
лежит картотека нашей библиотеки – это совершенно очевидно – включены все наши 
рукописи и т. д. Сделано это, вероятно, где-то на уровне 1910 г. или около того. Кое-
что и из старого не попало, но все-таки. Отсюда следует, что и начинать де визу нужно 
у нас. Особая группа – периодика – это делалось вне нашей б [иблиоте]ки. Мне кажет-
ся, что весь наш задел нужно будет разделить на два класса: монографии и периоди-
ку»; И. Г. Спасский – В. Л. Янину, 22 июля 1962 г.: «… Марина Северова очень напористо 
выверяет периодику. Начала со “Старой монеты”, потом взялась за Археол. общество, 
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теперь делает Горный журнал, потом, наверно – ЖМНП. Находит множество недосмо-
тров у Гаршина. Я по возвращении сяду, наверное, на монографии – применительно 
к нашей б [иблиоте]ке» – Домашний архив академика В. Л. Янина.

188 Северова М. Б. Советская нумизматика. Библиографический указатель. 1961– 
1965 гг. Дополнения к указателям за 1917–1958 и 1959–1960 гг. // Нумизматика и эпигра-
фика. Т. IX. М., 1971. С. 191–218; Она же. Советская нумизматика. Библиографический ука-
затель. 1966–1972 гг. Дополнения к указателям за 1917–1958, 1959–1960 и 1961–1965 гг.  //  
Нумизматика и эпиграфика. Т. XII. М., 1978. С. 188–238.

189 О переписке И. Г. Спасского с В. З. Арефьевым и В. Г. фон Рихтером, связанной 
с рукописью М. Ю. Гаршина, см.: Джапаридзе В. В. Обзор библиографических работ 
по русской нумизматической литературе // Нумизматический альманах. М., 2001. № 1 
(16). С. 23–24.

190 [Арефьев В. З.] Bibliographia numismatica Russiæ… С. XXXIV, XLI–XLIII (в примеч. 
2 дано описание рукописи и ее содержание).

191 Нумизматическая литература в России XVIII в.: Общий обзор. Аннотирован-
ная библиография 1710–1800 гг. / [Сост. М. Б. Северова]. Л.: [ГЭ], 1982. 37, [3] с. Тираж 
500 экз. (Издание на правах рукописи.)

192 Там же. С. 3.
193 Яковчук Е. Ф. Библиографический указатель нумизматической литературы. 

Одесса: Астропринт, 1997. 73, [9] с. Тираж 100 экз.
194 В разделе «От автора», предваряющем список литературы, указано: «Настоя-

щий библиографический указатель является продолжением указателя, составленного 
С. Г. Громачевским “Библиографический указатель литературы по русской нумиз-
матике”, изданном (так!) в 1904 году. Наша сводка охватывает любые нумизматиче-
ские работы, опубликованные в 1905–1917 гг. в русских изданиях на русском языке, 
а также включает некоторые работы предыдущих лет, не вошедшие в упомянутый 
выше указатель (помечены *). Составление указателя нумизматической литературы 
с 1905 по 1917 год предпринято впервые. Как и всякий первый опыт, указатель не га-
рантирован от пропусков и всякого рода погрешностей, обнаружение которых помо-
жет при дальнейшей работе над библиографией. Несколько изданий, к сожалению, 
автору не удалось просмотреть самому. Эти работы, существование которых установ-
лено библиографическим путем, все же включены в перечень. В таком виде предла-
гаемый указатель рассчитывает лишь на самое снисходительное к нему отношение, 
а автор видит свое оправдание лишь в том, что быть может, лучше сделать хоть что-
нибудь, чем ничего» – Там же. С. [3].

195 Русская нумизматика и история денежного обращения XIV – начала XX в.: Мате-
риалы к библиографии 1901–2000 гг. / Сост. И. В. Волков. М., 2001. 100 с. Тираж 300 экз. 
(Издание на правах рукописи.)

196 «Идея создания библиографии русской нумизматической литературы да-
леко не нова. Известно, что собиранием материалов для библиографии занимался 
А. К. Марков, который довел ее до 1889 г. Эта работа была продолжена и дополнена 
С. И. Чижовым, который составил объемный труд по русской нумизматической лите-
ратуре. Уже после смерти составителя рукопись была передана в ГАИМК, где ее, ви-
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димо, полностью подготовили к изданию (в работе принимали участие А. А. Сиверс 
и Р. Р. Фасмер). К сожалению, библиография Чижова так и не была опубликована, 
а рукопись до настоящего времени обнаружить не удалось, хотя надежда на это оста-
ется» – Русская нумизматика и история денежного обращения… С. 3. См. примеч. 7.

197 Нумизматы России: Биографии, идеи, труды. Биоб [иб]лиографический ука-
затель. Вып. 1 / Автор-составитель В. В. Хухарев. Тверь – Киров, 2012. 36 с. (Издание 
на правах рукописи.)

198 Там же. С. 25–35.
199 См. примеч. 58. [Арефьев В. З.] Bibliographia numismatica Russiæ, oder vollstændiger 

Ueberblick der russishen Muenz-, Siegel- und Wappenkunde, nebst erlesenen Werken ueber 
Wirtschaft und Bankwesen, gedruckt vor dem Jahre 1917 / Библиотека нумизматическая 
Российская или полный обзор российской литературы по монетному делу, печатям 
и гербоведению, с прибавлением избранных трудов по государственному хозяйству 
и банковскому делу, появившихся в печати до 1917 года. Philadelphia, MMXIV. XLIII, 
[3], 616, [2], [4 табл. ил.], [2], XXXIII, [3], 78 с. (Издание на правах рукописи.) На оборо-
те титульного листа книги помещена авторская надпись: «Моему первому клиенту 
и исследователю русской нумизматической литературы Александру Владимировичу 
Храменкову – В. А.». Книга для изучения и описания предоставлена владельцем, за что 
высказываем ему глубокую благодарность.

200 «Памяти Михаила Юрьевича Гаршина, Капитана 1-го ранга и кавалера, защит-
ника Порт-Артура, члена Росссiйскаго Общества Нумизматовъ въ С. Петербурге и по-
четнаго члена Русскаго Зарубежнаго Общества Коллекционеровъ въ Париже».

201 [Арефьев В. З.] Bibliographia numismatica Russiæ… С. XI.
202 «От нумерации трудов нужно было отказаться по той причине, что труд сей 

продолжает развиваться и это бы осложнило каждодневную над ним работу. Может 
быть некоторое время спустя, когда поступление нового материала приостановится, 
то можно будет обеспечить его и нумерацией и даже выше упоминаемым предметным 
указателем» – Там же. С. XII.

203 Родионов А. М. Нумизматика и бонистика: библиографический справочник. 
Симферополь: Н. Орiанда, 2021. 560 с.: ил. Тираж 300 экз. Благодарим А. В. Храменко-
ва, познакомившего авторов с этой книгой.

204 Приводим аннотацию книги: «В справочнике перечислено более десяти тысяч 
работ и публикаций, посвященных нумизматике, бонистике и вопросам денежного 
обращения. Это работы отечественных и зарубежных историков, археологов, ученых-
нумизматов и коллекционеров, посвятивших себя изучению и исследованию монет, 
бумажных денежных знаков, истории денежного обращения. Кроме того, приводят-
ся краткие биографические сведения о 293 ученых-нумизматах, историках, коллек-
ционерах. Перечислено более двухсот изданий, постоянно публикующих материалы 
по нумизматике и бонистике» – Родионов А. М. Нумизматика и бонистика… С. [2].

205 Автор сопроводил свою заявку следующей аннотацией: «Предполагаемый спра-
вочник содержит более 10 000 библиографических записей трудов, сборников, моно-
графий, авторефератов диссертаций, статей в периодической печати, отдельных отти-
сков, каталогов аукционов, а также раздел personalia и справочный аппарат, состоящий 
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из индекса авторов и указателя периодических изданий. Весь материал классифици-
рован и систематизирован. Разграничение работ по нумизматике на разделы и под-
разделы и образование предметных рубрик проводилось по тематическому и этно-
геополитическому принципам. Заголовки подразделов сформулированы по крупным 
хронологическим рубежам. Внутри сгруппированных разделов записи расположены 
в алфавите авторов и заглавий. Все работы описаны de visu» – Николаев А. Н. О двух 
библиографических справочниках // Одиннадцатая Всероссийская нумизматическая 
конференция. Санкт-Петербург, 14–18 апреля 2003 г. Тезисы докладов и сообщений. 
СПб., 2003. С. 251–252.

206 Clain-Stefanelli E. E. Select numismatic bibliography. New York: Stack’s, 1965. [12], 
406 p. См. с. 55, 91, 108, 134, 136, 154, 164–166, 238–240, 274, 297, 313, 330,340, 358, 375, 477.

207 Clain-Stefanelli E. E. Numismatic bibliography. München: Battenberg-Verlag, 1984. 
1848 p.

208 Clain-Stefanelli E. E. Numismatic bibliography. См. Index of geographical Terms, Rus-
sia – P. 1796–1797. В. В. Джапаридзе насчитывает в книге около 400 названий россий-
ских нумизматических трудов. См.: Джапаридзе В. В. Обзор библиографических работ 
по русской нумизматической литературе. С. 25.

209 Перечислим их: Г. Г. Бланк, П. П. Винклер, М. Ю. Гаршин, вел. кн. Георгий Ми-
хайлович, Х. Х. Гиль, С. Г. Громачевский, Ю. Б. Иверсен, А. А. Ильин, И. И. Кауфман, 
Б. Кёне, Ф. И. Круг, А. К. Марков, А. В. Орешников, Л. Панснер, В. И. Петров, О. Ф. Ре-
товский, М. И. Ростовцев, В. П. Смирнов, И. И. Толстой, И. М. Холодковский, А. Д. Черт-
ков, С. И. Чижов, А. Л. Шлёцер, С. И. Шодуар, П. Ф. Шумилов, Ф. Ф. Шуберт.

210 Clain-Stefanelli E. E. Numismatic bibliography. P. 1570–1627.
211 РО НА ИИМК РАН. Ф. 35 (ИИМК). Оп. 7 (Картотеки). № 336 (Библиография 

по нумизматике, ч. 1), 337 (Библиография по нумизматике, ч. 2).
212 Библиография заканчивается номером 4415. Увеличение на десять номеров 

произошло после проведения итогового редактирования и отдельных перестановок. 
В итоге появилась одна запись со сдвоенным номером (№ 1219–1220) и 11 – с литерны-
ми номерами (см. № 239а, 1504а, 2006а, 2272а, 2391а, 2493а, 2506а, 2865а–в, 4105а).

213 Два издания по ошибке описаны дважды. См. № 1778 = 2065 на с. 190 и 221, 
а также № 1993 (на латыни) = 2636 на с. 213 и 274. Место еще двух работ (на арабском 
и сербском языках) – в разделе «Литература на иностранных языках». См. № 1992, 
2150 на с. 212 и 229.

214 См., к примеру, описание книги А. А. Сибирского – № 1665 на с. 178–179.
215 Русская археологическая литература: Библиографический указатель: 1900– 

1917 / Сост. Т. Н. Заднепровская. СПб., 2003.

П.Г. Гайдуков, М.А. Смирнова
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А
1.  А. Замечательная монета // ВИ. 

1870. Т. 3, № 65. С. 242–243. – Рис. в тексте.
О  серебряной фальшивой монете  с  ру-

ническими знаками.
2.  А. Г.  Сборник  манифестов,  ука-

зов и положений с разъяснением права 
ношения медалей и  наперсного  креста 
в  память  Отечественной  войны.  СПб., 
1912. – 35 с.; рис. наперсного креста и ма-
лой  нагрудной  медали  1812  г.  на  обл.; 
8°. – Цена 30 коп. – Тираж 1000 экз.

3.  А. О.  Медали  в  память  при-
бытия  русской  эскадры  в  Босфор 
в 1833 г. // СМ. 1910. № 8. С. 7.

Дополнение: Письмо в редакцию //  
СМ. 1911. № 5. С. 85.

4.  А. О.  К  заметке  «Забытая  ме-
даль» // СМ. 1910. № 9. С.  6–7. – 1 рис. 
медали в тексте.

Отд. отт.: *СПб., 1911. – 7 с.; 12º.
О русской медали 1833 г., пожалованной 

императором Николаем I турецким войскам. 
В  упоминаемой  заметке  («Забытая  медаль», 
без подписи автора) описана медаль того же 
года, пожалованная турецким султаном рус-
скому отряду, посланному в Турцию.

5. А. О.  Сатирическая  медаль  1762 
года // СМ.  1911.  №  8.  С.  140. – 1  рис. 
в тексте.

О  медали  в  память  заключения  Пе-
тром III мира с Пруссией.

6.  А. О.  О  медали,  чеканенной 
в Тавризе в 1827  году // СМ. 1912. № 5. 
С. 70–71. – 1 рис. медали в тексте.

Медаль на взятие Эривани.

ЛитерАтурА  
нА русскОм языке

7.  А. с.  Еще  о  лаврской находке //  
КС. 1899. Т. 65, отд. 2. С. 58–60.

О находке монет на хорах соборной цер-
кви Киевской лавры.

О том же: см. № 153, 1332–1334. Описание 
найденных монет: см. № 361, 1052.

8.  А. с. м. К заметке об очистке мед-
ных монет // СМ. 1912. № 2. С. 29–30.

О  способе  очистки  по  Бриону. 
См. № 2045.

9.  *А. Э. Открытие древних монет //  
СПбВед. 1850. № 27. С. 111.

Краткое известие о находке ящика с 1001 
монетами Алексея Михайловича и Петра I.

10.  *Абрамов  е.  Необыкновенный 
рубль // БВед.  1909.  8  авг.  №  11250. – 
Рис.

О рубле вел. кн. Константина Павловича, 
с рис.

11.  Абрамов н. [А.] Минцкабинеты 
в Сибири // ЗРАО. 1851. Т. 3, перечень 
заседаний. С. 44.

12.  Абрамов н.  [А.] Медная сибир-
ская  монета // Тобольские  ГВ.  1858. 
26 апр. № 17, отд. 2. С. 338–340.

13.  Абрамов н. [А.] О древних печа-
тях и гербах Сибирских городов // То-
больские ГВ. 1858. 22 нояб. № 47, отд. 2. 
С. 687–692.

14.  А[венариус] н. [П.] Византийский 
период  русской  нумизматики // ВИ. 
1871. Т. 5, № 115. С. 178–179. – 7 рис. монет 
в тексте.

О древних монетах  великого  княжества 
Киевского.
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Рец.:  Б[еляшевский]  Н.  [Ф.] // КС. 
1893. Т. 43, отд. 2. С. 68.

19.  Адамович  В.  Из  истории  денег 
в России // Нива. 1893. № 36. С. 804–807.

Об алтынах, бумажных деньгах и пр.
20.  Акинфов В. н.  [О  новых  при-

обретениях  его  собрания  русских  ме-
далей] // Нум.  Сб.  1911.  Т.  1.  С.  638, 
649–650. – 1 рис. медали в память 300‑ле-
тия  кончины  первопечатника  москов-
ского  Ивана  Федорова;  С.  658–659, 
668. – Рис. жетона в память обнародова-
ния манифеста 17 окт. 1905 г.

Сообщение о докладе в РАО.
21.  Акинфов В. н.  [О  новых  при-

обретениях  своего  собрания  меда-
лей] // Нум. Сб. 1913. Т. 2. С. 335–338. – 
2 рис. в тексте с пробных оттисков двух 
редких медалей: на восстановление Чер-
номорского флота и медали имени госу-
дарыни императрицы Александры Фе-
доровны; кроме того, о жетоне в память 
Радищева и о других медалях.

Извлечение  из  докладов  в  заседаниях 
МНО.

22.  Акинфов В. н.  [О новых приоб-
ретениях  своего  собрания  русских  ме-
далей] // Нум.  Сб.  1915.  Т.  3,  протоко-
лы. С. 294, 314–315.

С.  294 – о  медали  в  память П. А. Столы-
пина и о жетоне в память учреждения РОН 
в  Санкт‑Петербурге;  с.  314–315 – о  медали 
в  память  сооружения  Музея  изящных  ис-
кусств в Москве.

23.  Алексеев В. [м.] Нумизматичес‑
кая коллекция богдохана Цянь Луна //  
ЗНОРАО.  1906.  Т.  1,  вып.  1.  С.  29–50. –  
I табл. рис.

Об образцовой коллекции китайских и ту-
земных  монет,  обращавшихся  в  Восточном 
Туркестане. Она помещается в двух специаль-
ных ящиках  с  китайскими надписями,  трак-
тующими о введении видоизмененной монет-
ной единицы. Коллекция относится к XVIII в. 
и хранится в Императорском Эрмитаже.

24.  Алексеев В. м. Описание китай-
ских монет и монетовидных  амулетов, 
находящихся  в  нумизматическом  от-
делении  Императорского  Эрмитажа. 

15.  Авенариус н. [П.] Нечто о куне //  
ИРАО.  1872.  Т.  7. Стб.  113–127. – 8  рис. 
в тексте.

16.  Авенариус н. П.  Дрогичин Над-
бужский и  его  древности // МАР.  1890. 
Вып. 4:  Древности  Северо‑Западного 
края, т. 1, вып. 1. – 60 с.; VIII табл. рис.; 4°.

В  этом  труде  описаны  между  прочим 
дрогичинские  пломбы;  их  изображение 
см. на табл. III.

17.  Авенариус  н.  [П.]  Несколько 
слов о дрогичинских пломбах // ЗРАО. 
НС. 1893. Т. 6. С. 279–288.

Отд. отт.: СПб., 1892. – 12 с.; 8°.
Упоминание автором о пломбах: см. так-

же № 16.
18.  Авенариус н. [П.] Еще несколь-

ко слов о дрогичинских пломбах // Тр. 
IX АС в Вильне. М., 1897. Т. 2. С. 325–328.

Отд.  отт.:  [М.,  1897]. – 4  с.;  4°.  О  до-
кладе см.: Тр. IX АС в Вильне. М., 1897. 
Т. 2, протоколы. С. 62; Изв. IX АС в Виль-
не. 1893. № 8. С. 1–2.

рис. 1. Алексеев В. М., 1907.
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тическое  исследование  о  херсонесской 
монете  святого  равноапостольного  ве-
ликого князя Владимира и его супруги, 
царевны Анны и  о  бронзовом медаль-
оне  древнего  Херсонеса  Таврического, 
а  также  описание  семнадцати  херсон-
сесских монет. СПб., 1886] // NLB. 1887. 
№ 37–38. S. 401. – См. № 3582.

30.  Алексеев  [П. н.]  Замечания 
о  выделке медной монеты на Лондон-
ском монетном дворе // ГЖ. 1845. Ч. 2, 
№ 6. С. 372–381.

31.  Алексеев [П. н.] Описание Лон-
донского монетного двора // ГЖ. 1846. 
Ч. 1, № 1. С. 17–99.

32.  Алексеев П.  [н.]  Замечания 
на  статью  «Истина  С. Петербургского 
монетного двора» // ГЖ. 1863. Ч. 2, № 5. 
С. 243–258.

Замечания  на  статью:  Блюм  [Ф. Ф.]  Ис-
тина С. Петербургского монетного двора //  
ГЖ. 1863. Ч. 2, № 5. С. 229–242. – См. № 193.

СПб.,  1907. – 74  с.;  8°. – Тираж  220  экз., 
из коих 10 экз. на веленевой бум. (Рис. 1.)

25.  Алексеев В.  [м.]  О  некоторых 
главных  типах  китайских  заклинатель-
ных изображений по народным карти-
нам и амулетам // ЗВОРАО. 1911. Т. 20, 
вып. 2–3. С. 1–76. – 41 рис. в конце текста.

Между  прочим  описаны монетовидные 
амулеты, с рис.

26.  Алексеев В. [м.] Китайские моне-
товидные  амулеты  и  благожелательные 
медали  из  коллекции  Императорского 
Эрмитажа // ЗВОРАО. 1912. Т. 21, вып. 
2–3. С. 1–51. – VIII табл. рис. медалей.

Отчет о докладе этой статьи в заседании 
НО  РАО  см.:  ЗНОРАО.  1913.  Т.  2,  вып.  3–4. 
С. 108–109, а также: *ПВ. 1910. № 251. 19 нояб.; 
*НВ. 1910. 19 нояб. № 12461. То же: ИАК. 1911. 
Вып. 39, прибавл. С. 6–7; СМ. 1910. № 8. С. 8–9.

Рец.: Миронов  А.  [А.]  //  ИВ.  1913. 
Т. 134, нояб. С. 714.

27.  Алексеев В. м. [О золотых оваль-
ных  японских монетах,  входящих  в  со-
став  коллекции  японских  монет  Им-
ператорского  Эрмитажа]  //  ЗНОРАО. 
1913. Т. 2, вып. 3–4. С. 108–109.

То же: СМ. 1911. № 4. С. 55.
Доклад, читанный в заседании НО РАО 

24 марта 1911 г.
28.  Алексеев Г. П. Неизданный  ста-

тер  Херсонеса  Таврического  с  именем 
скифского  царя  Эгетуагароса.  Киев, 
1874. – 22 с.; 1 рис. монеты на отд. табл.; 
8º. – Тираж 500 экз.

То же на фр. яз.: см. № 2252.
29.  Алексеев Г. П. Историческо‑ну-

мизматическое  исследование  о  херсо-
несской монете святого равноапостоль-
ного  великого  князя  Владимира  и  его 
супруги, царевны Анны и о бронзовом 
медальоне  древнего  Херсонеса  Таври-
ческого,  а  также  описание  семнадцати 
херсонсесских  монет.  СПб.,  1886. – [8], 
69, [4] с.; 2 табл. рис. монет; 8º. – Тираж 
110 экз. (Рис. 2.)

Изд.  отпечатано  на  плотной  меловой 
бум. Сравн. № 3988.

Рец.:  [Oreschnikow A.]  [Рец.  на  соч.: 
Алексеев Г. П. Историческо‑нумизма- рис. 2. Алексеев Г. П., 1886.
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Я

Рец.: *Р. И. Р. // Рудокоп. 1898. № 27, 
31, 33, 36.

2231.  *якоби Б. с. Таблица иностран-
ных монет, показывающая в русских руб-
лях и копейках ценность содержащегося 
в  них  чистого  металла / Сост. В. Лесгаф-
том  по  сочинениям  Нобака,  Блейбтрея, 
Зильбера… и проч.; проверена и допол-
нена  членом  Академии  наук  Б. С. Яко-
би // Месяцеслов  на  1868  високосный 
год / Изд. АН. СПб., [1867]. С. 272–284.

2232.  *якоби Б. с. О единстве мер, 
весов  и  монет // Месяцеслов  на  1869 
год / Изд. АН. СПб., [1868]. С. 306–310.

2233.  яковлев и. т. Описание  рус-
ских  монет  минц‑кабинета  И. Т. Яков-
лева. СПб., 1839. – [6], 64 с.; 8°. (Рис. 183.)

[Автором книги является И. П. Сахаров. –  
Примеч. ред.]

2234.  якунчиков Б. [м.] Неиздан-
ные  и  редкие  древнегреческие  моне-
ты // ЗНОРАО.  1909.  Т.  1,  вып.  2–3. 
С. 7–59. – X табл., 2 рис. монет в тексте.

1874. 3 serie. Vol. 19. P. 483–486. – См. № 2530; 
*Desimoni C. // Rivista Italiana di Numismati-
ca. 1874. P. 122.

2223.  Юргевич В. [н.] Две печати,  
найденные  в  византийском  Херсоне  в  
1884  году // ЗООИД.  1886.  Т.  14.  С.  1– 
21. – 1 табл. рис. печатей.

Отд. отт.: *Юргевич В. Н. О двух вис-
лых свинцовых печатях. Одесса, 1885. –  4°.

О них же см. статью: см. № 1844.
2224.  Юргевич В.  [н.] Краткий ука-

затель музея Императорского Одесского 
общества истории и древностей. Одесса, 
1887. – 96 c.; 4°.

2225.  *Юргевич  В. н. Краткий  ука-
затель Музея Одесского общества исто-
рии и древностей. Одесса, 1890. – 4°.

2226.  *Юргевич  В. н. Краткий  ука-
затель Музея Одесского общества исто-
рии и древностей. Одесса, 1892. – 4°.

См. нумизматический отд.
2227.  Юргевич В. [н.] Монеты горо-

да  Тиры,  хранящиеся  в  музее Импера-
торского  Одесского  общества  истории 
и  древностей // ЗООИД.  1889.  Т.  15. 
С. 1–12. – 2 табл. рис. монет.

Отд. отт.: Юргевич В. Н. Монеты го-
рода  Тиры,  хранящиеся  в  музее  Одес-
ского  общества истории и древностей. 
[Одесса, 1889]. – 12 с.; 2 табл. рис.; 4°.

2228.  Юргевич В. [н.] Свинцовые 
печати,  принадлежащие  музею  Обще-
ства // ЗООИД.  1889.  Т.  15.  С.  41–46. – 
6 рис. печатей в тексте.

Отд. отт.: *Одесса, 1888. – 4°.
2229.  Юргевич В. н. О свинцовых 

печатях  византийских,  хранящихся  в 
Одесском  музее  Общества // ЗООИД. 
1898. Т. 21, протоколы. С. 39–41. – 6 рис. 
печатей в тексте.

я
2230.  якоби Б. с. О платине и упо-

треблении  ее  в  виде  монеты.  СПб., 
1860. – 57 с.; 8°.

То же на фр. яз.: см. № 2859. рис. 183. [Сахаров И. П.], 1839.
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Я

собрания  Б. М. Якунчикова] // ЗНО-
РАО. 1913. Т. 2, вып. 3–4. С. 111–112.

Отчет о докладе в заседании НО РАО.
ямковский А. м. – см. № 1848.
2240.  я[новский] А. [е.]  Медаль //  

ЭСБЕ. СПб., 1896. Т. 18а. С. 856–859.
2241.  янчук н. А. [О Любовских 

пломбах] // АИЗ.  1897.  Т.  5,  №  5–6. 
С. 197–198.

О  пломбах,  типа  Дрогичинских,  най-
денных  в  местечке  Любове,  близ  Вильны. 
Об этих пломбах см. еще: *Kraj. 1896. № 39, 41.

2242.  яроцкий В. [Г.] Монетная 
регалия  //  ЭСБЕ. СПб.,  1896.  Т.  19а. 
С. 761–763.

2243.  ястребов В. н. Поездка на ост-
ров  Каменоватый // АИЗ.  1894.  Т.  2, 
№ 5. С. 155–157.

Между найденными на острове древно-
стями были две византийские пломбы, изо-
бражения которых помещены в статье.

***

2244.  Hirst G. M. Ольвийские куль-
ты / Пер.  с  англ.  яз.  П. В. Латышев //  
ИАК. 1908. Вып. 27. С. 75–144.

То же на англ. яз.: см. № 2829–2830.
Русский  перевод  снабжен  П. В. Латы-

шевым указаниями на русскую литературу 
предмета,  а  эпиграфические  данные  до-
полнены  указаниями  на  надписи,  откры-
тые в Ольвии в последнее время. Рис. монет 
в  русском  переводе  не  помещены,  взамен 
чего  сделаны  ссылки  на  соответствующие 
рисунки в каталоге П. О. Бурачкова.

2245. Nouma.  Новая  французская 
монета // Коллекционер.  1902.  Июль. 
С. 15–16. – 4 рис. монет в тексте

Подписано псевдонимом.
2246.  Verhas G. Определение стер-

тых монет / Пер. с фр. яз. горный инже-
нер П. Латышев // ИАК.  1909.  Вып. 33. 
С. 137–145. – 9 рис. в тексте.

Отд. отт.: *СПб., 1908. – 53 с.; X табл. 
рис.  монет;  8°. – Тираж  50  экз.  То  же 
в  сокр.:  ЗНОРАО.  1909.  Т.  1,  вып.  2–3. 
С. 171; *СПбВед. 1904. № 46; ИАК. 1909. 
Вып. 32, прибавл. С. 11.

Между  прочим  описаны  две  неизвест-
ные монеты,  отнесенные  автором к Керки-
нитиде.

Рец.: Blanchet A. // RN.  4  série.  1909. 
Vol. 13. P. 143. – Текст на фр. яз.

2235.  *якунчиков Б. м. Новые при-
обретения в собрании древнегреческих 
монет  Б. М. Якунчикова // НВ.  1910. 
15 апр. № 12246.

То же: *Россия. 1910. 17 апр. № 1352; 
ИАК.  1910.  Вып. 37,  прибавл.  С.  17; 
СМ. 1910. № 4. С. 10.

Отчет о докладе в заседании НО РАО.
2236.  [якунчиков Б. м.] [О неиздан-

ных и редких древнегреческих монетах, 
поступивших в собрание Б. М. Якунчи-
кова] // СМ. 1911. № 8. С. 138–139.

То же: *ПВ. 1911. № 249; *Россия. 1911. 
26 нояб. № 1851; *СПбВед. 1911. 20 нояб. 
№ 260; ИАК. 1912. Вып. 44, прибавл. С. 8.

Отчет  о  докладе  в  заседании  НО  РАО 
18 нояб. 1911 г.

2237.  якунчиков  Б.  м.  [О  вновь 
поступивших  в  собрание  Б. М. Якун-
чикова  древнегреческих  и  других  мо-
нетах] // ЗНОРАО. 1913. Т.  2,  вып.  3–4. 
С. 93–94.

То же: СМ. 1910. № 8. С. 8–9.
Краткий  отчет  о  докладе  в  заседании 

НО  РАО  17  нояб.  1910  г.  Между  прочими 
о монетах Ольвии.

2238.  якунчиков Б. м.  [О вновь по-
ступивших в его собрание редких и неиз-
вестных  древнегреческих  монетах] //  
ЗНОРАО. 1913. Т. 2, вып. 3–4. С. 100.

Краткий  отчет  о  докладе  в  заседании 
НО РАО.

2239.  якунчиков Б. м. [О неиздан-
ных и редких древнегреческих монетах 
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2247.  *А. Schaumünzen livländischer 

und kurländischer Hohenzollern // Rigär 
Tageblatt. 1901. № 41. – Текст на нем. яз.

2248. Achik [A.] Nouvelles fouilles 
exécutées près de Kertch et antiquités qui 
y ont été trouvées // AICA. 1841. Vol. 12. 
P. 5–22. – Текст на фр. яз.

Между прочим о статере Лизимаха и мо
нете Левкона.

2249. *Adelung F. Nachrichten von der 
Bergmannschen Sammlung livländischer 
Münzen // Intelligenzblatt der Allgemei
nen Literaturzeitung. 1804. – Текст на нем. 
яз.

2250. *[Adelung F.] Neue Aufklärun
gen über die IndoSkytische Münzen //  
SPbZ. 1835. № 268. – Текст на нем. яз.

Отд. отт.: St. Petersburg, 1835. – 4 с.; 4°.
Adernson E. – см. № 2676.
2251. Alexéieff G. Notice sur une mé

daille antique inédite ainsi que sur deux 
autres très rares de Pharzoïos et de Ker
kinitis. Dresden, 1870. – 15 с.; I табл. рис. 
монет; 8º. – Текст на фр. яз.

2252. Alexéieff G. Statère d’or inédet 
de Chersonèse Taurique avec le nom d’un 
roi Scythe Hégétouamaros ou Hégétoua
garos. Prague, 1876. – 23 с.; I табл. рис.; 
8º. – Текст на фр. яз.

То же на рус. яз.: см. № 28.
Критическую заметку по поводу этого 

статира: см. № 3793.
2253. Alexéieff G. Dissertation sur 

une monnaie inédite d’un roi inconnu du 
Bosphore Cimmérien Inéèus, suivie d’une 

ЛитерАтурА  
нА инострАнных языкАх

description de plusieurs autres médailles 
antiques inédites. Paris, 1876. – 38 с.; I 
табл. рис.; 8º. – Текст на фр. яз.

Редкое изд.
Рец.: К. // NZ. 1876. Bd. 8. S. 376. – 

Текст на нем. яз.; *Köhne B. // RBN. 1879. 
Vol. 35. P. 208–210. – См. № 2253.

2254. Allier de Hauteroche L. Mé
moire sur une médaille anecdote de Polé
mon Ier, roi de Pont. Cambrai, 1826. – 26 с.; 
8º. – Текст на фр. яз.

2255. Allotte de la Fuÿe F.-M. Mon
naies incertaines de la Sogdiane et des 
contrées voisines // RN. 4 série. 1910. T. 
14. P. 6–73, 281–333. – VI табл. рис. монет,  
I географическая карта. – Текст на фр. яз.

О монетах, находимых в Самаркандской 
области и Бухаре.

2256. A[lvin] F. [Médaille commémo
rative de la visite de LL. MM. l’empereur 
et l’impératrice de Russie à la Monnaie de 
Paris, par Chaplin, et plaquette rappelant 
la visite des mêmes souverains à Ver
sailles, par Roty] // RBN. 1897. Vol. 53. 
P. 130–131. – Текст на фр. яз.

Краткое описание медали и плакеты, вы
битых в 1896 г.

2257. Appel J. Repertorium zur Münz
kunde des Mittelalters und der neuern 
Zeit. Pesth, 1820. Bd. 1: Münzen und Me
daillen der Päbste, geistlichen Fürsten 
und Herren: Nebst andern zur Kirchen
geschichte gehörigen Stücken aus dem 
Mittelalter und der neuern Zeit. – XXVI, 
600 с. – Текст на нем. яз.
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Svenska mynt. 2, Gustaf I’s och Erik XIV’s 
samt hertigarne Johan och Carls mynt. 
Helsingfors, 1908. – 86 c.; X табл. рис.; 8º. – 
Текст на швед. яз.

Рец.: Menadier [J.] // ZN. 1909. Bd. 27. 
S. 414–415. – Текст на нем. яз.

2266. Arbusow L. [Über das Siegel des 
Comturs von Adsel und andere annoch 
erhaltene Siegelstempel von Ordensgebie
tigern, Bischofen und Städten] // JGHS. 
1894. Mitau, 1895. S. 4. – Текст на нем. яз.

2267. Arbusow L. [Über ein merkwür
diges Siegel des Piltenschen Mannrichters 
Heinrich v. d. Osten den Sacken a. d. J. 
1574] // JGHS. 1894. Mitau, 1895. S. 4. – 
Текст на нем. яз.

2268. Arne T. J. Sveriges förbindelser 
med Östern under Vikingatiden: Ett ar
keologiskt bidrag // Fornvännen: Med
delanden från K. Vitterhets, historie och 
antikvitets akademien. 1911. Heft 1–2. 
S. 1–66. – Текст на швед. яз.

О шведских сношениях с Востоком во 
времена викингов. На с. 48 автор издал мед
ную литую привеску скандинавской работы, 
изображающую монету Ярославле сребро, 
и ту же монету, чеканенную в серебре, пред
ставляющую скандинавское подражание 
рус. подлиннику. На с. 66 им издана свинцо
вая вислая печать с изображением арханге
ла Михаила, принадлежащая «Михаилу се
васту, переводчику Варягов», бывшая ранее 
в собрании Мордтмана, ныне в собрании 
гр. И. И. Толстого; о ней: см. № 1844.

2269. Arne T. J. Ein persisches Ge
wichtsystem in Schweden // Orientalis
ches Archiv. 1911–1912. Bd. 2. S. 122–127. – 
Текст на нем. яз.

2270. Arne T. J. La Suède et l’Orient: 
Études archéologiques sur les relations 
de la Suède et de l’Orient pendant l’âge 
des Vikings. Upsala, 1914. – 240 с. – Текст 
на фр. яз.

2271. *Auger H. N. J. Ermitage Impérial: 
Cabinet numismatique. Collection Reichel //  
JSPb. 1855. № 663. – Текст на фр. яз.

Отд. отт.: St. Pétersbourg, 1858. – 33 c.; 8º.
О нумизматическом собрании Я. Я. Рей

хеля, поступившем в Эрмитаж.

2258. Appel J. Repertorium zur Münz
kunde des Mittelalters und der neuern Zeit. 
Pesth, 1822. Bd. 2, Theil 1: Münzen und Me
daillen der deutschen Kaiser und Churfür
sten, wie auch des oesterreichischen Kai
serthums aus dem Mittelalter und der neu
ern Zeit. – VIII, 382 c. – Текст на нем. яз.

2259. Appel J. Repertorium zur Münz
kunde des Mittelalters und der neuern Zeit. 
Pesth, 1822. Bd. 2, Theil 2: Münzen und 
Medaillen aller Könige in alphabetischer 
Ordnung, dann der Markgrafen, Her
zoge und Erzherzoge von Oesterreich. – 
383–1020 с. – Текст на нем. яз.

2260. Appel J. Repertorium zur Münz
kunde des Mittelalters und der neuern 
Zeit. Pesth, 1823. Bd. 3, Theil 1: Münzen 
und Medaillen der weltlichen Fürsten und 
Herren aus dem Mittelalter und der neu
ern Zeit. – 640 c. – Текст на нем. яз.

2261. Appel J. Repertorium zur Münz
kunde des Mittelalters und der neuern Zeit. 
Pesth, 1824. Bd. 3, Theil 2: Münzen und Me
daillen der weltlichen Fürsten und Herren 
aus dem Mittelalter und der neuern Zeit. – 
IV, [641]-1258, [1] с. – Текст на нем. яз.

2262. Appel J. Repertorium zur Münz
kunde des Mittelalters und der neuern 
Zeit. Pesth, 1828. Bd. 4, Theil 1: Münzen 
und Medaillen der Republiken, Städte, 
Ortschaften, Gymnasien etc. aus dem Mit
telalter und der neuern Zeit. – VIII, 616 с.; 
XVII табл. – Текст на нем. яз.

2263. Appel J. Repertorium zur Münz
kunde des Mittelalters und der neuern Zeit. 
Pesth, 1829. Bd. 4, Theil 2: Münzen und Me
daillen der Republiken, Städte, Ortschaften, 
Gymnasien etc. aus dem Mittelalter und 
der neuern Zeit. – XII, 619–1112 с. – Текст 
на нем. яз.

О польских и галицко-русских монетах. 
Сравн. № 3456. S. 4, № 3726. S. 6.

2264. Appelgren T. G. Förteckning öf
ver Antellska myntsamlingens i Helsing
fors: Svenska mynt. 1, Medeltidsmynt. 
Helsingfors, 1908. – VIII, 64 c.; VI табл. 
рис.; 8º. – Текст на швед. яз.

2265. Appelgren T. G. Förteckning öfver  
Antellska myntsamlingens i Helsingfors: 
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2277. *Bahrfeld E. [Сообщение о бо
родовом знаке 1705 года] // ZN. 1912. 
Bd. 29. Hefte 1–2. – Текст на нем. яз.

Отчет о докладе в Sitzungsberichte der 
Numismatischen Gesellschaft zu Berlin, 1910.

2278.  Bahrfeldt М. Sur la numisma
tique du Bosphore à propos de quelques 
publications récentes // ASFNA. 1884. T. 
8. P. 343–349. – 1 рис. – Текст на фр. яз.

Отд. отт.: Macon, 1884. – 9 с.; 1 рис. 
дидрахмы Спартока в тексте; 4º.

В статье приведен обзор трудов: Pod
schiwalow A. M. Beschreibung der unedirten 
und wenig bekannten Münzen von Sarma
tia Europaea, Chersonesus Taurica und Bo
sporus Cimmerius, aus der Sammlung A. M. 
Podschiwalow’s. Moskau, 1882. – См. № 3620; 
Подшивалов А. М. Московский Публич
ный и Румянцевский музей. Нумизмати
ческий кабинет. М., 1884. Вып. 1: Каталог 
монет: 1) Сарматии Европейской, Херсоне
са Таврического, Босфора Киммерийско

B
2272. Babelon E. Catalogue des mon

naies grecques de la Bibliothèque natio
nale. Les rois de Syrie, d’Arménie et de 
Commagène. Paris, 1890. – CCXXII, 268 с., 
XXX табл. рис. монет, II табл. рис. моно
грамм, I генеалогич. табл., 47 рис. монет 
в тексте; бол. 8º. – Цена 30 франков. – 
Текст на фр. яз.

Рец.: Blanchet J.-A. // RN. 3 série. 1891. 
T. 9. P. 93–96. – Текст на фр. яз.; *Witte A. //  
RBN. 1891. Vol. 47. P. 131–133.

Babelon E. – см. также № 4091.
2272а.  Bachem C. J.  Nachrichten von 

den Münzen und Medaillen des Deutschen 
Ordens // ZMSW. 1841. Bd. 1. S. 176–184, 
300–306, 321–330. – Текст на нем. яз.

С заметками Б. В. Кёне (помещены в са
мом тексте статьи в примечаниях).

2273.  Bacmeister J. [V.] Essai sur la bi
bliothèque et le cabinet de curiosités et d’his
toire naturelle de l’Académie des Sciences 
de St. Pétersbourg. St. Pétersbourg, 1776. – 
254 с.; 8º. – Текст на фр. яз. (Рис. 184.)

То же на нем. яз.:
2274.  Bacmeister J. V. Versuch über die 

Bibliothek und das Naturalien und Kunst
Kabinet der Kaiserlichen Akademie der 
Wissenschaften in St. Petersburg / Aus dem 
Französischen des Herrn Bibliothekars Jo
hann Bacmeister. St. Petersbourg, 1777. – [2], 
144 с.; 8º. – Текст на нем. яз.

То же на рус. яз.: см. № 87.
О составе минц-кабинета Академии 

в XVIII в. см. с. 182–191.
2275 (= 4519а). *Bacmeister J. V. Ver

such über die alten Russischen Münzen //  
Neues St-Petersburgisches Journal. 1781. 
Th. 1. S. 142–170; Th. 2. S. 84–112.

Это соч. представляет вольный пере
вод (с примеч. переводчика) исследования 
М. М. Щербатова: см. № 2201.

2276. *Bahrfeld E. Die ostpreußischen 
Münzprägungen der Kaiserin Elisabe
th von Russland, 1759 bis 1762 // BM. 1901. 
№ 252–256; 1903. № 13–14, 23–24. – Текст 
на нем. яз. рис. 184. Bacmeister J. [V.], 1776. 
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Y

Рец.: Blanchet. A. // RN. 4 série. 1908.  
Vol. 12. P. 422–426. – Текст на фр. яз.;  
L. F. // SSMNC. 1908. Vol. 16. Col. 10677– 
10678. – Текст на англ. яз.; Regling K. //  
ZN. 1910. Bd. 28. S. 236–242. – Текст 
на нем. яз.; Орешников А. В. // Нум. Сб. 
1911. Т. 1. С. 641–642. – См. № 1269.

Y
4057. *Yakountschikoff B. Medaillon 

inédit du Syracuse // Procèsverbaux et 
mémoires du Congrès international de nu
mismatique et d’art de la médaille contem
poraine tenu à Bruxelles les 26, 27, 28 et 
29 juin 1910. Bruxelles, 1910. P. 277–280. – 
1 рис. монет в тексте. – Текст на фр. яз.

Отд. отт.: *Б. м. б. г. – С. 277–280 (журн. 
паг.); 8°. – Без тит. л.

1890. Vol. 10. P. 173–174. – Текст на англ. 
яз.

4050. Wroth W. Greek Coins acquired 
by the British Museum in 1888 // NC. 
3 series. 1889. Vol. 9. P. 249–267. – I табл. 
рис. монет. – Текст на англ. яз.

На с. 250 описана cеребряная монета 
Пантикапея, с рис. (По П. О. Бурачкову, 
табл. XX, рис. 82).

4051. Wroth W. Greek Coins acquired 
by the British Museum in 1889 // NC. 
3 series. 1890. Vol. 10. P. 311–329. – I табл. 
рис. монет. – Текст на англ. яз.

На с. 315 описаны: серебряная монета 
Пантикапея (с рис.) и бронзовые монеты 
Ольвии и Херсонеса Таврического.

4052. Wroth W. Greek Coins acquired 
by the British Museum in 1896 // NC. 
3 series. 1897. Vol. 17. P. 93–118. – IV табл. 
рис. монет. – Текст на англ. яз.

На с. 103 описан золотой статир Пан
тикапея (по Бурачкову, табл. XIX, рис. 47) 
с рис. и на с. 112 – золотой статир Котиса II 
с годом KY (с рис.).

4053. Wroth W. Greek Coins acquired 
by the British Museum in 1897 // NC. 3 se
ries. 1898. Vol. 18. P. 97–123. – III табл. – 
Текст на англ. яз.

На с. 103–104 описан (c рис.) электрон.
4054. Wroth W. Greek Coins acquired 

by the British Museum in 1903 // NC. 
4 series. 1904. Vol. 4. P. 289–310. – II табл. 
рис. монет. – Текст на англ. яз.

На с. 292–293 описана (c рис.) бронзо
вая монета Пантикапея (по Бурачкову, 
табл. XVI, рис. 1).

4055. Wroth W. Cataloque of the Im
perial Byzantine coins in the British Muse
um. London, 1908. Vol. 1. – CXII, 1–312 с.; 
I табл.-фронтиспис, I–XXXV табл. рис. 
монет; 8º. – Текст на англ. яз.

4056. Wroth W. Cataloque of the Im
perial Byzantine coins in the British Mu
seum. London, 1908. Vol. 2. – 313–687 с.; 
I табл.-фронтиспис, XXXVI–LXXVII 
табл. рис. монет; 8º. – Текст на англ. яз. 
(Рис. 239.)

О монетах херсоно-византийских см.  
т. 2. рис. 239. Wroth W., 1908.

Book 1.indb   393 19.07.2022   12:38:09



394 Русская нумизматика. Библиографический опыт

Z

4064.  *Zieliński  G. Monety rzymskie 
znalezione na naszych ziemiach // WNA. 
1905. Т. 5, № 4 (64). Kol. 351–352. – Текст 
на польск. яз.

Описание римских монет из кладов, 
найденных близ Лодзи и Плоцка.

4065.  *Zieliński  J.  W kwestyi meda
lu Janusza ks. Wiśniowieckiego z roku 
1636 w Ermitażu w Petersburgu // WNA. 
1900. Т. 4, № 2 (44). Kol. 203–204; № 3–4 
(45–46). Kol. 265–266. – Текст на польск. 
яз.

4066.  Zmigrodzki K. Połock // WNA. 
1913. № 3. S. 48. – Текст на польск. яз.

Краткая заметка о находке в Полоцке 
клада русских, польских и куфических мо
нет.

4067.  *Źwierkowski M. Notice sur la  
monnaie du siège de la forteresse de 
Zamość en Pologne. 1813 // RN. 1 série. 
1842. Vol. 7. P. 213–215. – 1 рис. монеты 
в тексте. – Текст на фр. яз.

4068.  *Żytyński L. Wykopalisko w Bi
skupiczach Szlacheckich, w powiecie Wła
dzimirskim gub. Wołyńskiej // WNA. 
1895. Т. 2, № 2–3 (24–25). Kol. 346. – Текст 
на польск. яз.

О серебряных слитках и пражских гро
шах.

***

4069.  *Атраст. Монеты времени Ар
сакидов с точки зрения искусства //  Ге
харвест. 1910. № 3. С. 35-43. – Текст на 
армян. яз.

Z
4058.  *Z. Wykopalisko w Podhanowie 

koło Lucka // WNA. 1897. Т. 3, № 3 (33). 
Kol. 332. – Текст на польск. яз.

О находке близ Луцка литовских и праж
ских грошей, а также одной монеты с надпи
сью: «moneta Russiae Wladislai».

4059.  *Ż. P.  Mennica w Sadogórze //  
WNA. 1894. Т. 2, № 3–4 (21–22). Kol. 250. – 
Текст на польск. яз.

Заметка по поводу статьи: Polek J. Die ehe
malige russische Münzstätte in Sadagóra // Jahr
buch des Bukowiner Landesmuseums. 1894. 
Bd. 2. S. 3–10. – См. № 3623. О русском монет
ном дворе, чеканившем русские монеты для 
Молдавии и Валахии в 1771–1774 гг.

4060.  *Zagórski J.  Monety  dawnéj 
Polski, jakoteż prowincyi i miast do niej 
niegdy należących z trzech ostatnich wie
ków zebrane, uporżadkowane i z przy
wiedzeniem zródeł historycznych opisane. 
Warszawa, 1854. – V, 191, XVIII с.; LX табл. 
рис. монет; 4º. – Текст на польск. яз.

Между ними монеты русско-польские.
4061.  *Zakrzewski Z.  Monety  śre

dniowieczne wykopane w Ostrowie nad 
Gopłem // WNA. 1904. Т. 5, № 4 (60).  
Kol. 169–178; 1905. Т. 5, № 1 (61). Kol. 217– 
224. – 1 рис. – Текст на польск. яз.

О западно-европейских монетах.
4062.  *Zay E. Jeton russe pour port de 

la barbe // SSMNC. 1894. Vol. 2. Col. 722–
723. – 1 рис. бородового знака 1705 г.

4063.  Zay E.  Aux  Iles  Marquises: 
La barbe-monnaie // BN. 1900. Vol. 7. 
P. 101–102. – Текст на фр. яз.
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4070.  *Бартоломей И. А. Сравнитель-
ная таблица грузинских монет сасанид-
ского чекана, составленная и подаренная 
Императорскому Русскому археологиче-
скому обществу. Б. м., б. г.

Рукопись. Хранится в библиотеке 
РАО.

Сравн.: ЗСПбАНО. 1849. Т. 1. С. 124.
4071.  *Бичурин Н. Я. (Иакинф). 

Описание китайских монет: Переведе-
но с японского. СПб., 1838. – 2°.

Рукопись. Хранится в АМАН.
Сравн. № 2545. S. 123.
4072.  *Гольдбах Х. Проект девятнад

цати медалей на разные события из цар-
ствования императрицы Анны. Б. м., ок. 
1740.

Рукопись. Хранится в Архиве Кан-
целярии АН. Кн. № 49.

4073.  *Гримм А. И. Каталог древне-
греческих и римских монет, принадле-
жащих Императорскому Археологиче-
скому обществу. Б. м., 1861.

Рукопись.
4074.  *Иокиш О. К. Гольштинский 

талер Петра III, 1753 года. Б. м., б. г. – 
2 л. (3 с. текста); 2 рис. талера на особ. 
карточках; 4º.

Рукопись. Хранится в библиотеке 
МНО (Архив, дело 1894–1895 гг.).

Сообщение об особ. экз. талера в сере-
бре, инкрустированном золотом и о при-
чине подобной инкрустировки.

4075.  *Колодей Ф. А. Топографиче-
ское описание кладов Тверской губер-
нии. Б. м., б. г. – 12 л. (23 с. текста); 2º.

Рукопись. Хранится в библиотеке 
МНО (Aрхив, дело 1899 г.).

АрХИвНые мАтерИАлы 

4076.  *Конниси Д. П. Из истории 
монетного дела в Японии. Б. м., 19 апр. 
1893 г. – 12 л.; 4 рис. в тексте; мал. 4о.

Рукопись. Хранится в библиотеке 
МНО (Архив, дело 1893 г.).

Краткий обзор японских монет с древ-
нейшего времени по 1863 г.

4077.  *лашков Н. А. Описание мо-
нет Новгородского музея, поступивших 
в декабре 1894 года. Б. м., 1894. – 11 л. 
(22 с. текста); 4°.

Рукопись. Хранится при делах МНО 
(Архив, дело 1894 г.).

Преимущественно монеты удельного, 
царского и императорского периодов.

4078.  *лисенко  Г. И. О русских ме-
далях и проч. Б. м., 1822–1823. – 80 л.; 
мал. 4°. – Без тит. л.

Рукопись из собрания А. А. Ильина. 
Приведенное название оттиснуто на ко-
решке переплета.

Содерж.: 1) «Грамота о бритье бород 
и усов в Енисейске» (о пошлинах за ношение 
бороды и о выдаче уплатившим ее бородо-
вых знаков). 2) «Письмо к графу Ал. Ив. Му-
синуПушкину. О камне Тмутараканском, 
найденном на острове Тамань в 1792 году. 
А. О.» (Оленина). 3) «Историческое сведение 
о вексельных денежных курсах Российской 
империи» (за 1710–1821 гг.). 4) Стихотворе-
ние И. П. Бибикова. 5) «Ведомость по С.Пе-
тербургскому Кронштадтскому портам 
о цене привозных и отвозных товаров, о по-
ступивших пошлинах и о числе пришедших 
и отшедших с 1800 по 1821 год». 6) «По от-
четам Государственных кредитных поста-
новлений» (под этим названием приведены 
итоги количества в обращении ассигнаций, 

На русском языке
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мата, с описанием медалей под заглавием: 
«Собрание медалей к Российской истории» 
(известная историческая серия медалей, 
из коих в рукописи описаны медали за вре-
мя с призвания варягов до Ярополка вклю-
чительно). Наконец, к рукописи приплете-
ны 33 л. различного формата с рис. русских 
монет всех периодов, частью исполненных 
литографией, частью от руки; из послед-
них некоторые рисованы самим Лисенком. 
Об этом сб. см. еще заметки у А. А. Ильина 
и А. В. Орешникова. О предполагавшемся 
Лисенком к печатанию «Историческом опы-
те русской нумизматики» см.: Журнал ред-
костей. 1911. № 3. С. 33.

4079.  *листовский И. C. Историче-
ский обзор монетной регалии в России. 
Уфа, 1854. – III, 54 с.; 4º.

Рукопись. Была представлена в цен-
зурный комитет, определение которого 
занесено на тит. л.: «Опред. запретить 
и уведомить о том прочие цензурные 
комитеты. 24 июня 1855 года». Принад-
лежит собранию Исторического музея 
в Москве.

4080.  *[люценко е. е.] Заметки о  
г. Керчи в археологонумизматическом 
отношении. Б. м., 1870. – 24 л.; 2º.

Рукопись. Хранится в библиотеке 
МНО.

На л. 1 помещено приведенное выше об-
щее заглавие, на л. 2 оглавление: «1. О неиз-
данных монетах Босфорского царства. 2. 
О фальшивых монетах того же царства 
и о кургане, разрытом в селении Эльдеген. 
3. О золотой индикации скифского царя 
Сайтофарна». На л. 3–6 помещена заметка: 
«О неизданных монетах Босфорского цар-
ства». На л. 7–12: «О фальшивых монетах 
Босфорского царства». На л. 13–17: «О золо-
той индикации скифского царя Сайтафар-
на», на л. 18–24: «Описание некоторых неиз-
данных монет Босфорского царства».

4081.  *[люценко е. е.] Описание не  
изданных Боспорских и других греческих 
монет северного берега Черного моря.  
Б. м., б. г. – 56 нумеров. л.; 2º.

Рукопись. Хранится в библиотеке 
МНО.

серебряных и золотых монет и гульденов, 
за 1817–1829 гг.) 7) «Замечания о советах ино-
странцев, пребывающих в России по части 
коммерции». 8) «Краткая ведомость о сере-
бряной монете с 1664 г. по 1778 год. Сочине-
на статским советником Нартовым. В С.Пе-
тербурге 1778 года». 9) «О золотой монете 
с 1700 по 1778 год». (О количестве отчеканен-
ных монет за показанное время). 10) «Ведо-
мость о Золотой монете, сделанной на Мо-
сковском и С.Петербургском монетных дво-
рах с 1701 по 1807 год, с показанием сколько 
в каком году выпущено оной и какой имен-
но». 11) Краткая ведомость о золотой моне-
те, сколько вообще оной сделано разного 
достоинства на Московском и С.Петербург-
ском монетных дворах, при каких импера-
торах и какие именно, с 1701 по 1807 год, 
с показанием притом счетом и по цене мо-
нет сумма. 12) «Ведомость о медной монете, 
сделанной на Екатеринбургском монет-
ном дворе, с показанием – сколько в каком 
году выпущено оной и какой именно» 
(с 1735 по 1805). 13) «Ведомость о медной мо-
нете, сделанной на Екатеринбургском мо-
нетном дворе с показанием вообще в каком 
году сколько сделано на сумму» (за то же 
время). 14) «Ведомость о затисненной мед-
ной монете на Аннинском монетном дворе 
с 1789 по 1798 год». 15) Выписка из журна-
ла «Москвитянин» за 1841 г. о движении 
торговли на Нижегородской ярмарке. 16) 
«Руской у подошвы Чатырдага, 1812» (сти-
хотворение). Кроме перечисленных заме-
ток, составляющих рукопись и заимствован-
ных из разных изданий, впереди рукописи 
вплетены две печатных заметки, формата 8º, 
вынутых Лисенко из неизвестного мне изд.: 
а) «Собрание портретов Великих князей 
и Государей Российских» (с. 8). Собрание 
представляет список медальных портретов, 
вероятно, изготовленных для Екатеринин-
ских медальных комитетов, о чем возмож-
но судить по приписке Лисенка, в которой 
портреты названы «медалями»; б) «Собра-
ние медалей на Славные в России Деяния» 
(12 печ., 1 рукописная с. Описано 173 меда-
ли). К этим печатным листам прибавлены 
еще шесть рукописных одинакового фор-
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Содержит сведения о жизни и трудах 
акад. Я. Я. Штелина. Была напечатана толь-
ко в выдержках: Précis de la vie de M. de 
Stèhlin // NAASIP. 1788. Vol. 3. P. 15–24, 
но с пропуском сведений о медалях. Мате-
риалами из этой рукописи пользовался акад. 
П. П. Пекарский для своей «Истории Импе-
раторской Академии наук»: им приведены 
сведения из неё о медалях, соч. Штелином 
(Пекарский П. П. История Императорской 
Академии наук. СПб., 1870. Т. 1. С. 562–567): 
I) рис. для 10 медалей царствования Имп. 
Елизаветы; рис. для «новых медалей, особен-
но на события из царствования Петра Вели-
кого, что им было исполнено до 1762 года» 
и рис. на «погребальную медаль» имп. Елиза-
веты. II) В 1763 г. – рис. для медалей на восше-
ствие на престол имп. Екатерины II, на учреж-
дение колоний и на основание госпиталя. III) 
В 1770 г. – рис. для многих медалей на победы 
рус. войск над турками. IV) В 1771 г. Штелин 
«участвовал в трудах комитета при Сенате, 
где продолжал сообщать изображения для 
медалей на события из царствования Петра 
Великого. Эту работу он окончил в 1774 году; 
здесь было 125 изображений для таких меда-
лей, которые и были представлены импера-
трице». V) «Дал мысль для 27 медалей на со-
бытия из царствования Екатерины II; сочинял 
изображения медали для юбилея, жетонов 
и пр.». VI) В 1779 г. – медали на рождение вел. 
кн. Константина Павловича и на прибытие 
Екатерины II в Полоцк. VII) В 1780–1782 гг. 
«продолжал работать над сочинением меда-
лей на события из царствования Екатерины I, 
Петра II, Анны, Елизаветы и Екатерины II». 
VIII) В 1785 г. доставил «десять новых меда-
лей: 1) на генеральное межевание во всей Им-
перии; 2) на учреждение ордена св. Георгия; 
3) на учреждение о губерниях; 4) на уничто-
жение многих налогов; 5) на систему воору-
женного нейтралитета; 6) на расширение 
свободы заниматься рудокопством, торгов-
лею и пр.; 7) на увеличение морских сил им-
перии; 8) на учреждение ордена св. Влади-
мира; 9) на подданство России Георгия, царя 
грузинского и карталинского; 10) на откры-
тие портов Херсонского и Севастопольского 
в пользу торговли всех народов».

лекции», результатом чего стало появление 
библиографической химеры.

См.: Ryszard A. Bibliografia numizmatycz-
na polska: spis dzieł, pism i artykułów o mone-
tach, medalach i rzeczach menniczych polskich 
traktujących. Kraków: Drukarnia A. Koziań-
skiego, 1882; Ryszard A. Spis dzieł numizma-
tycznych polskich i z niemi styczność mających. 
Kraków: Drukarnia «Czasu», 1894. – Примеч. 
И. И. Синчука.]

4106. *Müller P. Petri Mulleri Tracta-
tus de monetis ex russico conversus. S. l., 
s. a. – [Текст на лат. яз.]

Рукопись. Хранится в Конференц
архиве АН.

Мюллер – московский купец, собира-
тель русских монет. См.: *Протоколы акаде-
мических заседаний за 1735 г.

4107. *Pallas P. S. [Доклад об одной 
куфической монете, найденной в Смо-
ленской губернии. 1785].

Рукопись. Хранится в АМАН.
Об этом докладе упоминает Б. А. Дорн 

и говорит, что он был сделан в конферен-
ции АН 17 янв. 1785 г.: см. № 2545. S. 123. 
Доклад, повидимому, до сих пор не напе-
чатан.

4108. *Ricaud de Tiregale P. 1. Expli-
catio inscriptionum effigierum principum 
Rossiae a Rurico usque ad Catherinam II 
nunc gloriose regnantem. 2. Explication 
des médailles de Russie. 3. Explication de 
differentes médailles frappes à l’honneur 
de quelques personnes illustus qui ont bien 
mérité de la patrie. 4. Explication de jetons. 
S. l., s. a. – 2 с.; 2º. – [Текст на фр. яз.]

Рукопись. Из собрания книг П. В. Зу-
бова в Москве.

Из указанных четырех статей была напе-
чатана только вторая, под заглавием: Ricaud 
de Tiregale P. Médailles sur les principaux de 
l’empire de Russie depuis le régne de Pierre le 
Grand jusqu’à celui de Catherine II. Potsdam, 
MDCCLXXII (1772). – См. № 3702.

4109. *Stehlin J. [Проекты рисунков 
для русских медалей]. S. l., s. a. – Текст 
на фр. яз.

Рукопись. Хранится в Конференц
Архиве АН.
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4120.  Круковский А. [в.] В. Б. Анто-
нович. (1834–1908) // РС. 1909. Т. 139, № 9. 
С. 570–572.

4121.  русова С. [Ф.] Владимир Бони-
фатьевич Антонович // Русская мысль. 
1909. Апр., отд. 2. С. 48–69.

4122.  линниченко И. А.  Влади-
мир Бонифатиевич Антонович: 1830– 
1908 // Тр. XIV АС в Чернигове. 1908. 
М., 1911. Т. 3. С. 346–360.

Отд. отт.: *М., 1910. – 115 с.; 4º.
4123.  Шелухин С. П. Памяти Вл. Бон. 

Антоновича // Тр. XIV АС в Чернигове. 
1908. М., 1911. Т. 3. С. 56–57.

Биографии:
4124. Антонович, Владимир Бони-

фатьевич // Биографический словарь 
профессоров и преподавателей Импе-
раторского университета св. Владимира 
(1834–1884) / Сост. под ред. В. С. Икон-
никова. Киев, 1884. С. 24–27.

4125.  Грушевский м. [С.] Володи-
мир Антонович, основнi iдеї його твор-
чости i дїяльности // ЗУкрНТ. 1909. 
Кн. 3. С. 5–14. – Текст на укр. яз.

4126.  Павлуцкий Г. в. Антонович, 
як археольог // ЗУкрНТ. 1909. Кн. 3. 
С. 15–22. – Текст на укр. яз.

4127.  Стешенко И. [м.] Антонович, 
як суспильний дїяч // ЗУкрНТ. 1909. 
Кн. 3. С. 29–32. – Текст на укр. яз.

4128.  Незнамов П. [А.] Памяти Вла-
димира Бонифатьевича Антоновича //  
ТОренбУАК. 1911. Вып. 23. С. 1–3.

4129.  томашевский С. [т.] Володи-
мир Антонович: Його дїяльнiсть на поли 
iсторичної науки: (З нагоди юбилею) //  
Лїтературнонауковий вiстник. 1906.  
Т. 33, отд. 3. С. 38–56. – Текст на укр. яз.

4130.  С[ецинский] е. [И.] Профессор 
Владимир Бонифатьевич Антонович //  

Алексеев Г. П.  
(1834–1914)

Некролог:
4110.  мальцев А. Ф.  Г. П. Алексеев:  

(Некролог) // ТПолтавУАК. 1914. Вып. 11. 
С. III–VII.

Биография:
4111. ИМАО50. Т. 2. С. 3–4.

Антонович в. Б.  
(1830–1908)

Некрологи:
4112. Антонович, В. Б. // ИВ. 1908. 

Т. 112, апр. С. 387–388.
4113.  верзилов А. в. Памяти Влади-

мира Бонифатьевича Антоновича //  
ТЧернигУАК. 1908. Вып. 7, отд. 2. 
С. 145–153.

4114.  лаппо-Данилевский А. С. 
В. Б. Антонович. 1834–1908: Некролог //  
ИАН. Сер. 6. 1908. № 6. С. 467–472.

4115.  ляскоронский в. [Г.]  В. Б. Ан-
тонович. (Некролог) // ЖМНП. 1908. 
НС.Ч. 15, отд. 4. С. 51–75.

4116. *МВед. 1908. № 60.
4117. *НВ. 1908. 9 марта. № 11491.
4118.  Падалко л. [в.] В. Б. Антонович. 

1834–1908 // ТПолтавУАК. 1908. Вып. 5. 
С. 1–4. – Портрет.

4119.  Данилевич в. е., Довнар-За-
польский м. в., Завитневич в. З., Кама-
нин И. м., Куликовский Ю. А., Щер- 
бина в. И. Памяти членаучредителя 
Исторического общества Нестора ле-
тописца заслуженного ординарного 
профессора Владимира Бонифатьевича 
Антоновича ([ум.] 8 марта 1908 г.): [Сб. 
речей] // Чтения в Историческом об-
ществе Нестора Летописца. 1909. Кн. 21, 
вып. 1. С. 14–71.

Отд. отт.: Киев, 1909. – [2], 55 с.; 8º.
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ственном собрании Московского унта 
12 января 1874 года. М., 1874. С. 63–75.

Биография:
4140. ИМАО50. Т. 2. С. 55–56.
Список трудов:
4141.  мрочек-Дроздовский П. Н. 

Список трудов И. Д. Беляева. М., 1905. – 
25 с.

Воспоминания о нем:
4142.  Барсов е.  [в.] Иван Дмитрие-

вич Беляев // ЧОИДР. 1882. Кн. 1, отд. 5. 
С. 14–20.

Бертье-Делагард А. л.  
(1842–1917)

Список трудов:
4143. Список печатных трудов 

А. Л. БертьеДелагарда // ИТУАК. 1918. 
№ 54. С. V–VI. – Портрет.

№ 54 ИТУАК посвящен памяти А. Л. Бер-
тьеДелагарда.

Блау О.  
(1828–1879)

Некрологи:
4144. Отто Герман Блау // ЗООИД. 

1879. Т. 11. С. 446–450.
4145. Ernst C. Blau, Otto † (1828– 

1879) // NZ. 1879. Bd. 11. S. 443–446. – 
Текст на нем. яз.

4146.  S[allet] A. Otto Blau // ZN. 1880. 
Bd. 7. S. 197. – Текст на нем. яз.

Брикнер А. Г.  
(1834–1896)

Некрологи:
4147. А. Г. Брикнер // ИВ. 1896. Т. 66, 

дек. С. 1102–1104.
4148. *НВ. 1896. № 7435.
4149. *РВед. 1896. № 310.
4150. *Новости. 1896. № 306.
4151. *БВед. 1896. № 309.
4152. *РСл. 1896. № 303.
4153.  Шмурло е. [Ф.] А. Г. Брикнер. 

(Некролог) // ЖМНП. 1897. Т. 309, отд. 4. 
С. 117–157.

Отд. отт.: СПб., 1897. – 43 с.; 8º. – Ти-
раж 100 экз.

Со списком трудов.

Тр. Подольского церковного истори-
коархивного общества. 1911. Вып. 11. 
С. 401–404. – Портрет.

4131. ИМАО50. Т. 2. С. 8–10. – Пор-
трет на табл. I.

См. также № 225, 2324.

Артемьев А. И.  
(1820–1874)

Биографии:
4132. ИМАО25. С. 232–235.
4133. Артемьев, Александр Ивано-

вич // НЭСБЕ. СПб., 1911. Т. 3. Стб. 775.
4134. ИМАО50. Т. 2. С. 15–16. – Пор-

трет на табл. I.

Ашик А. Б.  
(1802–1854)

Некролог:
См. № 1140.

Баратаев м. П.  
(1784–1856)

Некрологи:
4135. ЖМНП. 1856. Ч. 91, отд. 7. 

С. 107–108.
4136. *Симбирские ГВ. 1856. Ч. нео-

фиц, № 33.
Биография:
4137. Баратаев // ЭСБЕ. СПб., 1891. 

Т. 3. С. 38.
Поминка о нем:
См. № 1602, 1614.

Бартоломей И. А.  
(1813–1870)

Некрологи:
4138.  Ch[alon] R. // RNB. 5 série. 1871. 

T. 3. P. 116–117. – Текст на фр. яз.
См. также № 784, 3338, 3340.
О нем:
См. № 2491.

Беляев И. Д.  
(1810–1873)

Некролог со списком трудов:
4139.  Петровский С. Иван Дмитрие-

вич Беляев: (Некролог): (1810–1873) //  
Отчет и речи, произнесенные в торже-
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Чертков А. Д. (1789–1858)
Некрологи:
4405. ИРАО. 1859. Т. 1. Стб. 392–394.
См. также № 1138.
Биография:
4406. А. Д. Чертков и его библиоте-

ка // РА. 1863. №. 1. Стб. 1–18.
Поминка о нем:
См. № 1271.

Шодуар С. И. (1790–1858)
Некрологи:
4407. ИРАО. 1859. Т. 1. С. 392.
4408.  Ch[alon] R. // RNB. 3 série. 1859.  

T. 3. P. 402–403. – Текст на фр. яз.
4409. *Месяцеслов с росписью чинов-

ных особ или общий штат Российской 
империи на лето от Рождества Христова 
1860. СПб., 1860. С. 338.

Биографии:
См. № 42, 1893.

Шуберт Ф. Ф. (1789–1865)
Некролог:
4410. *Зап. Военнотопографического 

отдела Генерального Штаба. 1866. Т. 27.

Юргевич в. Н. (1819–1898)
Некрологи:
4411.  в. р.  В. Н. Юргевич // ЖМНП. 

1899. Ч. 321, отд. 4. С. 81–83.
4412. В. Н. Юргевич // ИВ. 1899. Т. 75, 

янв. С. 367–369.
4413. Памяти вицепрезидента Импе-

раторского Одесского общества истории 
и древностей Владислава Норбертовича 
Юргевича († 23 ноября 1898 года) // ЗО-
ОИД. 1900. Т. 22, некрологи. С. 1–22. – 
Портрет.

Биография:
4414. ИМАО50. Т. 2. С. 420–421. – 

Портрет на табл. XIX.

Ямковский А. м. (1828–1885)
Некролог:
44151.  маюров П. А. Александр Мои-

сеевич Ямковский // ЗООИД. 1886. Т. 14. 
С. 812.

Биографии:
4394.  Булгарин Ф. [в.] // СА. 1823. 

Ч. 7, № 18. С. 413–414.
4395.  [Дорн  Б. А.] Френ // Спра-

вочный энциклопедический словарь /  
Под. ред. А. В. Старчевского. СПб., 1848. 
Т. 11. С. 413–416.

Заметка, просмотренная самим Френом.
4396. Френ // ЭСБЕ. СПб., 1902. Т. 36а. 

С. 733–734.
См. также № 573, 1590, 1595, 1783, 

1796, 2728. P. 407–413.
Списки трудов:
4397. Тр. и зап. ОИДР. 1827. Ч. 3, 

кн. 2. С. 85.
4398. Liste de oeuvres de C. M. Fraehn //  

CRAISSPb. 1851. P. 53–67. – Текст на нем. яз.
Труды по нумизматике: с. 57–60.
4399. *Уч. зап. Императорской Ака-

демии наук, по первому и третьему от-
делениям. 1853. Т. 1.

Труды по нумизматике: с. 34–36 (№ 32–88).

Ханыков Н. в. (1822–1878)
Некролог:
4400. Н. В. Ханыков:  (Некролог) //  

ЖМНП. 1879. Ч. 201, отд. 4. С. 91–107.

Черепнин А. И. (1841–1905)
Поминка о нем:
4401.  малченко в. С.  Алексей Ива-

нович Черепнин (Род. 10 янв. 1841 † 
20 сент. 1905) // РА. 1906. №. 1. С. 166–171.

Чернев Н. П. (1858–1899)
Некрологи:
4402.  П[етров] Н. [И.],   Б[еляшев-

ский] Н. [Ф.]. Н. П. Чернев: (Некролог) //  
КС. 1899. Т. 67, отд. 2. С. 116–120.

Здесь приведен список (неполный) печат-
ных трудов Чернева, в котором упомянуто, что 
он принимал негласное участие в приготовле-
нии к изданию соч.: Болсуновский К. В. Дроги-
чинские пломбы. Киев, 1894. Ч. 1. – См. № 210.

4403. Н. П. Чернев // ИВ. 1899. Т. 78, 
нояб. С. 846–848.

4404. *КиевС. 1899. 16 окт. № 4228.

 1 Библиография насчитывает 4425 номеров записей (см. с. XLIII). Дополнение к библиогра-
фии (№ 4416–4527) см. в Приложении III на с. 496–506.
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Приложение I

МАТериАлЫ К БиоГрАФии С. и. ЧижоВА

1. [Автобиография С. и. Чижова 1920 г.] 1

1

Монетами я стал интересоваться еще со школьной скамьи, преимуще-
ственно русскими император[аторского] периода, собирая их без всякой 
системы, просто откладывая все, что попадалось мне в руки. Но далее 
простого откладывания я не шел и, вероятно, тем бы дело и кончилось, 
если бы я не получил неожиданного подарка. Один из моих хороших зна-
комых в 1898 г. зашел как-то в магазин Ильина 2 купить карты и увидал 
там на выставке таблицы Гиля 3. Зная, что я интересуюсь монетами, он их 
приобрел и подарил мне.

Таблицы меня заинтересовали, захотелось систематизировать по ним 
весь тот монетный сброд, который я собрал до этого времени. Резуль-
тат, однако, получился для меня довольно плачевный: очень много мо-
нет пришлось выкинуть как дублетных, или из-за плохой их сохранно-
сти, а в оставшемся пригодном материале оказались громадные пробелы 
во всех царствованиях. Но это меня все-таки не обескуражило, но наобо-
рот дало как бы толчок отнестись к собиранию монет с более серьезным 
вниманием. Явилась мысль познакомиться с другими коллекционерами, 
с их приемами в деле собирания, посмотреть их коллекции и узнать, не су-
ществует ли еще каких-либо изданий по монетам, кроме имевшихся уже 
у меня таблиц Гиля.

Я вспомнил, что среди моих знакомых монетами интересуется С. В. Про-
хоров 4, к нему я и обратился со всеми моими запросами, а осенью того же 
1898 года, по его рекомендации, я был избран в члены Моск[овского] ну-
мизм[атического] о[бщест]ва. С этого времени, кроме монет император-
ского периода, я стал собирать литературу по нумизматике.

1 Автограф автобиографии хранится в личном фонде А. В. Орешникова в Отделе 
письменных источников ГИМ, в тетради «Материалы для русского нумизматического 
словаря» (ОПИ ГИМ. Ф. 136. Оп. 2. № 35. Л. 5–8 об.). Рукопись прислана вместе с пись-
мом С. И. Чижова от 18/31 марта 1920 г. См. с. 456 настоящего издания. Восстановле-
ние сокращенных слов здесь и в последующих приложениях обозначено квадратными 
скобками.

2 Ильин Алексей Алексеевич (1857–1942), русский картограф, историк, нумизмат, 
владелец магазина «Картографическое заведение А. Ильина». 

3 Гиль Х. Х. Таблицы русских монет двух последних столетий: Практическое руко-
водство для собирателей. СПб., 1883. – См. № 420.

4 Прохоров Сергей Васильевич (1869–?), русский нумизмат. – См. № 1447–1452. 
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Общение с членами О-ва, конечно, не могло не усилить моего интереса 
к нумизматике. В то время в О-ве определились два течения: одна груп-
па членов интересовалась исключительно коллекционированием монет, 
другая, меньшая, преследовала научную сторону дела, справедливо ука-
зывая, что при одном коллекционировании О-во не может принести поль-
зы для науки, что собирание монет без их изучения является не научным 
занятием, а лишь спортом.

С этим мнением нельзя было не согласиться и тогда уже меня стала 
прельщать научная сторона дела. Но будучи новичком в этой отрасли 
знания, я понимал, что без известной подготовки нельзя приступать сразу 
к научным литературным занятиям и решил на первое время ограничить-
ся пока собиранием монет и книг, как необходимого материала, попутно 
знакомясь и изучая их типы и литературу.

Так прошло несколько лет, в продолжение которых я, не бросая монет 
император[ского] периода, стал также собирать царские копейки, а затем 
и великокняжеские деньги. По отношению к последним мне посчастли-
вилось приобрести несколько небольших частей кладов и в особенности 
один интересный клад времени Вас[илия] Темного. Эти практические за-
нятия дали мне достаточную подготовку в деле изучения монет и возмож-
ность приступить к литературному труду.

У меня и до сих пор остается убеждение, что главной подготовкой к на-
учным занятиям по нумизматике должно служить в первую очередь озна-
комление с монетами по их наличному материалу, изучать монеты в под-
линниках, а не по одной лишь их литературе, а ознакомление и изучение 
этой последней должно идти попутно с практической разборкой самых 
монет.

За эти годы я близко сошелся с некоторыми из членов Общества, в осо-
бенности с А. В. Орешниковым. Частые свидания и продолжительные бе-
седы с ним явились для меня как бы целым рядом лекций по нумизматике, 
и я искренне признателен ему за эту дружескую помощь и руководство, 
почитая его своим наставником в этой отрасли науки. Под его руковод-
ством я сделал в 1903–[19]04 свои первые шаги на литературном поприще. 
Он же указывал мне на первых порах темы и источники, где я мог найти 
нужный мне для работы материал. Так, например, по его совету я написал 
свое исследование о бородовых знаках 1.

Немалую для меня пользу принесло близкое знакомство и с другим 
членом общества П. В. Зубовым 2, благодаря его радушному разрешению 
пользоваться для научных работ его великолепным собранием монет 
и обширной библиотекой. Между прочим, в разысканиях нумизматиче-
ской литературы я пользовался хранящейся в его библиотеке рукописью 

1 Чижов С. И. Бородовые знаки // Труды МНО. М., 1905. Т. 3. С. 331–352. – См. № 2102.
2 Зубов Павел Васильевич (1862–1921), русский нумизмат. – См. № 624.
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А. К. Маркова – «Каталог сочинений и статей по русской нумизматике» 1. 
К сожалению, этот труд был доведен автором только, приблизительно, 
до 1889 года и более поздней литературы в нем найти было нельзя. Это 
обстоятельство дало мне мысль в свою очередь заняться библиографией 
русской нумизматики и довести ее до последнего времени. С 1904 года 
я начал эту работу и постепенно собирал материал в продолжение 15 лет. 
За это время я занимался в библиотеках Росс[ийского] Исторического 
и Румянцевского музеев, кроме того, мною были использованы библиоте-
ки А. В. Орешникова, П. В. Зубова, Ф. П. Прове 2 и некоторые другие. В на-
стоящее время мною собран обширный материал, который уже подготов-
лен к печати.

После 1903 года, т. е. начала моих литературных занятий, я не бросал 
заниматься разборкой монет и в последующих годах занимался преиму-
щественно царскими и великокняжескими монетами. За это время я разо-
брал и привел в порядок великолепное собрание великокняжеских денег 
П. В. Зубова, а затем собрание монет того же периода, принадлежавшее 
ранее Д. П. Сонцову 3 и хранящееся ныне в Нумизматическом кабинете Ру-
мянцевского музея. Попутно я разобрал несколько кладов царских копеек 
из собрания П. В. Зубова, в общей сложности более 15 фунтов. В 1910 году 
мною был разобран и издан большой клад времени в. к. Ивана III, най-
денный в Казанской губ., близ селения Азбаба 4, а в 1915 году – небольшой, 
но замечательный по своему составу клад времени в. к. Василия Дмитрие-
вича, в котором встретились новые неизвестные типы его полуденег, а так-
же денег и полуденег можайского князя Андрея Дмитриевича. Описание 
этого клада также подготовлено мною к печати 5.

В 1911 году вместе с А. В. Орешниковым мы посетили Крым и с этого 
года я стал интересоваться керамикой и монетами древнегреческих посе-
лений нашего Юга. Для этой цели я ликвидировал свое собрание русских 
монет императорского периода и взамен стал собирать греческие монеты 
и керамику.

В настоящее время я имею небольшое собрание русских монет импера-
торского периода, в котором собраны только главные типы монет по цар-
ствованиям, затем собрание царских копеек и великокняжеских денег 

1 Марков А. К. Каталог сочинений и статей по русской нумизматике, вышедших 
в России и сочинений по нумизматике вообще / Сост. А. К. Марковым; исправлен 
А. А. Куником. Б. м., б. д. (около 1889). – См. № 4082.

2 Прове Федор Иванович (1872 – после 1931), русский нумизмат. – См. № 1400–1404, 
3638–3640. 

3 Сонцов Дмитрий Петрович (1812–1875), русский нумизмат, коллекционер. – 
См. № 1709–1721.

4 Чижов С. И. Азбабский клад // Труды Московского предварительного комитета 
по устройству XV АС. М., 1911. Т. 1. С. 97–136. – См. № 2120.

5 Чижов С. И. Дроздовский клад русских денег Василия Дмитриевича Московского. 
Пб., 1922. (Труды нумизматической комиссии. III.)
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и, наконец, собрание греческих монет нашего Юга и керамики. Обладаю 
довольно обширной библиотекой, до 4000 томов, составленною исключи-
тельно из изданий, имеющих отношение к русской нумизматике (в том 
числе литература и по греческим монетам нашего Юга). При ней неболь-
шой отдел по библиографии предмета.

Конец марта ст. ст. 1920 [г.]
С. И. Чижов умер 1/14 февр. 1921 [г.] 1

ОПИ ГИМ. Ф. 136.
Оп. 2. № 35. Л. 5–7.

2

Чижов, Сер[гей] Ив[анович], род[ился] 15 марта 1870 г. в Москве. Об-
разование получил в Моск[овской] 4й класс[ической] гимназии, затем 
в Лазаревском институте Восточн[ых] языков. Много позднее, по откры-
тию в Москве Археолог[ического] института, в 1907–08 гг. (первый состав 
слушателей) прослушал курс по археологическому отделению, в качестве 
вольн[ого] слушателя.

Почетн[ый] член и секретарь (с 1903 г.) М[осковского] Н[умизматиче-
ского] о-ва.

Действ[ительный] член Моск[овского] Археол[огического] о-ва.
Почетный сотрудник Румянцев[ского] музея.
Вот, кажется, все мои титулы.
Да, еще в Акмакульт 2 – научный сотрудник с декабря 1919 г.
Труды:
Описание вариантов русских монет. М-ва 1904.
Азбабский клад – «Труды Москов[ского] Предварит[ельного] Комитета 

по устройству XV Археол[огического] Съезда». Т. II. 1911.
Монеты Московск[ого] Государства – «Русск[ая] История в очерках 

и статьях», под ред. пр[офессора] Довнар-Запольского. Киев, т. III. 1912.
К истории денежного производства на Руси за царский период – «Сбор-

ник стат[ей] в честь гр. П. С. Уваровой». 1916.
Остальные статьи найдете в «Трудах» и в «Нумизм[атических] Сбор-

ник[ах]».

Там же. Л. 8–8 об.

1 Курсивом – приписка рукой А. В. Орешникова.
2 Российская академия истории материальной культуры.
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ся значительно позже. И, наконец, русские монеты заканчиваются рядом 
(№ 156–161) полуденег. Я не помню, чтобы таковые были изданы.

Последние, наконец, две монеты, которые покойный С. И. Чижов на-
звал анэпиграфными, представляют существенный интерес. Мне кажется, 
что более чем вероятно их надо признать литовскими. В Литве были также 
и удельные княжества и обособлен[ные] области, вполне самостоятельные, 
и мы имеем уже монеты в. к. Киевского Владимира Ольгердовича, в. к. Чер-
ниговского Романа и Димитрия Корибута, имеется также медное Смолен-
ское пуло. Поэтому позвольте мне передать Вам одну догадку, которую в од-
ной из наших бесед бросил покойный. Он на монете № 162 на об[оротной] 
стороне видит букву «Ю» и предполагал возможны[м] видеть в ней иници-
ал Юрия Святославовича – последнего князя Смоленского. Я передаю эту 
его догадку, чтобы в том случае, если в дальнейшем удастся находками под-
твердить это предположение, то первенство должно остаться за Чижовым.

[А. А. Ильин,
конец 1922 г.]

6. С.и. Чижов и его семья по дневникам  
А.В. орешникова1

1914 (Петербург)

7 марта. Взял билет на Москву. Эрмитаж. Смотрел монеты Ольвии, ца-
рей Боспора, фракийские. <…> В Комиссии 2 смотрел древности из Соло-
хи. В номер зашел Лёвенстим 3, с ним пошли к Чижову в «Асторию»; Чи-
жов уезжал в Москву.

1915

22 января. <…> Вечером был с Чижовым у Михаила Степановича Во-
робьева (члена Нумизматического общества) 4, смотрели собранные им 
предметы, относящиеся до войны <…>.

1 Дневник А.В. Орешникова находится в его личном фонде в Отделе письменных 
источников ГИМ (ОПИ ГИМ. Ф. 136. Оп. 2. № 6–16). Записи за 1914–1933 гг. опублико-
ваны в изд.: Орешников А. В. Дневник. 1915–1933: В 2 кн. / Отв. ред. П. Г. Гайдуков. М., 
2010. Кн. 1: 1915–1924; М., 2011. Кн. 2: 1925–1933. Угловыми скобками с многоточием 
внутри обозначены сокращения в тексте дневниковых записей.

2 Императорская археологическая комиссия, до 1919 г. располагалась в здании Им-
ператорского Эрмитажа.

3 Левенстим Август Адольфович (1857–1915), русский правовед, коллекционер.
4 Воробьев Михаил Степанович, археолог, нумизмат, коллекционер.
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27 (14) октября. <…> Часу в 9-м пришел А. В. Сосновский, <…> сгово-
рились в цене за коллекцию монет С. И. Чижова. <…>

27 (14) ноября. <…> После занятий ездил к О. Н. Чижовой, свез ей день-
ги, вырученные от продажи монет ее покойного мужа. <…>

1929

12 апреля (30 марта). <…> Почти весь день в Музее укладывал в шкап 
№ 8 монеты, соединяя собрания Музея (Бурачков), графа Уварова, Чижо-
ва и Румянцевского музея. <…>

2 июля (19 июня). <…> Ходил в наш читальный зал, где происходит 
сортировка книг, поступивших во время революции; посмотрел на часть 
нумизматической библиотеки покойного С. И. Чижова. Какой хаос в чи-
тальном зале! Думаю, что долго не разберется эта масса книг из библиотек 
Уваровых, Чижова и др., слишком мало рук. <…>

1930

20 (7) февраля. <…> Встретил на Остоженке О. Н. Чижову с сыном; 
по внешнему виду ей плохо живется; сын ее старший из Соловков переве-
ден в Акмолинск.

25 (12) мая. <…> В Музее с утра отправился в библиотеку, где смотрел 
библиотеку покойного С. И. Чижова, это очень ценное прибавление к от-
делу нумизматики. <…>

6 августа (24 июля). <…> Пересматривал в библиотеке отобранные 
книги по нумизматике, лучшие экземпляры в переплетах и по сохранно-
сти покойного С. И. Чижова; невольно проникаешься к его памяти уваже-
нием. Сколько труда и любви положил он! <…>

1931

25 (12) февраля. <…> Заходил А. В. Сосновский, сообщил, что арестова-
на О. Н. Чижова <…>.

16 (3) мая. <…> Вечером был у нас младший сын С. И. Чижова с моло-
дой женой; мать его, Ольга Николаевна, арестована с января, он спраши-
вал, не было ли золота среди монет, переданных его покойным отцом, 
я ему сказал, что золота не было, я его даже не видал у С. И., так как оно 
было продано; жена Сергея Сергеевича еврейка, очень неглупая; сидели 
до 10 ¾ ч.

26 (13) декабря. <…> Вечером были у меня сын С. И. Чижова с женой.
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Приложение II

ПЕРЕПИСКА С. И. ЧИЖОВА

1. Письма А. В. Орешникову 1

1

3 февраля 1905 г. 
Милый Алексей Васильевич.

Спасибо Вам большое за справку для Казанского университета. Адрес 
Алекс[андра] Дмитр[иевича] Нечаева2 следующий: Воздвиженка, Кресто-
воздвиженский пер., д[ом] Посылиных.

Tout à vous3 Сер. Чижов.

ОПИ ГИМ. Ф. 136.
Оп. 1. № 50. Л. 152.

2

23 марта 1905 г.
Милый Алексей Васильевич.

В русском издании Шуберта4 наткнулся на заметку о бор[одовых] зна-
ках. Необходимо упомянуть о ней в статье5. Поэтому прошу Вас дать мне 
ее на день, или два – ввести в нее этот пропуск.

Ваш Сер. Чижов.
P. S. Я думаю, что Вы еще не отправили статью к Гербеку6.

Там же. Л. 153.

1 Письма хранятся в личном фонде А. В. Орешникова в Отделе письменных ис-
точников ГИМ (ОПИ ГИМ. Ф. 136. Оп. 1. № 50. Л. 152–189). Все они написаны рукой 
С. И. Чижова и отправлены из Москвы. Письмам дана сплошная нумерация для удоб-
ства отсылок. 

Кроме публикуемых в Приложении II писем см. также письма В. Е. Данилевича  
и М. М. Варяницына на с. XV и XVI (илл. 9, 10).

2 Нечаев Александр Дмитриевич, русский нумизмат. – См. № 1189–1192.
3 Весь Ваш (фр.)
4 Шуберт Ф. Ф. Описание русских монет и медалей: Собрание генерал-лейтенанта 

Ф. Ф. Шуберта. СПб., 1843. Ч. 1. – См. № 2186.
5 См. примеч. 1 на с. 418 настоящего издания.
6 Гербек Отто (1867 – не ранее 1914), московский книгоиздатель.
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3

16 апреля 1905 г.
Милый Алексей Васильевич.

На стр. 350, на 9 стр[оке] снизу вкралась ошибка. Напечатано: см. таб. VII, 
рис. 15, их собр. гр. И. И. Толстого. Сообщаю это Вам к сведению, быть мо-
жет, есть еще время исправить.

Ваш Сер. Чижов.

Там же. Л. 154.

4

13 января 1906 г.
Милый Алексей Васильевич.

Большое Вам спасибо за рекомендательное письмо, а также за совет о 
съемке копий. Я сам подумывал о том, что могу встретиться со скорописью 
XVII века, которая неминуемо поставила бы мне преграду в чтении; те-
перь этот вопрос мне не страшен. Еще раз спасибо Вам. До понедельника. 

Ваш С. Ч.

Там же. Л. 155.

5

16 марта 1906 г.
Милый Алексей Васильевич.

Сейчас получил Ваше письмо с начинкой для протокола заседания1. 
Спасибо за нее. С. В. Прохорову2 потелефоню относительно Прове3 и Пра-
ги. Подписной листок захвачу. Павлику4 написал, что мы с Вами приедем 
к нему в пятницу 17го марта провести вечерок. Итак, до завтра. 

Ваш Сер. Чижов.

Там же. Л. 156. 

1 Здесь и далее: Протоколы заседаний Московского нумизматического общества. 
2 См. примеч. 4 на с. 417 настоящего издания.
3 См. примеч. 2 на с. 419 настоящего издания.
4 Здесь и далее: Зубов Павел Васильевич. См. примеч. 2 на с. 418 настоящего издания.
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7. Письмо П. Ф. Симсона 1

Ржев,
25 октября 1911 г.

Глубокоуважаемый Сергей Иванович.
От всей души благодарю Вас за Ваше любезное письмо от 24 октября.
Благодарю Вас за сообщаемые Вами сведения насчет моих статей, доло-

женных в свое время в Московском нумизматическом обществе. В. К. Тру-
товский очень неопределенно во время моей с ним переписки сообщил 
мне мимоходом, что «Мортки на пороге XVIII в.» и «Старицкий клад мо-
сковских пул» были доложены в обществе 2. Очень сожалею, что «Стариц-
[кий] клад московских пул» напечатан не целиком. Как можно сделать 
краткий доклад о столь кропотливом описании московских пул, какое 
было сделано мною. Без сомнения, в кратком докладе все было скомкано. 
Это побуждает меня переработать, сделавши пояснения по имеющимся 
у меня материалам, мою статью о Старицком кладе и самому ее напеча-
тать, если только не буду я отвлечен другими делами.

Доклад мой XV Всерос[сийскому] Арх[еологическому] съезду в Новго-
роде был принят с огромным успехом. Многие желали поскорее получить 
печатные экземпляры, что и побудило меня поскорее его напечатать 3. 
Мих[аил] Гуг[ович] Деммени, председатель нумизм[атического] отдела 

1 Письмо хранится в личном фонде Н. С. Щербатова в Отделе письменных ис-
точников ГИМ (ОПИ ГИМ. Ф. 270. Оп. 2. № 116. Л. 9–10). Письмо написано рукой 
П. Ф. Симсона и отправлено из Ржева. В ркп. в левом верхнем углу надпись красным 
карандашом «С. И. Чижову», в правом – прямоугольный чернильный красный штамп 
с надписью: «ПОЛУЧЕНО / 27 окт. 1911».

Симсон Павел Федорович (1845–1924), историк, краевед, коллекционер, библио-
фил, директор Серпуховской, Калужской, Елецкой гимназий и Ржевской прогимна-
зии, автор трудов по археологии и нумизматике. См. о нем и его нумизматической 
коллекции: Симсон Павел Федорович // Императорское Московское археологическое 
общество в первое пятидесятилетие его существования (1864–1914 гг.). Т. II. М., 1915. 
С. 325; Гайдуков П. Г. Медные русские монеты конца XIV–XVI в. М.: Наука, 1993. С. 27–28; 
Он же. Коллекция полушек XV–XVII вв. // Монеты и медали: Сборник статей по ма-
териалам коллекции Отдела нумизматики [ГМИИ]. М., 1996. С. 196–197; Горнунг М. Б. 
П. Ф. Симсон – ржевский исследователь истории медных пул // Нумизматика. [№ 3.] 
Октябрь. М., 2003. С. 50–51; Хухарев В. В. Павел Федорович Симсон: педагог, краевед 
и нумизмат // Нумизматика. № 2. Май. М., 2010. С. 56–57; Он же. Павел Федорович 
Симсон (1845–1924) // Нумизматы России: Биографии, идеи, труды. Биоб[иб]лио-
графический указатель. Вып. 1 / Автор-составитель В. В. Хухарев. Тверь–Киров, 2012. 
С. 18–21.

2 Первый доклад П. Ф. Симсона был прочитан на заседании МНО 27 февраля 1906 г. 
В. К. Трутовским, второй – 6 октября 1907 г. А. В. Орешниковым. – Деятельность Мо-
сковского нумизматического общества с 1905 по 1911 год по отчетам секретаря обще-
ства С. И. Чижова // НС. Т. I. М., 1911. С. 627–628, 633–634. См. № 1677 и 1680 на с. 180 
настоящего издания.

3 См. № 1679 на с. 180 настоящего издания.
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на съезде, предложил признать результаты моих исследований – разуме-
ется, если не откроются новые факты, которые могут перерешить дело. 
Это и было принято съездом.

В моем докладе съезду сделано мною впервые деление тверских и мо-
сковских пул на четвертные, двойные и одиночные.

Еще раз благодарю Вас за Ваше любезное письмо, остаюсь Ваш покор-
нейший и уважающий Вас слуга

П. Симсон.

ОПИ ГИМ. Ф. 270.
Оп. 2. № 116. Л. 9–10.
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4416 2. Антонович В. Б. О монетных 
кладах, найденных в Киеве и его окрест-
ностях // Чтения  в  историческом  об-
ществе Нестора летописца. Кн. II. Киев, 
1888. Отд. I. С. 14–17.

Перечень  29  кладов,  в  том  числе  с  рус-
скими монетами XVII – нач. XIX в.

1  Составители П. Г. Гайдуков и А. В. Храмен
ков,  при  участии  А. В. Чернецова.  Список  не 
претендует на полноту описания всех изданий, 
не  вошедших  в  книгу  «Русская  нумизматика. 
Библиографический  опыт».  В  него  включены 
оставшиеся  неизвестными  С. И. Чижову  пуб-
ликации,  а  также  классические  труды истори-
ков  с  отдельными  сюжетами  о  древнерусском 
денежном  обращении,  денежных  единицах 
и денежном счете (В. Н. Татищева, Н. М. Карам-
зина, С. М. Соловьева, В. О. Ключевского и др.), 
и  важнейшие  записки  иностранцев  о  Русском 
государстве  (Сизигмунда  Герберштейна, Авгу-
стина Мейерберга, Адама Олеария), которые он 
не счел необходимым описывать в своем труде. 
В  настоящем  списке  за  редким  исключением 
не  представлены  многочисленные  торговые 
монетные  каталоги,  издававшиеся  с  1880х  гг. 
вплоть до 1917 г. различными торговыми фир-
мами и частными лицами. По подсчетам одного 
из составителей насчитывается до 100 наимено-
ваний таких изданий. С. И. Чижов крайне нега-
тивно относился к подобного рода литературе 
и сознательно не включал их описание в книгу. 
См.: Орешников А. В.,  Чижов С. И.  О  нумизмати-
ческих  каталогах  гг.  Петрова  и  Любомудрова: 
Библиографическая  заметка // Тр. МНО.  1905. 
Т. 3. С. 376–381. – См. № 1249.

Описание многотомных и серийных изда-
ний в настоящем списке дано под одним номе-
ром. – См. № 4419,  4424,  4429,  4445,  4483,  4502, 
4508.

2  Продолжена порядковая нумерация биб-
лиографии С. И. Чижова. См. № 4415 на с. 414 
настоящего издания.

Приложение III

ДОПОЛНЕНИЕ К НУМИЗМАТИЧЕСКОЙ
БИБЛИОГРАФИИ С. И. ЧИЖОВА1

4417. Арсеньев Ю. В.  Геральдика: 
Лекции,  читанные  в  Московском  ар-
хеологическом институте в 1907/8 г. М., 
1908. [2], IV, 298, [1] с., [18] л. ил.

Лекция  XXI.  «Особенности  геральдики 
в  различных  странах  на  Западе.  Польская 
геральдика,  ее  особый  характер  и  влия-
ние  на  русскую»;  Лекция  XXII.  «Начала 
геральдики  в  России  и  ее  составные  эле-
менты.  Заключение» – С.  260–295;  Прило-
жение.  «1656  г.  Роспись  печатям  сибир-
ских  городов  с  описанием  их  гербов» – 
С.  297–298;  Русские  печати,  гербы и  знаме-
на XVI–XVII вв. – Табл. Ж–К.

Рец.:  Лихачев Н. П. // Известия  Рус-
ского генеалогического общества. СПб., 
1909. Вып. 3. Отд. III. С. 365–369.

4418. Бакмейстер И. Г. Опыт  о  биб-
лиотеке  и  кабинете  редкостей  и  исто-
рии  натуральной Санктпетербургской 
Императорской Академии наук, издан-
ной  на  французском  языке  Иоганном 
Бакмейстером, подбиблиотекарем Ака-
демии наук, а на русский язык переве-
денной  Васильем  Костыговым.  [СПб.], 
1780. 191 с. – См. № 87.

Описание  Минцкабинета  Кунсткаме-
ры – С. 182–191.

4419. Белинский В. Е.  Русский  ге-
ральдический  словарь:  Краткое  опи-
сание  в  алфавитном  порядке  гераль-
дических фигур и эмблем, объяснение 
терминов и относящихся к геральдике 
предметов  и  понятий.  Вып.  1–2.  СПб., 
1912–1913.

Вып.  1:  А – Геральдика.  СПб.,  1912. 
[2], VIII, 56 с., [5] л. ил.

Вып. 2: Геральдика (библиография). 
СПб., 1913. [2], 57–96 с., [1] л. ил.

Литература на русском языке
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Список  из  4029  монет  императорского 
периода  с  указанием  номинала,  года,  зна-
ков монетного двора и минцмейстера,  раз-
новидности,  редкости,  состояния и номера 
по каталогу Х. Х. Гиля.

4427. Гагемейстер Ю. А. Разыскания 
о финансах древней России. СПб., 1833. 
[4], VIII, [2], 247 с.

4428. Гаттерер Г. К. Начертание гер-
боведения / С  немецкого  языка  пере-
вел и с дополнением к оному краткого 
изъяснения  употребляемых  в  гербах 
изображений,  иконологического  опи-
сания эмблем и знатнейших государств 
с  их  гербами  издал  герольдии  секре-
тарь Глеб Мальгин.  [СПб.], 1805.  [8], X, 
336, [2] с., 8 табл.

4429. Георги И. Г. Описание россий-
скоимператорского столичного города 
СанктПетербурга  и  достопамятно-
стей  в  окрестностях  оного.  Сочине-
ние И. Г. Георги,  […]. С  планом. Ч.  1–3. 
СПб., 1794. 757 с., план. – См. № 2759.

Часть 1. Описание расположения Монет-
ного двора, Казенного двора и Пробирной 
палаты – С.  150–151,  224,  225;  «О  кавалер-
ских  орденах» – С.  186–194;  «О  монетах» – 
С. 261–269.

Часть  2.  Информация  о  собрании  мо-
нет  и  медалей  в  Эрмитаже  и  в  Академии 
наук – С. 437, 511–513, 535–536.

4430. Герберштейн С. Барон Сизиг-
мунд  Герберштейн.  Записки  о  моско-
витских делах; Павел Иовий Новоком-
ский.  Книга  о  московитском  посоль-
стве / Введение, перевод и примечания 
А. И. Малеина.  СПб.: Издание А. С. Су-
ворина, 1908. [2], XLII, [12], 383 с.: ил.

Раздел «О монете» – С. 88–91, 94–96.
4431. Гурьев А. [Н.] Материалы для 

библиографии русской экономической 
литературы  по  денежному  вопросу. 
СПб., 1896. [2], 20 с.

См.  труды  П. П. Гензеля,  С. Геринга, 
Е. Г. Осокина и др.

4432. [Гурьянов И. Г.]  Москва,  или 
Исторический  путеводитель  по  знаме-
нитой столице Государства Российско-
го,  заключающий  в  себе:  1)  историю 

4420. Беллони Г. Маркиза Гиэрони-
ма Беллони, знатного купца в Риме, рас-
суждение  о  коммерции  и  о  монете //  
Ежемесячные  сочинения  к  пользе 
и  увеселению  служащия. Т.  II.  [СПб.], 
1755.  Октябрь  (с.  310–346);  ноябрь 
(с. 387–412).

Глава  II.  «О  состоянии  и  начале  моне-
ты» – С.  323–328;  Глава  IV.  «О  пропорции 
между золотом и серебром» – С. 333–346.

4421. Бератц Г. Я. Сообщение об ар-
хеологических  находках  в  колонии 
Березовке Новоузенского уезда Самар-
ской  губернии // Труды  Саратовской 
ученой  архивной  комиссии.  Вып.  26. 
Саратов, 1910. Отд. I. С. 117–121.

В  том  числе  русские  монеты  XVII– 
XVIII вв.

4422. Бестужев‑Рюмин К. Н. Русская  
история. СПб., 1872.  [4],  III,  IV,  [1], 246, 
480, II с.

О  монетах,  медалях  и  печатях – Введе-
ние. С. 164–165; Глава IV. С. 264–266.

4423. Беляев И. Д. Лекции  по  исто-
рии русского законодательства. 2е изд. 
М., 1888. 584 с.

О  древнерусском  денежном  обраще-
нии – С. 160–161.

4424. Винклер П. П., фон.  Русская 
геральдика:  История  и  описание  рус-
ских  гербов,  с изображением всех дво-
рянских  гербов,  внесенных  в  общий 
гербовник  Всероссийской  империи. 
Вып. 1–3. СПб., 1892–1894.

Вып. 1: с 275 рисунками. СПб., 1892. 
[10], 48 с.: ил.

Вып. 2: с 302 рисунками. СПб., 1894. 
[6], 49–112 с.: ил.

Вып. 3: с 326 рисунками. СПб., 1894. 
[8], 113–176 с.: ил.

4425. Винклер П. П., фон. Гербы го-
родов,  губерний,  областей  и  посадов 
Российской империи, внесенные в Пол-
ное  собрание  законов  с  1649 по 1900  г. 
СПб.,  1899.  [1],  [1],  [XXIX],  [1],  222  с.:  
ил.

4426. [Волков Н. В.]  Список  собра-
ния  русских  монет  Н. В. Волкова.  Яро-
славль, 1909. 74 с.
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Urgeschichte.  Jg.  1878.  Sitzung  vom  12. 
April 1878. № 11).

4523. Zambaur E., von.  Orientalische 
Münzen  in Nord  und Osteuropa // Mo-
natsblatt der numismatischen Gesellschaft 
in Wien. 1902. Nr. 233. Bd. V (Nr. 36). De-
zember. S. 367–378.

der  Universität  München  vorgelegt  von 
W. Swiatlowsky. München, 1897. 90 S.

4522. Virchow R. Silberfunde  im Nor-
den und Osten Europas // Zeitschrift  für 
Ethnologie. Bd. X. Berlin, 1878. S. 206–213, 
1 Taf. (Verhandlungen der Berliner Gesell-
schaft für Anthropologie, Ethnologie und 

Архивные материалы

4524. Куник А. [А.] Заметка о Я. Я. Во-
лошинском. [СПб., 1884.] С. [36].

Отд.  отт.  неопубликованной  заметки. 
Библиотека Отдела нумизматики ГЭ. (Нум. 
VII. 3. 90.)

4525. Лихачев Н. П.  Сфрагистичес
кий  альбом.  Комплект  фототипиче-
ских таблиц и машинописный текст //  
Рукописный  отдел  научного  архива 
ИИМК РАН. Ф. 35. Оп. 2. Д. 444.

На  57  таблицах  воспроизведены  914 
древнерусских  печатей  и  пломб,  а  также 
жалованная  грамота  Великого  Новгоро-
да  ТроицеСергиеву  монастырю  середины 
XV в.; текст описания таблиц на 542 л.

4526. Нартов А. А. Описание монет-
наго  производства,  со  изображениемъ 
плавиленныхъ  печей  и  действующихъ 
махин, сочиненное статскимъ советни-
комъ Андреемъ Нартовымъ. В Санктпе-
тербурге 1779 года // Отдел рукописей 

РНБ.  Ф.  885.  Эрмитажное  собрание.  
Д. 88. На 24 л.

Изд.:  Нартов А. А. Описание  монетного 
производства  со  изображением  плавилен-
ных печей и действующих махин (по руко-
писи 1779 г.) / [Изд. подгот.: А. А. Богданов, 
В. Н. Мещеряков.].  М.:  Леопарт,  2014.  40  с.: 
ил.

«Предисловие»  (А. А. Богданов) – С.  5–9; 
«Текст  рукописи» – С.  10–15;  воспроизведе-
ние  титульного  листа  рукописи,  посвяще-
ния имп. Екатерине II и рисунков с литерами 
A, C–E (2), F, H–K, M–O – С. [16–34]; «Словарь 
терминов» (В. Н. Мещеряков) – С. 36–40.

4527. Чудовский Д. [Н.]  Древней-
шие  русские  монеты.  [СПб.,  1884.] 
С. 1–35.

Отд.  отт.  неопубликованной  статьи: 
рец.  на  книгу И. И. Толстого. – См. №  1839. 
Библиотека Отдела нумизматики ГЭ. (Нум.  
VII. 3. 90.)
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А. Г. 2
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А. О. 3–6
А. П. 452, 877
А. С. 7
А. С. М. 8
А. Э. 9
А. А. С. 3554
Аббасиды, о них: 1813
Аббас-Мирза, о нем: 1997, 2668
Абдалла, о нем: 4087
Абдул-Азиз, о нем: 485
Абрамов Е. 10
Абрамов Николай Алексеевич 11–13
Абу Тахер, о нем: 1820
Абу-Саид-хан (Abou Saïd Béhâdur-Khân), 

о нем: 1654, 3505, 3971
Аввакум, о нем: 2172, 3831
Август, о нем: 1175, 1512, 3573, 3717
Август II Сильный, о нем: 4008
Август III, о нем: 4009
Авенариус Николай Петрович 14–18
Аверин К. И., о нем: 701, 704
Аврамов, о нем: 2465
Агафокл, о нем: 99, 2290
Агриппа II, о нем: 1270
Агриппа, о нем: 1205, 2739
Адамович В. 19
Аделунг Федор Павлович, о нем: 4460, 4461, 

4463
Адор Жан-Пьер, о нем: 4046

ИмЕнной УКАЗАТЕЛь
к нумизматической библиографии С. И. Чижова  

и Приложению III 1

Адриан, о нем: 255, 780, 2466, 3742
Айюбиды, о них: 1802
Акерман – см. Akerman John Yonge
Акинфов Владимир Николаевич 20–22, 

о нем: 1205, 1206, 1305
Александр I, о нем: 80, 308, 401, 402, 940, 

959, 1017, 1205–1207, 1465, 2037, 2054, 
2113, 2124, 2125, 2132, 2134, 2404, 2758, 
3521, 3781

Александр II, о нем: 399, 538, 654, 956, 
2778, 3238, 3443, 3444, 3838, 3839

Александр III, о нем: 197, 399–401, 403–
405, 1051, 1236, 1541, 2089

Александр Македонский (Александр Вели-
кий), о нем: 299, 1398, 2374, 3108, 3987, 
4016

Александр Невский, о нем: 1297
Александр Север, о нем: 3058, 3059
Александр, имп., о нем: 1232
Александра Фёдоровна, имп., о ней: 21, 

1206
Александров И. 971
Алексеев Владимир Михайлович 23–27
Алексеев Георгий Петрович (Alexéieff 

Georges) 28, 29, 2251–2253, о нем: 794, 
3391, 3582, 3793, 4110, 4111

Алексеев Павел Николаевич 30–36
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546, 699, 701, 820, 833, 845, 898, 1190, 
1314, 1409, 1410, 1914, 1976, 2190, 3410, 
3486, 3487, 3592, 3902, 4462, 4468, 4469

Алексей Петрович, царевич, о нем: 644, 
688

 1 Составитель М. А. Смирнова. В настоящий указатель внесены имена, упоминающиеся в указа-
теле «Русская нумизматика. Библиографический опыт» и дополнении к нему. Отсылки даны на но-
мера описываемых работ. Курсивом выделены авторы рецензий, а также персоналии, не являющие-
ся авторами работ, однако присутствующие в труде С. И. Чижова в качестве упоминаемых лиц.
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Ариадна, о ней: 1866
Аристарх Колхидский, о нем: 1490, 3385, 

3386, 3393, 3789
Аристов Николай Яковлевич 62
Аркадий, о нем: 1865, 3151, 3743, 3753, 

3754
Арнольд Карл Иванович 63
Арнэ Т. И. – см. Arne Ture Johnson
Арса, о ней: 2906
Арсакиды, о них: 2294, 3187, 3495, 3654, 

4069
Арсеньев Константин Иванович 64
Арсеньев Юрий Васильевич 4417 
Артавазд (Artavasdes), о нем: 104, 2295
Артаксия (Artaxias), о нем: 2408, 2591
Артемида Ортигия, о ней: 1287
Артемида, о ней: 1666, 1990, 2340
Артемий Анастасий, о нем: 1872
Артемьев Александр Иванович 65–69, о 

нем: 4132–4134
Арцыбашев Николай Сергеевич 70
Асандр, о нем: 1062, 1665, 1669, 2823, 2912, 

3216, 3517, 3585, 3783, 3785, 3995
Аскаров Акрахам, о нем: 3499, 4083
Асклепий, о нем: 553
Асосков Николай К. 71, 72
Аспург, о нем: 276, 1514, 3480
Атабеки Моссульские, о них: 1802
Атраст 4069 
Афанасий, о нем: 1716
Афремов Иван Федорович 73
Ахемениды, о них: 1367, 1665, 3622, 4081
Ахмат, о нем: 1095
Ахмед, о нем: 1915
Ахмеров П. Н. 74
Аш Егор Фёдорович, о нем: 2759, 4046
Ашик Антон Балтазарович (Achik A.) 

75–79, 2248, 4347, 4348, о нем: 1140, 
1728

Ашик Владимир Антонович 80

Б
Б. В. 81
Б. З. 82
Бабелон Эрнест (Babelon E.) 84, 2272, 

2425, 2820, 2821, 3691, о нем: 1032, 
2508, 3942, 4019, 4049

Бабенко Исаак Пименович 85

Алуш-Бек, о нем: 113, 474
Алцис, о нем: 800
Альбицкий Константин Павлович 37
Альбрехт III Бранденбургский (Albrecht 

Achilles), о нем: 1452, 2976, 2991, 4012, 
4013

Альфонский Аркадий Алексеевич 38
Амирханьянц, о нем: 862
Амфилохий, архимандрит (Казанский-

Сергиевский Павел Иванович) 39
Анаксимен Еврисивий, о нем: 1287
Анастасевич Василий Григорьевич 40–

42, 2495, о нем: 2173–2175
Анастасий (Anastase), о нем: 1866, 1872, 

3740
Андреев Василий, о нем: 1293, 2049
Андрей Дмитриевич Дорогобужский, о нем: 

683
Андрей Иванович, кн., о нем: 1717, 1718, 

3289
Андрей Первозванный, о нем: 1297
Аничков Иван Васильевич 43
Анна Иоановна, о ней: 68, 132, 409, 410, 529, 

555, 681, 1463, 3157, 3381, 4072, 4109
Анна, кн., о ней: 29, 3582
Анния Фаустина, о ней: 91
Антимах (Феос), о нем: 479, 3275
Антоний, о нем: 3717
Антонин, архимандрит (Капустин А. И.), 

о нем: 1391
Антонин, о нем: 826
Антония Трифена, о ней: 3492, 3693
Антонов Михаил Илларионович 44
Антонович Владимир Бонифатьевич 

45–54, 4416, о нем: 225, 2324, 2785, 
4112–4131

Антошевский Иван Казимирович 55, 56
Анучин Дмитрий Николаевич 57, 4376, 

4380, о нем: 1633
Анхиал, о нем: 2151
Аплечеев Александр 58
Аппельгрен Ялмар 59, 60
Аппельрот Вл., о нем: 1229, 1231, 2151
Априлов Василий Евстафьевич 61
Аргуниды, о них: 1068, 1206
Аргуншах, о нем: 1068
Ардашев Николай Николаевич 4382
Ареансес, о нем: 759, 1730, 3021, 3899
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Wulff Martin, о нем: 3514
Wystman K., о нем: 3197

X
X. Y. Z. 2154

Y
Yakountschikoff Boris – см. Якунчиков Б. М.

Z
Z. 4058
Zagórski Jgnaci 4060, о нем: 3195
Zakrzewski Zygmund 4061
Zambaur Eduard 4523, о нем: 1073, 3569, 

3698
Zar Leo, о нем: 3175
Zay E. 4062, 4063
Zieliński Gustaw 4064
Zieliński Jósef 4065
Zipser Andr., о нем: 3160
Zmigrodzki Konstantin – см. Змигрод-

ский К. А. 
Zuentibold, о нем: 3168
Zygmunt August – см. Сигизмунд II Ав-

густ
Zygmunt III – см. Сигизмунд III
Źwierkowski M. 4067
Ż. P. 4059
Żytyński Ludwik 4068

Weyl Adolph, о нем: 2344, 2747
Wheler George 3902
Wichmann, о нем: 2927
Wiczay Mihály 4034
Wiener L., о нем: 2437
Wigan Edward, о нем: 2819
Wilhelm, о нем: 2876
Will Georg Andreas 4035, 4036
Wilson Horace Hayman 4037
Winkelmann E., о нем: 901, 2351, 2455–

2458, 3453, 3962, 3964, 3980
Winter Greger, о нем: 3514
Wippo W. A., о нем: 3358
Wiszniewski Michał 4038
Witold, о нем: 2888, 3937
Witte Alphonse 1035, 1810, 2272, 2435, 

2737, 3495, 3498, 3503, 3541, 4039, 4040 
Witte J., о нем: 3071, 3337
Wittenberg Albrecht 4041
Wittyg Wiktor – см. Виттыг В. М.
Władysław IV, о нем: 3941
Władysław, о нем: 3904
Wolański Tad., о нем: 3013
Wolowski L., о нем: 3359
Wönsel Pieter 4046
Wood Howland 4047
Woskoboinikow, о нем: 2722
Wroth Warwick 2765, 3699, 4048–4056,  

о нем: 1269, 2821
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А
Абаги 464
Абрикосовы VII
Агриппия 449
Аксакова-Сиверс Татьяна Александров-

на LX
Александр I, имп. 423, 425–427, 461, 463, 495
Александр III, имп. 461, 488
Алексеевы VII
Алексей Михайлович, царь 480
Анастасевич Василий Григорьевич 481
Андрей Дмитриевич Можайский, кн. 419, 

429, 430
Андрей Федорович, кн. 428, 430
Антонович Владимир Бонифатьевич 

XXXVII, 450
Аргуниды 463
Аргуншах 463, 464
Арефьев Всеволод Захарьевич XXXIX, 

XLI, XLII, XLVIII, LII, LIX, LXIV, LXV
Афина 433

Б
Байе Шарль 458
Байер Готлиб Зигфрид XXXIV
Бакланова Наталья Апполинарьевна 424
Баранов Иоасаф Иванович IX
Барановы X
Бардыгин Алексей Михайлович 440
Бардыгин Михаил Никифорович 440
Бартоломей Иван Алексеевич 465
Барышников Михаил Николаевич L
Бауер Николай Павлович XXXII, XLVIII
Белова Наталья Андреевна XXXII
Белозерский Николай Васильевич 456
Беляев Иван Дмитриевич XXXVII
Беляшевский Николай Федотович 449

Именной укАзАтель
к вступительному очерку и Приложениям I и II1

Бертье-Делагард Александр Львович 
XXXIX, 437, 438, 447, 454, 455, 465

Бессонов Владимир Александрович LIII
Бирюкова Лидия Ивановна 437
Бланк Герман Густавович LXVI
Блау Отто (Blau Otto) XXXVII
Блохины L
Бобринский 480
Богданов Андрей Альбертович XLVIII
Богданов Владимир Владимирович 474–

476, 478, 480, 482, 487
Богословская Нина Анатольевна XLVIII
Богословский Михаил Михайлович 424
Богоявленский Сергей Константинович 

440
Бороздин Илья Николаевич XLVIII, LXII
Брамсен Людвиг Эрнст 463
Брикнер Александр Густавович XXXVII
Брокгауз Фридрих Арнольд XXVII
Броссе Марий Иванович XXXVII
Булычов Николай Иванович XL
Бурачков Платон Осипович XXXVII, 442
Бычков Афанасий Федорович XXXVII

В
Варяницын Михаил Мартынович XVI, 

443
Василий Васильевич Темный, вел. кн. XII, 

418, 425, 429
Василий Дмитриевич, вел. кн. V, VI, LVIII, 

419, 428–430, 470, 494
Василий Шуйский, царь 423, 425
Васильева Раиса Васильевна XXX, XLIX, 

XLVIII
Вахромеев Владимир Анатольевич XLVIII
Верлих Роберт LII
Вздорнов Герольд Иванович LV

 1 Составитель М. А. Смирнова, при участии П. Г. Гайдукова. В настоящей указатель внесены 
имена, упоминающиеся во вступительном очерке, а также Приложениях I и II. Отсылки даны на 
страницы книги. Курсивом выделены исторические персоналии.
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Гурулева Вера Валентиновна LVIII
Гусев Петр Львович 458
Гуттен-Чапский Эмерик Карлович 

XXXVII

Д
Давыдова Л. К. LXIII
Даниил Александрович, кн. 436
Данилевич Василий Ефимович XV, 443
Даниэль Александр Юльевич LV
Данненберг Герман 494
Деммени Михаил Гугович 497
Джаббар-Берди, хан 461
Джапаридзе Валентин Валерьевич LIX, 

LXIV, LXVI
Дмитрий-Корибут Ольгердович, кн. 431
Дмитрий Шемяка, вел. кн. 425, 448
Дмитрий Юрьевич Галицкий, кн. 424
Довнар-Запольский Митрофан Викто-

рович 420, 427
Долгорукий – см. Долгоруков С. В.
Долгоруков Сергей Васильевич 428
Долгоруковы VII, 480
Дорн Борис (Бернгард) Андреевич XXXVII

е
Екатерина I, имп. 495
Екатерина II, имп. 423, 495
Елизавета Петровна, имп. 495
Ефременков Е. Т. 457
Ефрон Илья Абрамович XXVII

Ж
Жаккар А. Ф. 433, 490
Жизневский Август Казимирович 

XXXVII, XL, LXII

з
Заднепровская Татьяна Николаевна 

XLVII, LXVI
Заллет Альфред фон (Sallet Alfred von) 

XXXVII
Зауслайлов В. И. 495
Захаревич-Захарьевский Николай Гав-

рилович LIII, 457
Захаров Евгений Вячеславович XLVIII, 

LV, 422
Зверев Сергей Викторович XXX, LIX, LXII
Здобнов Николай Васильевич XLVIII

Винклер Павел Павлович LXI, LXVI
Владимир Святой, кн. 449
Владимир Константинович, кн. 430
Владимир Ольгердович, вел. кн. 431
Волков Иван Владимирович XL, XLVIII, 

LXIV
Волков Михаил 447
Воробьев Михаил Степанович 431
Ворсо Йенс (Worsaae Jens) XXXVII

Г
Гаврила Васильев – см. Чижов Гаврила 

Васильевич 
Гагман Александр Николаевич XX
Гагман Николай Федорович XX, LIV
Гайдуков Петр Григорьевич XVIII, XXV, 

XXXIII, XLVIII, XLIX, L, LII, LIII, LV, 
LX, LXVI, 422, 426, 431, 494, 496

Гайдукова Людмила Павловна XLVIII
Гамалов-Чураев Степан Артемьевич 

476, 479
Гаршин Михаил Юрьевич XXX, XXXVIII, 

XXXIX, XLI, LIX, LXII–LXV
Георгий Михайлович, вел. кн. LXVI
Гербек Отто 443
Гермес Л. (Hermes L.) XXXIX
Гиль Христиан Христианович XVI, XLII, 

LXI, LXVI, 417, 459, 491
Гинзбург Александр Ильич XXVI, LV, 

LVI
Гинзбург Людмила Ильинична XXVI, 

LVI
Гироу Герхард XLVIII
Голенищев Владимир Семенович 461
Головина, домовладелица VII
Гомзин Андрей Александрович XLVIII
Гониг – см. Хониг Х. Я.
Гончевский 455
Гоорен Ян, ван 481
Горнунг Иосиф Иванович LIII, 493
Горнунг Михаил Борисович 496
Готье Юрий Владимирович 424
Григорьев Василий Васильевич XXXIV, 

XXXVII
Грилихес Авраам Авенирович XXXVII, 

433, 434
Громачевский Семен Григорьевич XXVI, 

XL, XLI, LVI, LXIV, LXVI
Гумовский Мариан 441
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Юхименко Елена Михайловна X, XLVIII, 
L, LI

Юшко Алексей Германович XLVIII, LIII

Я
Ягич Игнатий Викентьевич 455
Яковчук Евгений Федорович XL, LXIV
Якунчиков Борис Михайлович 450
Янин Валентин Лаврентьевич XXX, 

XXXIX, LIX, LXII–LXIV
Янина Светлана Алексеевна XXX, XXXIX, 

LXIII
Ярослав Владимирович Малоярославецкий, 

кн. 494
Ярцев Матвей Филатович VII

Bramsen – см. Брамсен Л. Э.
Imhoof-Blumer F. – см. Имгоф-Блумер Ф.
Le Blanc François 493
Reichel – см. Рейхель Я. Я.
Sabatier – см. Сабатье П. П.

Шлецер Август Людвиг LXVI
Шнауберт Борис Николаевич XXI
Шодуар Станислав Иванович XXXVII, 

XLI, LVI, LXVI, 460, 481
Шокман Гуго 481
Шорин М. VIII, IX
Шуберт Федор Федорович XXXVII, LXVI, 

443, 459
Шугаевский Валентин Андреевич 457
Шульце И. Г. XXXIV
Щенков Алексей Серафимович X, L
Щенкова Ольга Павловна VIII, XLIX, L
Щербатов Михаил Михайлович XXXIV
Щербатов Николай Сергеевич 496
Щукина Евгения Семеновна XLVIII

Ю
Юдичев Д. Д. XXI, XXV
Юргевич Владислав Норбертович XXX-

IV
Юрий Святославич, кн. 431
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ИСТОРИЯ НАУКИ, ПЕРСОНАЛИИ, 
ОБЩЕСТВА И МУЗЕИ

Библиографии, указатели, обзоры 
нумизматической литературы 418, 
493, 526, 1021–1023, 1222, 1288, 1364, 
1795, 2064, 2084, 2085, 2095–2097, 2727, 
3020, 3024, 3028, 3034, 3044, 3102, 3456, 
3659, 3660, 3726, 4082, 4097, 4315, 4431; 
см.  также  списки  трудов  в  разделе 
«Personalia»

Нумизматические общества 324, 1205– 
1207, 1878, 1888–1890, 1895–1897, 2103,  
2104, 2114, 2118, 2128, 2130, 2137, 
2209–2212, 2512, 2990, 3350, 3364, 4093

Персоналии 89, 141, 328, 487, 651, 768 
(=3043), 987, 1427, 1523, 1559, 1755, 
1874, 1917, 2025, 2523, 3084, 3104, 3117, 
3118, 3145, 3160, 3180, 3188, 3201, 3203, 
3221, 3268, 3318, 3323, 3412, 3415, 3504, 
3686, 4110–4415, 4444, 4525

Музейные и частные собрания 23, 11, 
48, 65–67, 69, 73, 87 (=2273, 2274), 158, 
159,  161, 169, 197, 199, 235, 285, 318, 
390, 480, 486, 491, 518, 519, 557, 629, 
669, 741, 862, 872, 885, 909, 924, 989, 
1013, 1089, 1174, 1179, 1316, 1357, 1358, 
1388, 1389, 1460, 1637–1639, 1756, 1784, 
1914, 1929, 1982, 1984, 2264, 2265, 2453, 
2468, 2500, 2577, 2647, 2663, 2759, 2767, 
2812, 2863–2865, 2865б, 2871, 2993, 
3008, 3060, 3100, 3116, 3117, 3125, 3131, 
3136, 3138, 3140, 3143, 3159, 3180, 3190, 

УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ  
ПО НУМИЗМАТИКЕ

И СМЕЖНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ1

3202, 3225, 3246, 3294, 3301, 3308, 3314, 
3341, 3367, 3368, 3395, 3396, 3401, 3413, 
3430, 3621, 3763, 3929, 4000, 4003, 4046, 
4418, 4429, 4500, 4503, 4504

Каталоги и описания собраний 43, 47, 
52–54, 138, 147, 190, 194, 195, 263, 277, 
365,  368, 398, 411, 415,  445, 447, 448, 
549, 601, 608, 609 (=3687), 621, 722, 743, 
799, 828, 1038–1040, 1047, 1096, 1172, 
1177, 1227  (=3580), 1236, 1240, 1308, 
1365, 1366, 1411, 1413–1417, 1428, 1429, 
1433, 1434, 1647  (=3936), 1683, 1744, 
1778 (=2065), 1805, 1848, 1877, 1886, 
1949, 1950, 1993  (=2636), 2006а, 2008, 
2009, 2011–2014, 2070, 2157, 2158, 2186, 
2206, 2233, 2317, 2318, 2348, 2350, 2406, 
2495, 2545, 2631, 2644, 2709, 2757, 2964, 
3208, 3272, 3274, 3349, 3366, 3404, 3555, 
3624, 3628, 3629, 3662–3670, 3728, 3743, 
3801, 3802, 3813, 3840–3843, 3866, 3878, 
3994, 4049, 4055, 4056, 4073, 4092, 4096, 
4103, 4105, 4426, 4441, 4443, 4459, 4482, 
4486, 4489, 4499, 4515, 4516

Поступления в собрания 163, 197, 248, 
249, 251, 253, 272, 283, 289, 306, 326, 
328, 423,  424,  449, 450, 482, 574, 576, 
589, 590,  594, 614, 701–704, 724–726, 
728, 862, 886, 913, 926, 1014, 1026, 
1027, 1034, 1067, 1086, 1329, 1351, 1391, 
1432, 1557, 1581, 1613, 1761, 1848, 1863, 
1996, 2088, 2271, 2491, 2541, 2543, 2544, 
2546, 2548, 2557, 2559, 2575, 2591, 2592, 
2665, 2699, 2701–2703, 2710–2714, 2716, 

 1 Составитель А. В. Храменков, при участии П. Г. Гайдукова, А. А. Гомзина и Е. В. Захарова. 
Курсивом выделены номера работ, помещенные в несколько разделов указателя.

I. НУМИЗМАТИКА
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1772, 1946, 1969, 1990, 2021, 2024, 2058, 
2060, 2117, 2151 (=3851), 2234–2239, 
2272, 2286, 2287, 2330, 2331, 2333–2335, 
2342, 2343, 2368–2370, 2374, 2375, 2377, 
2409, 2411, 2412, 2421, 2422, 2444–2428, 
2430, 2489, 2490, 2768, 2819–2821, 2845– 
2847, 3036, 3053, 3078, 3108, 3147, 3230, 
3250, 3259, 3260, 3273, 3275, 3326, 3355, 
3372, 3387, 3399, 3459, 3468, 3470, 3515, 
3537, 3600, 3624, 3628–3630, 3638–3640, 
3661, 3738, 3750, 3756, 3786, 3818, 3844, 
3847, 3848, 3888, 3915, 3976, 3987, 3998, 
4016, 4048, 4050–4054, 4057

Античные государства Северного 
Причерноморья 28 (=2252), 29, 75–
79, 129 (=2337), 131 (=2341), 167, 168, 
170–179, 187 (=2358), 188 (=2361, 2362), 
191, 255 (=2466), 274–277, 297 (=4024), 
298, 357, 417, 419, 421 (=2764), 423, 424, 
433, 436, 465–467, 491, 492 (=2791), 
608,  609  (=3687), 632, 752 (=2896, 
2897), 754 (=2904), 755, 757  (=3025), 
759 (=3021), 764 (=3042), 769 (=3047), 
775 (=3052), 777, 778 (=3056, 3154), 
779 (=3057), 788 (=3400), 790, 792–794, 
825, 830, 831, 837, 839 (=2506a), 887– 
889, 911, 919, 998, 1062, 1118, 
1128 (=3548), 1131, 1134–1136, 1139, 
1142, 1223–1226 (=3574), 1227 (=3580), 
1228, 1231, 1232, 1239 (=3588), 1242, 
1243, 1245, 1263, 1265–1267, 1279, 
1285, 1287, 1295, 1365, 1367 (=3622), 
1368, 1446 (=3633), 1479, 1490, 1501, 
1504, 1509–1512, 1514, 1537 (=3732),  
1538 (=3736), 1539 (=3742), 1630, 1662  
(=3869)–1665 (=3871)–1669, 1727–1729  
(=3900), 1730 (=3899), 1731, 1747–1750  
(=3907)–1752 (=3912), 1765, 1932  
(=3593), 1933, 2162, 2163, 2180, 2182, 
2183, 2227, 2244 (=2829, 2830), 2248, 
2251, 2253, 2254, 2278, 2279, 2283, 2340, 
2344, 2347, 2356, 2359, 2360, 2363, 2376, 
2409, 2428, 2487, 2488, 2494, 2521, 2534, 
2591–2593, 2603, 2606, 2610, 2612, 2626, 
2632–2635, 2737, 2739, 2741–2744, 2753, 
2765, 2790, 2800, 2801, 2817, 2819–2821, 
2823, 2845–2848 (=2849), 2892, 2895, 
2898–2901, 2905, 2909–2918, 3051, 3061, 
3065, 3086, 3172, 3173, 3216, 3341, 3363, 

2718, 2887, 2965, 3135, 3499, 3554, 3625, 
3728, 3799, 3800, 3803, 3885, 3888, 4048, 
4050–4054, 4077, 4083, 4433, 4479, 4488

Указатели, путеводители, каталоги 
выставок 181, 279, 522, 545, 952, 1144– 
1151, 1157, 1158, 1212, 1320, 1321, 1972, 
2181, 2224–2226

Разное 1, 71, 135, 137, 236, 370, 494, 505, 
512, 513, 523, 591, 593, 626, 627, 682, 
847, 1025, 1109–1111, 1113, 1126, 1054, 
1180, 1181, 1249, 1268, 1292, 1364, 1498, 
1598, 1783, 1796, 1795, 1801, 1874, 1916, 
1917, 1995, 2116, 2153, 2159, 2189, 2467, 
2504, 2536, 2638, 2981, 2982, 3075, 3158, 
3205, 3256, 3297, 3325, 3516, 3672, 3686, 
4473, 4506

КЛАДЫ  
И МОНЕТНЫЕ НАХОДКИ

Сводки, археологические карты 50, 51, 
86, 149, 150, 252, 319, 442, 444, 504, 518– 
520, 525, 527, 528, 620, 638, 642, 659, 
660, 756, 901, 934, 944, 1002, 1003, 1010, 
1084, 1296, 1356, 1376, 1377, 1496, 1518, 
1560, 1565, 1584, 1638, 1639, 1645, 1661, 
1707, 1757, 1758, 1779, 1801, 1879, 2063, 
2074, 2152, 2195, 2207, 2939, 3101, 3417, 
3418, 3431, 3524, 4075, 4416, 4457, 4466, 
4467, 4471, 4472, 4505

Клады и монетные находки, не во-
шедшие в другие разделы 95, 234, 
320, 439, 446, 705, 838, 857, 990, 1163, 
1201, 1326, 1339, 1392, 1500, 1652, 1653, 
1834, 1938, 1966, 2352, 2867–2869, 2731, 
2733, 2775, 3466, 3703, 3778, 3779, 4020– 
4022, 4039, 4043, 4522; клад Киево-Пе-
черской Лавры 7, 153, 361, 1052, 1332–
1334, 2390, 2393, 2607, 3607

АНТИЧНАЯ  
НУМИЗМАТИКА

Древняя Греция 98 (=2288), 99 (=2290), 
107 (=2298), 128 (=2339), 130 (=2338), 
138, 226, 299, 326, 328, 330, 435, 479, 
553, 566, 753 (=2903), 758 (=3017), 
766 (=3045), 1194, 1195, 1208, 1229, 
1230, 1251, 1398, 1402, 1404, 1492, 1655, 
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2177, 2205, 2223, 2228, 2229, 2266–2268, 
2319, 2321–2323, 2431, 2459, 2460, 2461, 
2476, 2482, 2485, 2627–2629, 2844, 2876, 
2927, 2932, 2933, 2962, 2963, 2972, 2976, 
2980, 2985, 2988, 3012, 3074, 3083, 3098, 
3103, 3113, 3114, 3139, 3153, 3170, 3171, 
3177, 3191, 3222, 3227, 3242, 3244, 3257, 
3258, 3269, 3292, 3300, 3309, 3319–3321, 
3376, 3337, 3398, 3463, 3465, 3511–3514, 
3520, 3559, 3570, 3587, 3613, 3644–3652, 
3775, 3825–3827, 3980, 4002, 4014, 4084, 
4422, 4465, 4468–4470, 4476, 4483, 4485, 
4490, 4499, 4513; товарные пломбы 16–
18, 210, 212, 213, 498, 832, 917, 919, 922, 
923, 985, 1928, 2014, 2069, 2241, 2243, 
2388, 2389, 2391, 2865a, 3492, 3709–
3713, 3745

381, 795, 1119, 3309, 3458

III. ГЛИПТИКА

IV. СФРАГИСТИКА

214–216, 873, 966, 969, 970, 1106, 1247, 1388, 
1389, 1497, 1517, 1685, 1821, 1885, 3127, 
3236, 4454, 4455, 4526; актовые печати 
13, 55, 74, 88, 97, 123, 132, 142, 148, 151, 
155, 184, 212, 337, 340, 368, 373, 496–
501, 546, 578, 602, 603, 622, 633, 634, 
716, 765 (=3041), 774 (=3055), 800, 802, 
851, 883, 884 (=2320), 920, 967, 968, 971, 
972–975, 977, 979, 980, 981, 999, 1090, 
1117, 1183, 1184, 1256, 1258, 1282, 1306, 
1307, 1309, 1314, 1315, 1350a, 1380, 
1387, 1420, 1437, 1444, 1480–1482, 1502, 
1503, 1526, 1624, 1631 (=3777), 1641, 
1646, 1650, 1696, 1704–1706, 1719, 1734, 
1736, 1742, 1775, 1821, 1825, 1827, 1844, 
1845, 1846, 1881, 1882, 1931, 1940, 1964, 
1973, 1985  (=4007), 2013, 2014, 2099, 

V. ФАЛЕРИСТИКА  
И МЕДАЛЬЕРНОЕ ИСКУССТВО

2–6, 20–22, 38, 68, 80, 88, 122, 134, 135, 136, 
161, 194, 195, 204, 212, 215, 242 (=2448), 
288, 292, 302, 355, 363, 378, 386–389, 
430, 432, 438, 488, 515, 529, 531, 533–
536, 543, 548, 550, 555, 556, 575, 615, 
616, 625, 639–641, 644, 645, 647 (=2856), 
648, 649, 650, 652–657, 661, 662, 667, 
668, 673, 677, 679, 694–696, 709, 711–
713 (=2878), 715, 744, 760, 772 (=3035), 
785 (=3255), 806, 814, 821, 824, 827, 
828, 829, 864, 868, 871, 874, 882, 886, 
894, 895, 903, 912, 936,  937, 939–941, 
955, 982, 1006, 1008, 1009, 1011, 1016, 
1017, 1043, 1071, 1153, 1155, 1165, 1172, 
1183, 1184, 1189, 1198–1200, 1204, 1209, 
1216, 1218, 1254, 1257, 1262, 1272, 1273, 
1280, 1283, 1289, 1291, 1297–1299, 1304, 
1313, 1327, 1331, 1381, 1413–1417, 1419, 
1422, 1427–1429, 1439, 1441, 1447, 1449, 
1452, 1457, 1461–1466, 1472 (=3678), 
1474 (=3679), 1478, 1520–1523, 1524, 
1569, 1593, 1594, 1609, 1647  (=3936), 

1671, 1673, 1684, 1689, 1692, 1701, 1746, 
1753, 1766, 1776, 1824, 1848, 1875, 1876, 
1883, 1907, 1912, 1915, 1920, 1922, 1923, 
1937, 1965, 1994, 2037, 2047, 2049, 2050, 
2098, 2113, 2115, 2119, 2124–2127, 2131, 
2132, 2134, 2138–2144, 2152, 2157, 2170, 
2171, 2186, 2202, 2204, 2208, 2213, 2240, 
2256–2263, 2272a, 2394, 2400, 2404, 
2405, 2432–2434, 2483, 2484, 2493, 2501, 
2510, 2511, 2520, 2532, 2536, 2611, 2614, 
2751, 2758, 2759, 2795, 2796, 2822, 2828, 
2853, 2857, 2934, 2973, 2987, 2998, 3007, 
3015, 3038, 3062, 3095, 3105, 3120, 3128–
3130, 3144, 3149, 3176, 3177, 3181, 3186, 
3192, 3199, 3226, 3228, 3247, 3253, 3261, 
3262, 3279, 3284, 3285, 3295, 3310, 3333, 
3336, 3357, 3361, 3362, 3366, 3380–3383, 
3394, 3403, 3452, 3471–3474, 3485, 3503, 
3509, 3521, 3541, 3542, 3570, 3657, 3702, 
3722, 3723, 3780, 3781, 3807, 3811, 3834, 
3840–3843, 3966 (=3967), 3979, 3981, 
4001, 4015, 4026–4028, 4040, 4046, 4047, 
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4436, 4437, 4442, 4443, 4478, 4479, 4480, 
4484, 4507, 4516

4065, 4072, 4078, 4090, 4092, 4105a, 
4108, 4109, 4180, 4349, 4422, 4429, 4433, 

VI. ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

25, 26, 60, 369, 437, 530, 727, 795, 896, 921, 
983, 1076, 1399, 1545, 1546, 1579, 1726, 
1821; змеевики 39–41, 94, 151, 164, 196, 
300, 516, 551, 552, 581, 700, 732, 737, 
739, 787, 848 (=3414), 860, 1012, 1015, 

1185 (=3558), 1193, 1217, 1259, 1325, 
1330, 1354, 1420, 1430, 1635, 1694, 1702, 
1703, 1732, 1743, 1849, 1940, 1975, 2011, 
2014, 2056, 2219, 2730, 2880, 3399, 3531– 
3534, 3539
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Академические известия. СПб., 1779– 
1781

Археологическая летопись южной Рос-
сии. Киев, 1899–1901,1903–1905

Археологические известия и заметки. 
М., 1893–1900

Архитектурный вестник. Журнал архи-
тектуры, образовательных искусств 
и строительной техники. СПб., 1859– 
1861

Библиографические записки. М., 1858– 
1861

Библиографические листы. СПб., 1825– 
1826

Библиотека для чтения. СПб., 1834–1865
Биржевые ведомости. СПб., 1861–1881

Варшавский дневник. Варшава, 1864– 
1917

Вестник археологии и истории. СПб., 
1885–1911

Вестник всемирной истории. СПб., 
1899–1902

Вестник Европы. СПб. – Пг., 1866–1918
Вестник Императорского Общества 

ревнителей истории. Пг., 1914–1916
Вестник Императорского Русского гео-

графического общества. СПб., 1851– 
1860

Вестник литературы. СПб., 1905
Вестник Общества древнерусского ис-

кусства. М., 1874–1876
Византийский временник. 

СПб. – Пг. – Л., 1894–1927
Виленский вестник. Вильно, 1841–1915
Вокруг света. М., 1861–1918

СпиСок периодичеСких  
и продолжающихСя изданий 

Волжский вестник. Казань, 1883–1906
Волховский листок. Новгород, 1903– 

1917
Воскресный досуг. СПб., 1863–1872
Временник Демидовского юридическо-

го лицея. Ярославль, 1872–1917
Временник Общества истории и древ-

ностей российских при Московском 
университете. М., 1848–1857

Всемирная иллюстрация. СПб., 1869– 
1898

Гехарвест. Тифлис, 1908–1913
Гласник Друштва србске словесности. 

Београд, 1847–1891
Голос минувшего. М., 1913–1923
Голос Москвы. М., 1907–1915
Голос Руси. Пг., 1914–1917
Горный журнал. СПб., 1825–1918
Гродненские губернские ведомости. 

Гродно, 1838–1915

День, орган русских евреев. Одесса, 
1869–1871

Древности Восточные. Труды Восточ-
ной комиссии Московского археоло-
гического общества. М., 1889–1908

Древности Российского государства. 
М., 1849–1853

Древности. Археологический вестник. 
М., 1867–1868

Древности. Труды Московского архео-
логического общества. М., 1865–1917

Древности. Труды Славянской комиссии 
Императорского Московского архео-
логического общества. М., 1895–1911

Духовный вестник. Харьков, 1862–1867
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Записки Нумизматического отделения 
Русского археологического обще-
ства. СПб., 1906–1913

Записки Одесского общества истории 
и древностей. Одесса, 1844–1919

Записки Отделения русской и славян-
ской археологии Императорского 
Русского археологического обще-
ства. СПб. – Пг., 1851–1887, 1903–1918

Записки Разряда военной археологии 
и археографии Русского военно-ис-
торического общества. СПб. – Пг., 
1911–1914

Записки Санкт-Петербургского архео-
логическо-нумизматического обще-
ства. СПб., 1849–1865

Записки Українського наукового това-
риства в Київи. Киев, 1908–1914

Записки Уральского общества любите-
лей естествознания. Екатеринбург, 
1874–1927

Известия Академии наук по Отделе-
нию русского языка и словесности. 
СПб., 1852–1863

Известия Восточного института. Влади-
восток, 1900–1921

Известия Восточного отделения Импе-
раторского Археологического обще-
ства. СПб., 1855–1860

Известия Императорского Русского 
археологического общества. СПб., 
1859–1884

Известия Императорского Русского 
географического общества. СПб. –  
Пг. – Л., 1865 – наст. вр.

Известия Императорской Академии 
наук = Bulletin de l’Académie Impé-
riale des Sciences de St. Pétersbourg. 
СПб., 1861–1894

Известия Императорской Археологиче-
ской комиссии. СПб. – Пг., 1901–1918

Известия Общества археологии, исто-
рии и этнографии Казанского уни-
верситета. Казань, 1878–1929

Известия Отделения русского языка 
и словесности Императорской Ака-
демии наук. СПб. – Пг. – Л., 1896– 
1927

Живописная Россия. Иллюстрирован-
ный еженедельный вестник. СПб., 
1901–1905

Живописное обозрение стран света. 
СПб., 1872–1905

Журнал Департамента народного про-
свещения. СПб., 1821–1824

Журнал Министерства внутренних 
дел. СПб., 1829–1861

Журнал Министерства народного про-
свещения. СПб., 1834–1917

Журнал Министерства юстиции. СПб. –  
Пг., 1859–1917

Журнал редкостей. СПб., 1911
Журналы заседаний Рязанской ученой 

архивной комиссии. Рязань, 1885–1887

Заволжский муравей. Казань, 1832–1834
Задушевное слово. СПб. – Пг., 1876–1918
Закавказский вестник. Тифлис, 1837– 

1855
Записки Восточного отделения Рус-

ского археологического общества. 
СПб. – Пг., 1886–1921

Записки Восточно-Сибирского отдела 
Русского географического обще-
ства. Иркутск, 1890–1896

Записки Императорского Русского 
археологического общества. СПб., 
1847–1858, 1886–1901

Записки Императорского Русского гео-
графического общества. СПб. – Пг., 
1846–1917

Записки Императорского Харьковского 
университета. Харьков, 1874–1884, 
1893–1917

Записки Императорской Академии 
наук. СПб., 1862–1895

Записки Историко-филологического 
факультета С.-Петербургского уни-
верситета. СПб. – Пг., 1876–1917

Записки Кавказского отдела Русского 
географического общества. Тифлис, 
1852–1913

Записки Классического отделения Рус-
ского археологического общества. 
СПб. – Пг., 1904–1917

Записки Наукового товариства iм. Шев-
ченка. Львов, 1892 – наст. вр.
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Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. 
Berlin,1844–1848

Zeitschrift für Münz-, Siegel- und Wap-
penkunde. Berlin, 1841–1862

Zeitschrift für Museologie und Antiquitä-
tenkunde. Dresden, 1878–1885

Zeitschrift für Numismatik. Berlin, 1874– 
1935

Zeitschrift für slavische Literatur, Kunst 
und Wissenschaft. Bautzen, 1862–1865

Zeitschrift für vaterländische Geschich-
te und Altertumskunde Westfalens. 
Münster; Paderborn, 1837 – наст. вр.

Wiener Jahrbücher der Literatur. Wien, 
1818–1849

Wiener numismatische Monatshefte. Wien, 
1865–1869

Wochenschrift für klassische Philologie, 
Berlin, 1884–1920

Zeitschrift der Altertums-Gesellschaft In-
sterburg. Insterburg, 1888–1939

Zeitschrift der Deutschen Morgenlän-
dischen Gesellschaft. Leipzig, 1847 – 
наст. вр.

Zeitschrift für die Österreichischen Gym-
nasien. Wien, 1850–1920
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АИЗ       – Археологические известия и заметки
АК       – Археологическая комиссия
АЛЮР      – Археологическая летопись южной России
АМАН      – Азиатский музей Академии наук
АН       – Академия наук
АС       – Археологический съезд
БВед       – Биржевые ведомости
БЛист       – Библиографические листы
БЧ       – Библиотека для чтения
ВАИ       – Вестник археологии и истории
ВЕ        – Вестник Европы
ВИ       – Всемирная иллюстрация
ВЛ       – Вестник литературы
ВОИДР     –  Временник Общества истории и древностей 

российских при Московском университете
ГВ        – Губернские ведомости
ГЖ       – Горный журнал
ГИМ       – Государственный исторический музей
ГПИБ       –  Государственная публичная историческая библиотека 

России
ГЭ       –  Государственный Эрмитаж
ДАВ       – Древности. Археологический вестник
ДТМАО     –  Древности. Труды Московского археологического 

общества
ЖМВД      – Журнал Министерства внутренних дел
ЖМНП     – Журнал Министерства народного просвещения
ЖР       – Живописная Россия
ЗАН       – Записки Императорской Академии наук
Зап.       – Записки
ЗВОРАО     –  Записки Восточного отделения Русского 

археологического общества
ЗКОРАО     –  Записки Классического отделения Русского 

археологического общества
ЗНОРАО     –  Записки Нумизматического отделения Русского 

археологического общества
ЗНТ       – Записки Наукового товариства iм. Шевченка
ЗООИД     – Записки Одесского общества истории и древностей
ЗОРСАРАО     –  Записки Отделения русской и славянской археологии 

Императорского Русского археологического общества

СпиСок Сокращений 
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ЗРАО       –  Записки Императорского Русского археологического 
общества

ЗСПбАНО     –  Записки Санкт-Петербургского археологическо-
нумизматического общества

ЗУкрНТ     – Записки Українського наукового товариства в Київи
ЗУралОЛЕ     –  Записки Уральского общества любителей естествознания
ИАК       – Известия Императорской Археологической комиссии
ИАН       – Известия Императорской Академии наук
ИАНОРЯС     –  Известия Академии наук по Отделению русского языка 

и словесности
ИВ       –  Исторический вестник. Историко-литературный журнал
ИВОРАО     –  Известия Восточного отделения Императорского 

Археологического общества
ИГ       – Иллюстрированная газета
Изв.       – Известия
ИИМК РАН    –  Институт истории материальной культуры Российской 

академии наук
ИМАО-25     –  Историческая записка о деятельности Императорского 

Московского археологического общества за первые 
25 лет существования. М., 1890

ИМАО-50     –  Императорское Московское археологическое общество 
в первое 50-летие своего существования (1864–1914) /  
Под. ред. П. С. Уваровой и И. Н. Бороздина. М., 1915. 
Т. 2: Биографический словарь членов общества. Список 
трудов членов общества, помещенных в изданиях 
общества

ИОАИЭКазанУ   –  Известия Общества археологии, истории и этнографии 
Казанского университета

ИОРЯСАН     –  Известия Отделения русского языка и словесности 
Императорской Академии наук

ИРАИК     –  Известия Русского археологического института 
в Константинополе

ИРАО       –  Известия Императорского Русского археологического  
общества

ИРАО-50     –  История Императорского русского археологического 
общества за первое пятидесятилетие его существования, 
1846–1896/Сост. Н. И. Веселовский. СПб, 1900

ИТУАК     – Известия Таврической ученой архивной комиссии
КВ       – Книжный вестник
КиевС       – Киевское слово
КС       – Киевская старина
МАИ       – Московский археологический институт
МАО       – Московское археологическое общество
МАР       – Материалы по археологии России
МВед       – Московские ведомости
МНО       – Московское нумизматическое общество
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