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въ качествѣ учебнаго пособія при преподава-
ніи литургики въ духовныхъ семинаріяхъ — 
Ц. Вѣд. 1906, № 32, кол. 374. 

66. Къ вопросу о церковной реформѣ, 
М. 1906, 22-ь і стр.-ьмаленькій листокъ къ 
стр. 22-й (Есть экземпляры, въ которыхъ 
вклеены „печатныя дополненія" автора, на 
маленькихъ листкахъ, къ стр. 6-й, 11-й (два) и 
17-й. Напечатано всего 100 экземпляровъ, на 
правахъ рукописи). 

Рецензія: А. А. Б р о н з о в ъ . Духовная 
печать въ 1906 году — Ц. Вѣд., Прибавленія 
1907, № 2, стр. 76. 

ЫВ. Въ качествѣ Члена Предсоборнаго 
Присутствія при Св. Сѵнодѣ выступалъ съ 
мнѣніями, каковыя зарегистрованы въ „Жур-
налахъ и Протоколахъ" Присутствія, томы I— 
IV. С.-Петербургъ, 1906—1907. См. „Алфавит-
ный указатель къ Журналамъ и Протоколамъ 
засѣданій Высочайше учрежденнаго Предсо-
борнаго Присутствія". С.-Петербургъ, 1909, 
стр. 72. 1906. 

67. Херсонскіе священномученики, память 
которыхъ 7-го марта — Изв. II ОИАН 1907, 
т. XII, кн. 1-я, стр. 263—272 [отд. отт., С.-Пб. 
1907, 10 стр.] 1907. 

68. По поводу перестроя В. И. Л а м а н -
с к и м ъ исторіи дѣятельности Константина 
Философа, Первоучителя Славянскаго (по 
поводу статьи В. И. Л а м а н с к а г о : „Славян-
ское житіе Св. Кирилла, какъ религіозно-эпи-
ческое произведеніе и какъ историческій 
источникъ") — ЖМНПр. 1903—1904 гг.), іЬісІ., 
т. XII, кн. 2, стр. 368 — 380 [отд. отт., С.-Пб. 
1907, 15 стр.]. 

69. Отзывъ о трудѣ В. Н. Б е н е ш е в и ч а : 
Каноническій сборникъ XIV титуловъ со вто-
рой половины VII вѣка до 883 г. Къ древнѣй-
шей исторіи источниковъ права греко-восточ-
ной церкви, С.-Пб. 1905—Отч. ХЬѴІІІ нагр. 
г р . У в а р о в а ; Зап.ИАН, VIII сер. И-ФО, т.ѴІІІ, 
№ 8, С.-Пб. 1908. стр. 137—140 [отд. отт. 
С.-Пб. 1908, 4 стр.]. 

Преподобный Сергій Радонежскій и создан-
ная имъ Троицкая Лавра. Жизнеописаніе Пре-
подобнаго Сергія и Путеводитель по Лаврѣ. 
Изд. 2-е, исправл. и дополн. Съ 36 снимками 
въ текстѣ и съ приложеніемъ 20 таблицъ на 
концѣ книги—Чт. ОИДр. 1909, кн. 2 (229-я) и 
кн .З (230-6), ѴІ-І-96-1-97*—Ю7*+97—423 стр. 
-*- 20 листовъ таблицъ [отд. отт. изд. 2, 
исправл. и дополн. напечат. ИОИДр. Съ 
36 снимками въ текстѣ и съ приложеніемъ 

20 таблицъ на концѣ книги, Москва, 1909, 
ѴІ+96н-97*—106*-ь97—423 стр.-ь20 листовъ 
таблицъ. 3 р.]. 1908. 

71. Отзывъ (въ комиссіи съ проф. Г. А. 
В о с к р е с е н с к и м ъ , проф. И. Н. К о р с у н -
с к и м ъ и доцентомъ А. П. Г о л у б ц о в ы м ъ ) 
объ учено-литературной дѣятельности Высоко-
преосвященнѣйшаго С а в в ы , Архіепископа 
Тверскаго и Кашинскаго (на предметъ присуж-
денія ему степени доктора церковной исторіи). 
Въ книгѣ: „Хроника моей жизни. Автобіогра-
фическія Записки Высокопреосвященнаго 
С а в в ы , Архіепископа Тверскаго и Кашин-
скаго (+ 13 Октября 1896 г.)", томъ 9-й, 1911, 
стр. 411—422. 1910. 

Въ составленной В. П о к р о в с к и м ъ книгѣ: 
„Историческая хрестоматія. Пособіе при изу-
ченіи русской словесности", перепечатаны 
нѣкоторыя статьи изъ трудовъ Е. Е. Г о л у б и н -
с к а г о : а) Выпускъ II, М., 1887: 1) Переводная и 
вообще заимствованная письменность,стр.58— 
62; 2) Слово Иларіона „ О законѣ и благодати", 
стр. 74—76; 3) Сочиненія Ѳеодосія, стр.78—80; 
4) Путешествіе игумена Даніила, стр. 213—218; 
5) Патерикъ и его содержаніе, стр. 244—254; 
6) Выпускъ X, Москва, Тип. Э. Лисснера и 
Ю . Романа. 1894: 6) Грамотность въ древней 
Руси, стр. 28—51. 

ГРОТЪ, Яковъ Карловичъ; ро-
дился въ С.-Петербургѣ 15 декабря 
1812 г. Родъ его происходитъ изъ 
Голштиніи, откуда въ концѣ царство-
ванія Императрицы Елисаветы Пе-
тровны (1758 г.) его дѣдъ Іоакимъ 
(род. 1733 г.), будущій извѣстный про-
повѣдникъ и писатель, сынъ герцог-
скаго адвоката въ Голштинской рези-
денціи Плонѣ (Рібп), а по матери 
внукъ придворнаго проповѣдника 
Шмиттена, переселился въ Петер-
бургъ, пробывъ передъ тѣмъ два года 
секретаремъ Русскаго губернатора въ 
Кёнигсбергѣ (въ Семилѣтнюю войну) 
барона Н. А. Корфа, — того самаго, 
что привезъ въ 1742 г. въ Россію 
изъ Голштиніи Наслѣдника Рус-
скаго престола, будуіцаго Импера-
тора Петра III. Съ Корфомъ Гротъ 
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въ 1760 г. переѣхалъ въ Петербургъ 
и вскорѣ, слѣдуя своему призванію, 
сталъ пасторомъ и получилъ, бла-
годаря дружбѣ и содѣйствію ученыхъ 
Шлёцера и Бакмейстера, каѳедру 
лютеранской Василеостровской (бу-
дущей Екатерининской) церкви, на 
которой прослужилъ, составивъ себѣ 
почтенное имя проповѣдника, духов-
наго писателя и ученаго историка, 
до своей смерти 22 декабря 1799 г. 
З а свою общественную дѣятельность 
(между прочимъ, въ защиту оспоприви-
ванія) онъ пользовался благоволеніемъ 
и милостями Имп. Екатерины II, 
что отразилось и на судьбѣ его по-
томства. Единственный сынъ его отъ 
первой жены, Христины Энгель-
гардтъ (ум. 1783 г.),—Карлъ Ефимо-
вичъ (р. 1770 г.), отецъ академика, еще 
15-лѣтнимъ юношей, по волѣ Импера-
трицы, приглашался къ ея внукамъ, 
ВеликимъКнязьямъ Александру и Кон-
стантину, въ товарищи игръ и занятій, 
для упражненія въ нѣмецкомъ языкѣ. 
Впослѣдствіи онъ служилъ по Мини-
стерству Финансовъ, сперва въ Счет-
ной Экспедиціи, а затѣмъ въ Департа-
ментѣ Государственныхъ Имуществъ. 
Мать Г., Каролина Ивановна, рожд. 
Цизмеръ, была изъ дружески-близ-
кой Гротамъ семьи, тоже полу-нѣ-
мецкой, въ которой выдающимся 
лицомъ былъ братъ ея, Яковъ Ива-
новичъ, способный дипломатическій 
чиновникъ, секретарь и близкое до-
вѣренное лицо при графѣ Н. И. Па-
нинѣ, служившій позже въ Тамо-
женномъ Вѣдомствѣ (ум. 1816 г.). Онъ 
пользовался общею любовью въ семьѣ 
и былъ крестнымъ отцомъ Г. Рано 
потерявъ отца (1818 г.), Я. К. Гротъ 
съ младшимъ братомъ Константиномъ 
и старшею сестрою Розою остались 

на рукахъ и попеченіи матери, жен-
щины умной, заботливой, обладавшей 
высокими душевными качествами и 
самоотверженно посвятившей себя 
воспитанію дѣтей. Ей Г. всецѣло обя-
занъ раннимъ развитіемъ тѣхъ мо-
ральныхъ началъ и того душевнаго 
строя, которые направили его, еще въ 
молодые годы, на путь нравственнаго 
самоусовершенствованія и выработки 
характера и жизненныхъ принциповъ. 
Благотворное въ нравственномъ от-
ношеніи домашнее воспитаніе — при 
небольшихъ средствахъ семьи — не 
могло быть, однако, вполнѣ удовле-
творительнымъ въ смыслѣ учебномъ, 
и умственное развитіе Г. дома шло 
довольно вяло. Природные задатки 
сказывались, впрочемъ, уже въ дѣт-
ствѣ: всего охотнѣе онъ учился язы-
камъ, — домашнимъ былъ русскій, а 
нѣмецкій и французскій были также 
въ семейномъ обиходѣ, и ими овла-
дѣлъ онъ очень рано. О своихъ дѣт-
скихъ годахъ Г. разсказываетъ (въ 
автобіографическихъ замѣткахъ) по 
собственнымъ воспоминаніямъ и со 
словъ своей матери. Онъ былъ крайне 
живымъ и впечатлительнымъ мальчи-
комъ, съ горячимъ и даже страстнымъ 
темпераментомъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
отличался чрезвычайно добрымъ и 
мягкимъ сердцемъ, нѣжностью и чув-
ствительностью. Такъ какъ ученіе 
дома шло не важно, а мальчикъ обна-
руживалъ болыпія способности, мать 
рѣшила хлопотать о помѣщеніи сво-
ихъ двухъ сыновей въ учебное заве-
деніе, и именно Царскосельскій Лицей, 
въ чемъ ее поддерживала надежда на 
уже однажды (при смерти мужа, въ 
дѣлѣ пенсіи) испытанную милость 
Государя Александра Павловича, 
лично знавшаго въ годы юности отца 
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Г. Надежды оправдались, и Гротъ 
въ 1823 г., десяти лѣтъ, съ Высочай-
шаго соизволенія поступилъ въ Цар-
скосельскій Лицейскій Пансіонъ, от-
куда въ 1826 г. перешелъ въ Лицей. 
Этотъ фактъ въ жизни Г., — получе-
ніе образованія въ Лицеѣ, имѣвшій. 
несомнѣнно, положительное значеніе и 
свое благотворное вліяніе на развитіе 
его дарованій (особенно литератур-
ныхъ),—мало соотвѣтствовалъ, однако, 
тѣмъ задаткамъ ученаго призванія и 
тѣмъ спеціальнымъ вкусамъ и стре-
мленіямъ, которые стали проявляться 
въ немъ уже на школьной скамьѣ. 

Впослѣдствіи Г. высказывалъ не 
разъ сожалѣніе, что онъ не полу-
чилъ систематической научной (уни-
верситетской) подготовки для своей 
будущей дѣятельности. Лицей, полный 
тогда свѣжими воспоминаніями о 
Пушкинѣ, тѣсно связанный черезъ 
него съ литературнымъ міромъ и въ 
своей молодежи щедро платившій 
дань, по примѣру І-го курса, поэти-
ческимъ увлеченіямъ, захватилъ, ко-
нечно, въ это благородное теченіе и 
Г., который уже здѣсь успѣлъ раз-
вить свои литературные вкусы и спо-
собности (напр., владѣніе стихомъ). 
Занимаясь усидчиво и съ увлеченіемъ, 
онъ взялъ изъ лицейскаго, довольно 
общаго и энциклопедичнаго образова-
нія все, что только могъ взять (вышелъ 
съ І-ою золотою медалью), но сверхъ 
того онъ, слѣдуя своему пристрастію 
къ филологіи, старался усовершен-
ствоваться въ языкахъ и изучилъ еще 
одинъ новый, именно итальянскій, на-
писавъ даже трактатъ объ итальян-
скихъ глаголахъ. Первый его малень-
кій литературный трудъ, — переводъ 
замѣтки проф. Тилло о „Курсѣ фран-
цузской литературы" — былъ напеча-

танъ въ 1830 г. въ „Литературной Га-
зетѣ" Дельвига. Въ 1832 г. Г.кончилъ 
курсъ Лицея и поступилъ на службу 
въ Канцелярію Комитета Министровъ 
подъ начальство товарища Пушкина, 
барона М. А. Корфа, а съ назначе-
ніемъ послѣдняго Государственнымъ 
Секретаремъ былъ въ 1835 г. переве-
денъ имъ въ Государственную Канце-
лярію, гдѣ уже въ 1838 г. достигъ 
должности столоначальника. Баронъ 
Корфъ вполнѣ оцѣнилъ способности 
Г. и приблизилъ его къ себѣ. 

Передъ нимъ открывалась, такимъ 
образомъ, блестящая служебная карь-
ера. Но уже при самомъ началѣ ея 
онъ почувствовалъ, что совершенно не 
созданъ для этого поприща, для сухой, 
бездушной канцелярской службы. Его 
неудержимо влекли къ себѣ литера-
тура и наука и высшіе духовные ин-
тересы: чтенію, изученію языковъ и 
литературнымъ занятіямъ онъ посвя-
щалъ всѣ свои немногіе досуги. Въ 
связи съ этимъ дружеское сближеніе 
съ однимъ очень интеллигентнымъ, 
образованнымъ и одинаково идеально 
настроеннымъ молодымъ товарищемъ 
по службѣ, Д. С. Протопоповымъ, 
оказало на Г. сильное моральное 
вліяніе, утвердившее его на пути ду-
ховнаго совершенствованія и поддер-
жавшее его въ тѣхъ идеальныхъ 
стремленіяхъ къ серьезному творче-
скому труду въ области литературы 
и науки, которыя съ самаго перваго 
дня службы не давали ему покоя. Не 
смотря на личныя близкія и друже-
ственныя свои отношенія съ барономъ 
Корфомъ и его семьей, онъ почти воз-
ненавидѣлъ свою службу и горячо меч-
талъ вырваться изъ нея. Этой цѣли 
помогли его литературные успѣхи, 
связи и знакомства въ литературномъ 
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мірѣ и случай, натолкнувшій его на 
изученіе новой, всецѣло поглотившей 
его вниманіе области,—именно швед-
скихъ языка и литературы, и открыв-
шій ему путь къ перемѣнѣ карьеры, 
къ вступленію на новое, столь при-
влекавшее его ученое поприще. 

З а время своей чиновничьей 
службы Г. успѣлъ овладѣть еще 
двумя иностранными языками, именно 
англійскимъ и шведскимъ. Результа-
томъ его англійскихъ изученій былъ 
стихотворный переводъ поэмы Бай-
рона „Мазепа", вскорѣ потомъ напе-
чатанный въ „Современникѣ" П. А. 
Плетнева, съ которымъ его позна-
комилъ лицейскій товарищъ М. Д. 
Д е л а р ю . Знакомство въ гимнасти-
ческомъ заведеніи съ его владѣль-
цемъ, шведомъ Паули, снабдившимъ 
Г. стихами знаменитыхъ шведскихъ 
поэтовъ Рунеберга и Тегнера, 
возбудило въ немъ охоту изучить и 
шведскій языкъ, который, такъ же 
какъ и прочіе, легко дался ему при 
исключительныхъ его лингвистиче-
скихъ способностяхъ. Тогда же, въ 
1836 г., онъ, увлеченный поэтическими 
красотами „Фритіофсаги", задумалъ 
перевести ее на русскій языкъ и при-
ступилъ къ этому большому труду. 
Съ 1837 г. начинаются его наѣзды 
въ Финляндію, которая его все болѣе 
привлекаетъ, и онъ по-немногу совер-
шенно втягивается въ изученіе скан-
динавскаго, а также финскаго міра. 
Наконецъ, знакомство и дружеское 
сближеніе съ Плетневымъ, этимъ 
добрымъ геніемъ русской литературы 
той эпохи, и благопріятное стеченіе 
обстоятельствъ рѣшили судьбу Г. 
въ смыслѣ его страстныхъ мечтаній. 
Въ 1838 г. Плетневъ познакомилъ 
его съ В. А. Жуковскимъ, который 

далъ лестный отзывъ о его переводѣ 
„Фритіофа", а впослѣдствіи рекомен-
довалъ его Министру Статсъ-Секре-
тарю Финляндіи графу Р. Ребиндеру, 
облегчившему Г. переходъ на новое 
поприще назначеніемъ его, въ началѣ 
1840 г., чиновникомъ особыхъ поруче-
ній при себѣ, имѣя въ виду должность 
инспектора финляндскихъ школъ по 
русскому языку. У самого же Г. была 
уже тогда мечта о русской каѳедрѣ 
въ Гельсингфорсскомъ Университетѣ 
послѣ того, какъ онъ, въ концѣ 1839 г., 
встрѣтилъ у Плетнева занимавшаго 
эту каѳедру проф. С. В. Соловьева, 
имѣвшаго въ виду оставить Финляндію. 
Однакожъ, этотъ уходъ состоялся не 
такъ скоро, и Г., ухватившись за 
предложенную ему графомъ Ребин-
деромъ комбинацію, съ неопредѣ-
ленными надеждами бросилъ обѣщав-
шую ему столько внѣшнихъ успѣховъ 
службу въ Государственной Канцеля-
ріи, къ большому огорченію своего 
начальника, и въ іюнѣ 1840 г. пере-
ѣхалъ съ матерью въ Гельсингфорсъ. 

Это былъ, по счастливому стече-
нію обстоятельствъ, знаменательный 
моментъ въ умственной жизни Фин-
ляндскаго общества: въ іюлѣ справля-
лось торжество 200-лѣтія Алексан-
дровскаго Университета, и Г. суждено 
было сыграть въ немъ видную роль 
живого и энергичнаго посредника 
между финляндскими и пріѣхавшими 
на юбилей русскими учеными и лите-
раторами, впервые вошедшими въ 
близкое взаимное общеніе. Между 
послѣдними былъ и П. А. Плетневъ, 
близко принявшій къ сердцу это ду-
ховное сближеніе съ Финляндіей, и 
его пребываніе въ Гельсингфорсѣ 
гостемъ Г. еще сильнѣе скрѣпило 
возникшую тѣсную дружбу между 
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ними и упрочило ихъ многолѣтнее 
умственное и душевное общеніе, па-
мятникомъ котораго является ихъ 
обширная дружеская и литературная 
переписка (изд. въ 1896 г. въ 3-хъ то-
махъ). Тотъ же юбилей еще болѣе 
сблизилъ Г. съ финляндскимъ уче-
нымъ міромъ, пріобрѣлъ ему искрен-
нихъ друзей, общее уваженіе и сим-
патіи въ университетскомъ кругу. 

Такъ сама судьба приготовила 
вступленіе Г. на новое поприще: всѣмъ 
показалось естественнымъ, когда въ 
слѣдующемъ, 1840 г. онъ былъ опре-
дѣленъ ординарнымъ профессоромъ 
русской словесности и исторіи въ 
Александровскомъ Университетѣ, при 
энергическомъ содѣйствіи П л е т н е в а 
и благосклонномъ участіи только-
что вступившаго въ управленіе Уни-
верситетомъ его Августѣйшаго Канц-
лера — Наслѣдника Цесаревича Але-
ксандра Николаевича. Началась новая 
эпоха въ жизни Г., когда онъ могъ 
весь, всѣмъ существомъ и всѣми по-
мыслами погрузиться въ ту область, 
которая его такъ привлекала. Съ 
увлеченіемъ онъ предался новой на-
пряженной и плодотворной дѣятель-
ности профессора, кабинетнаго уче-
наго и литератора, не пренебрегая и 
общественными и свѣтскими отноше-
ніями, такъ какъ кругъ его друзей и 
знакомствъ очень расширился. Онъ 
чувствовалъ, что попалъ въ свою 
сферу, что Финляндія, какъ онъ вы-
разился впослѣдствіи, „дала ему тол-
чокъ, отъ котораго проснулось все, 
что спало въ его душѣ". Съ крайней 
добросовѣстностью онъ исполнялъ 
свои преподавательскія обязанности, 
читая лекціи отчасти на шведскомъ 
языкѣ, совершенствуясь въ латинской 
рѣчи для факультетскихъ экзаменовъ 

и работая надъ пособіями по русскому 
языку, словесности и исторіи для 
финляндцевъ. Рядомъ съ этимъ онъ 
изучалъ и финскій языкъ, а особенный 
его интересъ къ русской филологіи 
увлекъ его вскорѣ къ изученію поль-
скаго языка и другихъ славянскихъ 
нарѣчій. 

Считая себя призваннымъ знако-
мить русское общество со скандинав-
скимъ и финскимъ міромъ, онъ перево-
дилъ и писалъ статьи и очерки по раз-
нымъ предметамъ въ этой области и пе-
чаталъ ихъ въ Плетневскомъ „Совре-
менникѣ". Давно начатый большой его 
литературный трудъ, переводъ Тег-
нерова „Фритіофа", вышелъ, нако-
нецъ, въ свѣтъ въ 1841 г. и былъ 
встрѣченъ лестными отзывами кри-
тики (между прочимъ, Бѣлинскаго). 
Въ 1842 г. вышелъ изданный имъ 
(по-русски и по-шведски) „Альманахъ 
въ память 200-лѣтія И м п е р а т о р -
с к а г о Александровскаго Универси-
тета" съ имъ написанной обстоятель-
ной исторіей Университета. Тогда же 
началось сотрудничество Г. въ дѣт-
скомъ журналѣ „Звѣздочка" Ишимо-
вой, съ которою онъ завязалъ дру-
жеское знакомство черезъ семейно-
близкаго къ ней П л е т н е в а и под-
держивалъ оживленную переписку все 
время службы въ Финляндіи. Въ 
своихъ стихахъ и прозѣ для дѣтей Г., 
переживая свое дѣтство, изображалъ 
свой внутренній міръ, свои нрав-
ственные идеалы и правила жизни, 
примѣняясь къ дѣтскому возрасту, и 
его „Опыты" въ этомъ родѣ имѣли 
успѣхъ. Онъ собралъ ихъ и издалъ 
въ 1848 г. особой книжкой, которая 
впослѣдствіи, въ новой редакціи, вы-
держала еще два изданія. Большимъ 
дѣломъ и заслугой Г. является орга-
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низація и обогащеніе отдѣльной рус-
ской библіотеки при Университетѣ, 
ставшей весьма важнымъ и полезнымъ 
учрежденіемъ для Финляндіи. З а время 
своего профессорства онъ составилъ 
и издалъ цѣлый рядъ учебныхъ книгъ 
по русскому языку и исторіи для 
финляндцевъ, а также редактировалъ, 
по порученію Статсъ-Секретаріата, 
шведско-русскій словарь, вышедшій 
въ 1847—8 гг. Назначенный въ 1844 г. 
экзаменаторомъ русскаго языка въ 
училищахъ Финляндіи, онъ въ по-
слѣдующіе годы (въ лѣтніе мѣсяцы) 
объѣздилъ весь край, — однажды съ 
знаменитымъ Л е н р о т о м ъ , и опи-
салъ свои путешествія въ книгѣ „Пе-
реѣзды по Финляндіи" (1847 г.). Всѣми 
своими каникулами Г. пользовался 
для поѣздокъ въ Петербургъ и сви-
даній съ П л е т н е в ы м ъ и другими 
близкими. Въ 1847 г. онъ совершилъ 
первое путешествіе по Швеціи, воспо-
минанія о которомъ были также напе-
чатаны. До 1846 г. Г. усердно сотруд-
ничалъ въ „Современникѣ", главнымъ 
образомъ, по темамъ финляндскимъ и 
скандинавскимъ, что отнимало у него 
не мало времени, отрывая отъ болѣе 
важныхъ ученыхъ занятій. Но въ этомъ 
году П л е т н е в ъ прекратилъ свое изда-
ніе, и Г. могъ теперь посвящать болѣе 
времени чистой наукѣ, сообразно съ 
своими вкусами и спеціальными инте-
ресами. Дѣйствительно, вторая поло-
вина финляндской его дѣятельности 
характеризуется болѣе интенсивной 
научной работой и увлеченіемъ изъ-
исканіями по вопросамъ то русской 
филологіи, то исторіи литературы, то 
русской исторіи, такъ какъ всѣ эти 
рбласти одинаково привлекали его 
вниманіе. Уже къ началу 1845 г. отно-
сятся первые результаты серьезныхъ 

занятій Г. русской филологіей и 
русской литературой, — именно его 
статьи въ „Современникѣ" о русскомъ 
глаголѣ и затѣмъ о Д е р ж а в и н ѣ , т. е. 
какъ разъ по тѣмъ предметамъ, кото-
рые впослѣдствіи стали его спеціаль-
ною областью. Этихъ занятій онъ уже 
не покидалъ, а напротивъ — съ тѣхъ 
поръ втягивался въ нихъ все болѣе и 
всячески искалъ способовъ для углу-
бленія и расширенія своихъ знаній и 
своего научнаго горизонта. 

Въ этомъ смыслѣ сыграла важную 
роль его поѣздка въ Москву въ 
1849 г., знакомство съ мѣстными ли-
тераторами и учеными и особенно 
сближеніе съ извѣстнымъ лингвистомъ 
К. А. К о с с о в и ч е м ъ , который, заняв-
шись съ нимъ греческимъ и санскрит-
скимъ языками, далъ ему много въ 
отношеніи метода и основъ лингвисти-
ческихъ изученій, не говоря уже о влія-
ніи его заразительнаго одушевленія 
своимъ предметомъ. Къ этому же году 
относится и начало его ученыхъ сно-
шеній съ однимъ изъ виднѣйшихъ 
представителей Петербургской Ака-
деміи Наукъ—А. А. Куникомъ, напи-
савшимъ ему письмо по поводу его 
статьи „Дѣйствительно-ли М. Беръ 
авторъ хроники?". Насколько К о с с о -
вичъ сыгралъ роль въ филологи-
ческой подготовкѣ Г. къ послѣдую-
щимъ его филологическимъ занятіямъ, 
настолько въ изученіяхъ и интересахъ 
историко-литературныхъпостояннымъ 
его совѣтникомъ и руководителемъ 
былъ П л е т н е в ъ , стоявшій въ центрѣ 
литературной жизни того времени и 
снабжавшій его цѣнными свѣдѣніями 
и указаніями, какъ это видно изъ ихъ 
переписки. 1850-й годъ сталъ важнымъ 
и поворотнымъ въ личной жизни Г. 
Хотя онъ жилъ съ матерью и сестрой, 
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но жизнь холостяка его не удовле-
творяла: онъ мечталъ о собствен-
номъ гнѣздѣ, и встрѣча въ Петер-
бургѣ въ домѣ товарища его брата, 
А. К. Г и р с а , съ Н. П. С е м е н о в о й 
рѣшила его судьбу. Женитьба. на ко-
ренной русской дѣвушкѣ, всѣми род-
ственными нитями и интересами свя-
занной съ помѣщичьимъ и народнымъ 
бытомъ Центральной Россіи, создала 
новое, чрезвычайно благопріятное 
условіе для развитія его ученой дѣя-
тельности въ избранныхъ направле-
ніяхъ: это было — благодаря родству 
и связямъ жены — непосредственное 
знакомство съ русской деревней, съ 
народомъ, его языкомъ и бытомъ. 

Съ начала 1850-хъ годовъ, ученыя 
занятія Г. въ направленіи языковѣд-
номъ развиваются съ особенной ин-
тенсивностью. ОнъпишетъПлетневу 
въ 1851 г., что его сильно увлекаетъ 
филологія, русская и сравнительная: 
его въ этомъ отношеніи очень интере-
суетъ дѣятельность Н-го Отдѣленія 
Имп. Академіи Наукъ. Въ статьѣ 
Б ё т л и н г а по русской фонетикѣ онъ 
прочелъ лестный отзывъ о своей 
статьѣ 1847 г. (о звукахъ Е), и это 
еще болѣе его ободрило. Къ концу 
этого и началу 1852 г. относятся 
первыя его сношенія (черезъ Плет-
нева) съ Отдѣленіемъ Русскаго языка 
и словесности, приглашеніе его Отдѣ -
леніемъ къ участію въ его новомъ 
органѣ—„Извѣстіяхъ" и порученіе за-
няться опредѣленіемъ русскихъ словъ, 
заимствованныхъ изъ скандинавскихъ 
языковъ, для словарныхъ работъ Ака-
деміи. Такимъ образомъ, Г. въ 1852 г. 
началъ уже работать для Академіи, съ 
которою (т. е. съ Отдѣленіемъ Рус-
скаго яз. и слов.) вступилъ въ оживлен-
ныя сношенія: все болѣе втягиваясь 

въ изученіи русскаго языка, онъ за-
думываетъ рядъ изслѣдованій по при-
влекающимъ его вопросамъ. Въсредѣ 
ІІ-го Отдѣленія его способности и 
рвеніе были скоро оцѣнены, и если 
сторонникамъ его, во главѣ съ Плет-
невымъ, не удалось сразу (изъ-за от-
ношенія къ дѣлу Предсѣдателя Д а в ы -
дова) привлечь его въ составъ Отдѣ-
ленія, то все-же въ концѣ этого года 
онъ избранъ былъ членомъ-корреспон-
дентомъ Академіи. Въ то же время 
неожиданно быстро рѣшился вопросъ 
всей будущей его ученой и служебной 
карьеры. П л е т н е в ъ , надо думать, 
уже давно мечталъ перетянуть своего 
друга въ Петербургъ, хоть и не могъ 
не сознавать важности его роли и 
дѣятельности въ Финляндіи. Не менѣе 
сознавалъ это и самъ Г., успѣвшій 
при томъ вполнѣ ужиться тамъ и завя-
зать тѣсныя дружескія отношенія какъ 
въ средѣ университетскихъ товари-
щей, такъ и въ мѣстномъ обществѣ; 
но тѣмъ не менѣе онъ не чувствовалъ 
себя дома въ духовной атмосферѣ 
Финляндіи, и невольно его тянуло въ 
родной ему Петербургъ и родную об-
становку. До конца онъ усердно ра-
боталъ по своей каѳедрѣ и для нуждъ 
края и еще въ 1851 г. исполнялъ по-
требовавшую большого напряженія 
работу — переводъ на русскій языкъ 
проекта новаго университетскаго 
Устава. Но теперь и ученые интересы 
влекли его на другое, родное поприще. 
Къ этому присоединилось новое об-
стоятельство: въ августѣ 1852 г. вне-
запно заболѣла и скончалась его ста-
рушка-мать, и это тоже повліяло 
на его готовность, при благопріятномъ 
случаѣ, оставить Финляндію, и такой 
счастливый случай не замедлилъ пред-
ставиться въ концѣ того же года. 

— 232 — 



я. к. Гротъ. 

И м п е р а т о р с к і й Лицей, дорогой ему 
по годамъ ученія, предложилъ ему за-
нять каѳедру русской словесности, а 
одновременно П л е т н е в ъ рекомендо-
валъ и устроилъ его преподавателемъ 
(русскаго, нѣмецкаго языка, исторіи и 
географіи) къ старшимъ сыновьямъ 
Наслѣдника Цесаревича, Великимъ 
Князьямъ Николаю и Александру 
Александровичамъ. 

Въ январѣ 1853 г. Г. переселился 
въ Петербургъ и вступилъ въ свои но-
выя должности. Эта важная, коренная 
перемѣна въ жизни его, осуществивъ 
его мечту о возвращеніи на родину и 
открывъ передъ нимъ новую интерес-
ную сферу дѣятельности, создала ему 
и весьма видное, почетное положеніе 
въ обществѣ, но зато отдалила зна-
чительно осуществленіе его стремленія 
посвятить себя всецѣло научнымъ тру-
дамъ въ излюбленной области. Онъ до 
того былъ обремененъ, при своей до-
бросовѣстности, исполненіемъ своихъ 
двойныхъ педагогическихъ обязан-
ностей, что не былъ въ состояніи, 
особенно въ первые годы по переѣздѣ 
въ Петербургъ, удѣлять достаточно 
времени кабинетнымъ занятіямъ и 
успѣшно двигать свои ученыя ра-
боты. Если служба его въ Лицеѣ 
проходила спокойно и гладко, то 
нельзя этого сказать о придворной 
службѣ, гдѣ проведеніе имъ своихъ 
учебныхъ пріемовъ, взглядовъ и убѣ-
жденій, по условіямъ его положенія, 
зависимаго отъ мало понимавшихъ 
дѣло и ревнивыхъ воспитателей Вели-
кихъ Князей, стоило ему огромныхъ 
усилій, постоянной борьбы и нема-
лыхъ огорченій, не только пока онъ 
былъ преподавателемъ, но даже и по 
приглашеніи его В. П. Т и т о в ы м ъ , 
осенью 1857 г., наблюдателемъ клас-

совъ. Отсутствіе твердой системы и 
ясной, обдуманной программы въ дѣлѣ 
ученія и воспитанія и неудачный вы-
боръ главныхъ руководителей (сперва 
съ 1856 г. малоопытнаго и неустой-
чиваго Титова , а затѣмъ враждебнаго 
всему русскому, зазнавшагося нѣмца 
Гримма) крайне затрудняло положе-
ніе Г., несмотря на все довѣріе и 
любовь, какими онъ пользовался со 
стороны учениковъ своихъ, а также 
Августѣйшихъ ихъ Родителей. При 
такихъ условіяхъ онъ довелъ свои 
занятія съ Великими Князьями лишь 
до совершеннолѣтія Наслѣдника Це-
саревича (сентябрь 1859 г.) и, въ виду 
интригъ Гримма , рѣшилъ уйти, при 
чемъ поднесъ Наслѣднику извѣстный 
„Альбомъ" свой съ изложеніемъ сво-
ихъ мыслей и совѣтовъ касательно 
Его высокаго призванія, а въ письмѣ 
къ Государынѣ далъ чистосердечный 
отчетъ въ своей дѣятельности, какъ 
наставника Великихъ Князей, въ связи 
съ своими воспитательными принци-
пами. И то и другое было принято 
въ высшей степени милостиво. Авгу-
стѣйшіе ученики были очень огорчены 
уходомъ Г. Цесаревичъ сознавалъ 
огромную пользу, вынесенную изъ 
занятій съ нимъ (прежде всего по рус-
скому языку); особенно же трогательно 
съ нимъ прощался Великій Князь Але-
ксандръ Александровичъ, сохранившій 
до конца жизни свѣтлую память о 
немъ, какъ о наставникѣ своей юности. 

Съ половины 1850-хъ гг. Г., нѣ-
сколько менѣе обремененный учеб-
ными занятіями, чѣмъ въ первые годы, 
сталъ вновь удѣлять немногіе часы 
досуга своимъ ученымъ работамъ, и 
въ 1855 г. помѣстилъ нѣсколько ста-
тей по русскому языку въ „Извѣ-
стіяхъ" II Отдѣленія. Въ этомъ же году 
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онъ избранъ былъ (2 іюня) адъюнк-
томъ Академіи Наукъ, въ концѣ слѣ-
дующаго 1856 г. (22 декабря) онъ 
былъ избранъ и утвержденъ въ званіи 
экстраординарнаго академика, а 26 фе-
враля 1858 г. и ординарнаго. Однако, 
все - же усиленная педагогическая 
служба не давала ему возможности 
правильно трудиться въ своей спе-
ціальной области, и только съ ухо-
домъ изъ придворной службы эта воз-
можность вновь улыбнулась Г. Впро-
чемъ, уже въ 1858 г. его сотрудни-
чество въ „Извѣстіяхъ" выразилось 
нѣсколькими статьями,—напр., о сло-
варныхъ работахъ Академіи, о за-
конахъ русскаго ударенія, — разбо-
ромъ поэмы Н и к и т и н а „Кулакъ" и 
проч. 

Съ конца 1859 г. Г., оставивъ 
еще за собой лицейскую профессуру, 
которую онъ, впрочемъ, также поки-
нулъ черезъ 2г/2 года (въ 1862 г.), по-
святилъ себя всецѣло учено-кабинет-
ной и академической дѣятельности. 
Положеніе его, какъ служебное (члена 
Академіи), такъ и матеріальное (бла-
годаря выслуженной пенсіи въ Фин-
ляндіи и при Дворѣ и ученому ака-
демическому заработку), было доста-
точно упрочено, и онъ отвергъ всѣ 
лестныя предложенія объ устройствѣ 
его въ сферѣ службы бюрократиче-
ской, которыя ему дѣлались при 
оставленіи имъ должности наставника 
Царскихъ дѣтей, а также и впослѣд-
ствіи. Наступаетъ новый (наиболѣе 
продолжительный и уже послѣдній) 
періодъ и новая эра дѣятельности и 
жизни Я. К. Грота , самая плодотвор-
ная и счастливая удовлетвореніемъ 
высшихъ интересовъ и блестящими 
успѣхами,—какъ внутренними, такъ и 
внѣшними. 

Двѣ главныя научныя области, 
языковѣдная (изслѣдованіе законовъ 
русской рѣчи и письма) и историко-
литературная, не считая отходившей 
болѣе на задній планъ—исторической, 
соперничали до сихъ поръ въ его 
ученыхъ симпатіяхъ и интересахъ. Въ 
1850-хъ годахъ первая, казалось, го-
това была взять рѣшительный верхъ, 
судя по замѣтной спеціализаціи работъ 
Г. въ области русскаго языка за это 
время. Но этой, болѣе узкой спеціали-
заціи въ научной дѣятельности его не 
суждено было осуществиться. Въ 
1859 г., по смерти И. И. Д а в ы д о в а , 
Предсѣдательствующимъ въ Русскомъ 
Отдѣленіи сталъ П. А. П л е т н е в ъ , 
всегда — согласно съ своими симпа-
тіями и призваніемъ—поддерживавшій 
и въ Г. историко-литературныя влече-
нія, и это обстоятельство оказало свое 
вліяніе. По вызову самого Г. и по со-
ставленному имъ плану, ему было по-
ручено Отдѣленіемъ заняться пол-
нымъ критическимъ изданіемъ сочи-
неній Д е р ж а в и н а , который былъ, 
какъ уже упомянуто, предметомъ его 
изслѣдованій уже и въ Финляндіи. 
Такимъ образомъ, надолго труды Г. 
сосредоточились въ области историко-
литературной и исторической, осо-
бенно когда присоединились къ ака-
демической задачѣ работы по Имп. 
Русскому Историческому Обществу. 
Хотя и въ это время онъ не остав-
лялъ — насколько возможно было — 
своихъ филологическихъ изысканій, 
какъ и впослѣдствіи умѣлъ совмѣ-
щать съ увлеченіемъ послѣдними 
другія занятія и интересы, но можно 
все же, по преобладающему значенію 
предметовъ, задачъ и изучаемыхъ 
эпохъ, подраздѣлить всю его почти 
35-лѣтнюю исключительно ученую 
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(академическую) дѣятельность на три 
періода. 

П е р в ы й п е р і о д ъ , съ 1860 по 
1873 гг., является по преимуществу 
періодомъ т р у д а н а д ъ Д е р ж а в и -
нымъ и и з у ч е н і я и с т о р і и и лите-
р а т у р ы XVIII в ѣ к а въ лицѣ его 
блестящихъ представителей, а вмѣстѣ 
дѣятельнаго участія въ рядѣ прихо-
дившихся на эти годы историческихъ 
(юбилейныхъ) академическихъ чество-
ваній. 1860-й годъ ознаменовался 
для Г. исполненіемъ его давней 
мечты — путешествіемъ съ ученой 
командировкой за границу въ первый 
разъ (если не считать его поѣздки 
въ 1847 г. въ Швецію), использован-
нымъ имъ съ большою для своего 
образованія и ученыхъ цѣлей поль-
зою. Въ Германіи онъ слушалъ лекціи 
во многихъ университетахъ, посѣтивъ 
города: Берлинъ, Лейпцигъ, Іену, Вей-
маръ, Франкфуртъ и Гейдельбергъ, и 
побывалъ въ Даніи (Копенгагенѣ), 
Швейцаріи, Парижѣ и Лондонѣ. Объ 
этомъ путешествіи онъ опубликовалъ 
въ слѣдующемъ году „Нѣсколько 
ученыхъ замѣтокъ". Лѣтомъ 1861 г. 
онъ опять, уже съ семьей, ѣздилъ 
за границу и впервые посѣтилъ Чехію 
и Прагу, куда впослѣдствіи наѣзжалъ 
не разъ и гдѣ завязалъ прочныя 
связи со многими чешскими учеными 
славистами. 

Но все это представляло для 
него пока лишь мимолетный ин-
тересъ. Главная, усиленная его ра-
бота сосредоточилась на изученіи 
Д е р ж а в и н а , на подготовкѣ достой-
наго „пѣвца Е к а т е р и н ы " академиче-
скаго изданія его твореній. Уже въ 
началѣ 1860-хъ годовъ онъ печатаетъ 
подготовительные матеріалы для его 
біографіи и усердно разыскиваетъ и 

изучаетъ его рукописи и бумаги, 
которыми его снабжаютъ потомки 
поэта, родственники и другія лица, 
сочувственно откликнувшіяся на ака-
демическое предпріятіе. „Приготови-
тельная разработка бумагъ, говоритъ 
Г., въ связи съ исторіей событій, въ 
которыхъ Д е р ж а в и н ъ участвовалъ 
(напр., Пугачевщины), и съ литерату-
рой, относящейся къ его дѣятельности, 
потребовала нѣсколькихъ лѣтъ. Много 
времени было употреблено мною 
между прочимъ на изученіе подлин-
ныхъ документовъ въ Государствен-
номъ Архивѣ. Задача еще усложня-
лась тѣмъ, что къ изданію опредѣ-
лено было приложить рисунки, най-
денные при рукописныхъ тетрадяхъ 
поэта". Затѣмъ разработка біографіи 
Д е р ж а в и н а требовала собиранія ма-
теріаловъ на мѣстахъ, гдѣ протекала 
жизнь и служба его, и съ этой цѣлью 
Г. предпринялъ рядъ поѣздокъ по 
Россіи. Еще въ концѣ 1859 г. онъ 
ѣздилъ за бумагами Д е р ж а в и н а въ 
имѣнье Л ь в о в а въ Тверскую губ. и 
въ Москву. Лѣтомъ 1862 г. онъ посѣ-
тилъ Тамбовъ и приволжскіе города 
отъ Саратова до Нижняго Новгорода 
и вывезъ много матеріаловъ. 

Къ 1863 г. относится его поѣздка 
въ имѣнье Д е р ж а в и н а Званку, въ 
Петрозаводскъ и на Кивачъ. Архивы 
Тамбова и Петрозаводска представили 
особенно богатый источникъ для біо-
графіи поэта. Къ концу этого же года 
Г. выпустилъ въ свѣтъ I томъ большого 
академическаго изданія „Сочиненій 
Державина", съ обильными истори-
ческими и историко - литературными 
примѣчаніями, встрѣченный ученымъ 
міромъ и печатью съ большимъ со-
чувствіемъ и лестными похвалами. 
Еще въ 1862 г. Г. оставилъ профес-
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суру въ Лицеѣ, видя трудность со-
вмѣщенія ея съ академическою дѣя-
тельностью; къ тому-же одновременно 
на него было возложено дѣлопроиз-
водство во II Отдѣленіи вслѣдствіе 
болѣзниП. А. Плетнева, который въ 
1863 г. въ послѣдній разъ, и уже без-
возвратно, уѣхалъ лѣчиться за границу. 

Сношенія Г. со своими Авгу-
стѣйшими питомцами за эти годы не 
прерываются: лѣтомъ 1863 г. онъ по-
сѣтилъ ихъ въ Царскомъ Селѣ, а въ 
январѣ 1864 г. имѣлъ послѣднее 
свиданіе съ Наслѣдникомъ Цесаре-
вичемъ, принявшимъ его особенно 
радушно и долго съ нимъ бесѣдовав-
шимъ; въ сентябрѣ того же года Г. 
привѣтствовалъ его письмомъ по слу-
чаю его помолвки, а въ маѣ 1865 г. 
ему пришлось быть уже на печальной 
церемоніи его погребенія. Лѣтомъ же 
этого года послѣ даннаго Г. милости-
ваго рескрипта новаго Наслѣдника 
Великаго Князя Александра Але-
ксандровича, продолжались постоян-
ныя сношенія его и со вторымъ своимъ 
Августѣйшимъ ученикомъ. 

Въ 1864 г. Гроты пріобрѣли не-
большое имѣнье въ Рязанской губ. 
(Данковскаго уѣзда — Красная Сло-
бодка) близъ имѣній братьевъ На-
тальи Петровны Гротъ — Н. П. и 
П. П. Семеновыхъ, и тамъ Г. съ 
этого года и до самой кончины про-
водилъ лѣтніе мѣсяцы, кромѣ годовъ, 
когда ѣздилъ (всегда съ семьей) за гра-
ницу. Деревенская спокойная жизнь 
(все хозяйство и управленіе имѣньемъ 
были въ рукахъ его жены), здоровое 
движеніе на воздухѣ, полная свобода 
и уединеніе для ученой работы, 
близкое соприкосновеніе съ наро-
домъ и возможность непосредственно 
изучать его языкъ и бытъ, а также 

способствовать посильно его благо-
состоянію и просвѣщенію (поддержкой 
сельской школы и ея скромныхъ тру-
жениковъ), — все это вмѣстѣ заста-
вило Г. искренне полюбить деревню 
и съ наслажденіемъ проводить въ ней 
два-три лѣтнихъ мѣсяца. По пути 
туда и обратно онъ обыкновенно 
останавливался на нѣсколько дней 
въ Москвѣ, гдѣ посѣщалъ своихъ ста-
рыхъ и новыхъ друзей, литераторовъ 
и ученыхъ, въ числѣ которыхъ были 
Погодинъ, М. А. Дмитріевъ, Даль, 
Бартеневъ, Ѳ. Б. Миллеръ, Тихо-
нравовъ, Буслаевъ, Катковъ и 
Другіе. 

Въ концѣ 1864 г. вышелъ II томъ 
„Сочиненій Державина", и затѣмъ 
почти ежегодно выходило по тому, 
такъ что за этотъ періодъ дѣятель-
ности Г. вышли всѣ семь томовъ 
(ѴІІ-й въ 1872 г.), содержащіе соб-
ственно труды Державина въ сти-
хахъ и прозѣ, а также было предпри-
нято и начало выходить (съ 1868 г.) 
2-ое меныыее, общедоступное изданіе 
того же поэта. 1865 годъ ознамено-
вался большой сердечной потерей для 
Г.: послѣ продолжительныхъ страда-
ній въ Парижѣ скончался 29 декабря 
(въ день годового торжественнаго 
акта въ Академіи) П. А. Плетневъ, 
лучшій и самый близкій другъ его, съ 
которымъ онъ дѣятельно переписы-
вался до самой его кончины. Въ 
томъ же году чествованіемъ Акаде-
міей дня 100-лѣтія памяти Ломоно-
сова (6 апрѣля) открылся рядъ лите-
ратурныхъ юбилейныхъ торжествъ въ 
Академіи, въ которыхъ Г. принялъ 
живѣйшее и видное участіе своими 
рѣчами на торжественныхъ собраніяхъ 
и изданіями. Его рѣчь на юбилейномъ 
собраніи 6 апрѣля „Очеркъ академи-
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ческой дѣятельности Ломоносова" 
имѣла блестящій успѣхъ и вызвала 
обіиее сочувствіе. 

Въ началѣ того же 1865 года на-
чалась и дѣятельность Г. по „Лите-
ратурному Фонду". Избранный въ 
члены Комитета, онъ сталъ сперва 
помощникомъ Предсѣдателя (Е. П. Ко-
валевскаго), а затѣмъ съ 1866 г. и 
Предсѣдателемъ, каковымъ оставался 
до 1870 года. 

Съ 1866 г., по смерти Плетнева, 
Г. вступилъ въ завѣдываніе дѣлами 
II Отдѣленія уже въ качествѣ факти-
ческаго Предсѣдательствующаго , 
каковыя обязанности онъ несъ не-
прерывно до своей кончины (хотя 
формально былъ утвержденъ въ долж-
ности Лишь въ апрѣля 1884 г.). Къ 
100-лѣтнему юбилею (годовщинѣ рож-
денія) Карамзина, справлявшемуся 
Академіей 1 декабря 1866 г., Г. издалъ 
вмѣстѣ съ Пекарскимъ сборникъ 
„Писемъ Н. М. Карамзина къ И. И. 
Дмитріеву" и на торжествѣ произнесъ 
рѣчь „Очеркъ жизни и дѣятельно-
сти Карамзина", имѣвшую большой 
успѣхъ, какъ и всѣ вообще публич-
ныя выступленія его, благодаря не 
одному содержанію, но и умѣнью ихъ 
произносить; въ 1867 г. онъ участво-
валъ въ чествованіи Академіей памяти 
митрополита Евгенія — изданіемъ его 
переписки съ Державинымъ, а въ 
1868 г. — въ юбилеѣ (100-лѣтней го-
довщинѣ рожденія) И. А. Крылова 
чтеніемъ на академическомъ тор-
жествѣ „Литературная жизнь Кры-
лова" и цѣлымъ рядомъ біографи-
ческихъ и критическихъ о немъ 
статей. 

Но всѣ эти побочныя работы не 
мѣшали Г. непрерывно и методично 
продолжать изданіеДержавина. Какъ 

интенсивна и плодотворна была его 
ученая работа всей этой эпохи 60-хъ 
и 70-хъ годовъ, видно изъ того, что 
онъ, не смотря на поглощеніе огром-
нымъ трудомъ, на отвлеченіе разными 
экстренными и случайными работами 
и порученіями, на лежавшее исключи-
тельно на немъ веденіе дѣлъ и пере-
писки II Отдѣленія, наконецъ, на об-
щественныя обязанности (напр., по 
„Литературному Фонду"), не бросалъ 
и любимыхъ своихъ филологическихъ 
изслѣдованій и время отъ времени 
печаталъ статьи по вопросамъ рус-
ской фонетики, словаря и правописа-
нія. Въ 1869 г. на основаніи его под-
робнаго разбора „Толковаго Словаря" 
Даля, автору была присуждена Ломо-
носовская премія. Кромѣ своего раз-
бора, Г. издалъ еще „Дополненія и 
замѣтки" къ этому Словарю. Въ этомъ 
году къ заслуженной оцѣнкѣ ученыхъ 
достоинствъ и значенія трудовъ его 
Академіей, печатью и русскимъ об-
ществомъ присоединился и С.-Петер-
бургскій Университетъ, присудившій 
ему степень доктора Русской словес-
ности по случаю своего 50-лѣтняго 
юбилея. 

Въ 1871—2 годы вышли послѣдніе 
(6 и 7) томы собственно сочиненій 
Державина; въ 1871 г. Г. присту-
пилъ къ занятіямъ біографіей и сочи-
неніями И. И. Хемницера, готовя 
академическое изданіе его „Сочиненій 
и писемъ", которое и вышло съ біо-
графическою его статьей и примѣча-
ніями въ 1873 году. 

Въ 1872 г. на юбилейномъ торже-
ствѣ въ Академіи по случаю 200-лѣтія 
рожденія Петра Великаго (31 мая) 
Г. произнесъ свою рѣчь (вышедшую 
потомъ въ распространенномъ видѣ 
особымъ изданіемъ) „Петръ Великій, 
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какъ просвѣтитель Россіи". Наконецъ, 
къ этимъ годамъ относится и начало 
трудовъ его, относящихся къ памяти 
Пушкина и къ исторіи Пушкинскаго 
Лицея. Еще въ 1864 г. Г., давно (съ 
1840-хъ гг.) собиравшій рукописные 
обрывки лицейской старины, напеча-
талъ въ „Русскомъ Архивѣ" важный 
матеріалъ: извлеченія изъ писемъ 
Илличевскаго къ Фуссу. Послѣ 
1861 г. и торжества 50-лѣтія Лицея, 
въ которомъ онъ принялъ живое уча-
стіе, онъ былъ однимъ изъ организа-
торовъ и постоянныхъ участниковъ 
лицейскихъ собраній (первенцевъ Ли-
цея — совмѣстно съ воспитанниками 
первыхъ курсовъ) 19-го октября, а 
въ 1870 г. онъ на такомъ собраніи 
возбудилъ заглохшій вопросъ о поста-
новкѣ памятника Пушкину, вслѣд-
ствіе чего въ 1871 былъ учрежденъ 
Комитетъ съ этою цѣлью, въ кото-
ромъ на его долю выпала весьма 
дѣятельная роль. Рядомъ съ этимъ 
онъ, получивъ отъ адм. Ѳ. Ѳ. Ма-
тюшкина (ум. 1872 г.) и нѣкоторыхъ 
другихъ товарищей Пушкина значи-
тельное собраніе бумагъ І-го курса, 
рѣшилъ приступить къ ихъ обслѣдо-
ванію и опубликованію, что ему одна-
кожъ удалось не ранѣе 1874 года, 
когда въ литературномъ сборникѣ 
„Складчинѣ" появилась первая его 
статья о лицейской старинѣ „Пер-
венцы Лицея и его преданія". 

1873-й годъ будетъ вполнѣ удоб-
но признать началомъ новаго, вто-
рого періода ученой дѣятельности 
Г. въ виду того, что съ этого года на-
чинается его усиленная такъ-сказать 
историко - издательская работа 
въ Имп. РусскомъИсторическомъ 
О б щ е с т в ѣ , поглотившая на значи-
тельный періодъ большую часть его 

I времени (до 1882 г.). Другими важ-
ными предметами этого періода его 
дѣятельности были довершеніе изда-
нія Державина написаніемъ его 
біографіи и новые крупные труды по 
русской филологіи. Лѣтомъ 1872 г. 
скончался П. П. Пекарскій, и 
Историческое Общество съ начала 
1873 г. не замедлило привлечь Г. 
въ свою среду для продолженія тру-
довъ покойнаго по изданіямъ Обще-
ства, особенно бумагъ Императрицы 
Екатерины II. По предмету эта ра-
бота близко соприкасалась съ обла-
стью историческихъ занятій Г. и была 
ему по душѣ, но по-неволѣ затянула 
его трудъ надъ біографіей Держа-
вина. Для продолженія начатыхъ и 
подготовки новыхъ изданій Екатери-
нинскихъ бумагъ (главнымъ образомъ, 
переписки) онъ долженъ былъ усид-
чиво работать въ Государственномъ 
Архивѣ, и эти занятія продолжались 
непрерывно въ теченіе 5 лѣтъ, а въ 
результатѣ вышло подъ его редакціей 
нѣсколько томовъ Сборника Истори-
ческаго Общества; въ 1874 г. вышелъ 
XIII томъ „Бумаги Имп. Екатерины II" 
(1762—1774 гг.), имъ приготовленный. 

Въ ноябрѣ 1873 г., по случаю от-
крытія памятника Екатеринѣ, онъ 
прочелъ въ торжественномъ собраніи 
Русскаго Историческаго Общества 
свою рѣчь „Екатерина II въ своей 
литературной перепискѣ". Но рядомъ 
съ этими работами онъ успѣвалъ удѣ-
лять не мало времени и другой лю-
бимой своей области — русской фило-
логіи, которою занимался почти не-
прерывно: теперь онъ рѣшилъ собрать 
всѣ прежнія свои изслѣдованія и, 
вмѣстѣ съ вновь разработанными имъ 
историческими вопросами русскаго 

I правописанія, объединить въ одномъ 
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изданіи. Такимъ образомъ, въ 1873 г. 
появились его „Спорные вопросы рус-
скаго правописанія отъ Петра Вели-
каго донынѣ" и — со включеніемъ 
этого изслѣдованія — „Филологиче-
скія Разысканія, Матеріалы для сло-
варя, грамматики и исторіи русскаго 
языка". Этимъ трудомъ Г. упро-
чилъ за собою видное мѣсто среди 
русскихъ филологовъ и большой авто-
ритетъ въ вопросахъ русской орѳогра-
фіи. Изъ другихъ одновременныхъ 
работъ его можно отмѣтить здѣсь вы-
ходъ въ свѣтъ въ 1874 г. его первой 
статьи по исторіи Пушкинскаго Ли-
цея, уже вышеупомянутой: „Пер-
венцы Лицея и его преданія" (въ 
сборникѣ „Складчина"), за которою 
слѣдовала въ 1875 г. статья „Старина 
Царскосельскаго Лицея" и болѣе мел-
кія замѣтки въ послѣдующіе годы. 

Въ личной жизни Г. начало 1870-хъ 
годовъ ознаменовалось тяжелыми сер-
дечными испытаніями. Въ 1871 г. скон-
чался лучшій (послѣ Плетнева), ста-
рѣйшій другъ его Д.С. Протопоповъ, 
а за этой потерей слѣдовали другія 
семейныя, несравненно болѣе тяже-
лыя и нанесшія глубокія раны любя-
щему и нѣжному сердцу Г. Въ ноябрѣ 
1872 г. Гроты лишились старшей до-
чери, 14-ти-лѣтней, замѣчательно раз-
витой, талантливой и горячо любимой 
дѣвочки, а въ апрѣлѣ 1874 г. ихъ 
постигло новое горе: скончался отъ 
дифтерита ихъ младшій, 4-хъ лѣтній 
сынъ, тоже необыкновенно развитой 
для своихъ лѣтъ ребенокъ. Только въ 
неустанной усиленной ученой работѣ 
и связанныхъ съ ней высшихъ умствен-
ныхъ интересахъ Г. находилъ отвле-
ченіе отъ своего сердечнаго горя, и 
нельзя не удивляться разносторонно-
сти, обширности и производительности 

I его ученыхъзанятій за эти 1870-е годы, 
когда и работоспособность его, и духов-
ныя силы достигли своего апогея, сво-
его наибольшаго развитія и расцвѣта. 
Историческія работы и изданія были 
центральнымъ объектомъ его дѣятель-
ности и во вторую половину 1870-хъ гг. 
Занятія надъ эпохой Екатерины II 
даютъ ему поводъ къ составленію за 
эти годы цѣлаго ряда монографій о 
ней и о дѣятельности великой Госу-
дарыни въ разныхъ направленіяхъ, 
между прочимъ, о ея отношеніяхъ къ 
Гримму, переписку съ которымъ онъ 
издавалъ въ Сборникахъ Историче-
скаго Общества, и къ Шведскому 
королю Густаву III. Знаніе швед-
скаго языка и литературы позволили 
Г. привлечь для своихъ изысканій 
скандинавскіе источники и истори-
ческіе труды (шведскіе и датскіе), что 
чрезвычайно расширило историческій 
кругозоръ его и придало работамъ его 
по исторіи Екатерининскаго времени 
важное значеніе и особенный интересъ 
какъ для спеціалистовъ, такъ и для 
широкой публики. По этимъ вопро-
самъ Г. дѣлалъ сообщенія и читалъ 
очерки въ годовыхъ собраніяхъ Рус-
скаго Историческаго Общества подъ 
предсѣдательствомъ его высокаго 
Покровителя, сперва Наслѣдника, а 
затѣмъ Государя Александра Але-
ксандровича, своего Августѣйшаго 
ученика, всегда удостоивавшаго его 
особенно милостиваго вниманія. 

Лѣтомъ 1876 г. ему удалось ис-
полнить свою давнишнюю мечту — 
посѣтить Италію, языкомъ которой 
онъ овладѣлъ еще въ Лицеѣ и гдѣ 
онъ завязалъ ученыя сношенія съ 
итальянскими литераторами—славяно-
и руссо-филами. 1877-й годъ ознаме-

I новался для Г. оживленіемъ старыхъ 

39 — 



Я. К. Гротъ. 

воспоминаній въ новомъ случайномъ 
общеніи съ скандинавскимъ міромъ. 
Въ апрѣлѣ этого года ему пришлось 
помянуть (некрологомъ) своего ста-
раго финляндскаго друга, поэта Руне-
берга , а осенью онъ былъ команди-
рованъ, какъ депутатъ Академіи На-
укъ, на торжество 400-лѣтняго юби-
лея Упсальскаго Университета, гдѣ 
на его долю — по его давнимъ свя-
зямъ съ Швеціей и превосходному 
знанію языка — выпала весьма видная 
и почетная роль. Къ 1878 г. относится 
выходъ въ свѣтъ результатовъ его 
непрерывныхъ трудовъ надъ бума-
гами Екатерины II, именно изданія 
писемъ Императрицы къ Гримму 
(1774—1796 гг.) въ XXIII томѣ Сбор-
ника Имп. Русскаго Историческаго 
Общества, и между прочимъ статья 
„Заботы Екатерины II о народномъ 
образованіи". 

Рядомъ съ этимъ въ эти 1878 и 
1879 гг. идутъ усиленная работа и 
печатаніе монументальной біографіи 
Державина, составившей VIII томъ 
„Сочиненій" и вышедшей въ 1880 г. 
также и въ особомъ изданіи „Жизнь 
Державина по его сочиненіямъ, пись-
мамъ и по историческимъ докумен-
тамъ". По приговору современной 
намъ критики (С. А. Венгеровъ), 
почти законченное этимъ томомъ (въ 
1883 г. вышелъ послѣдній ІХ-ый, до-
полнительный томъ съ примѣчаніями, 
приложеніями, портретами и указате-
лями) „изданіе Державина создало 
особый „гротовскій" типъ изданій 
классиковъ, отличающійся не только 
тщательнымъ установленіемъ текста, 
но и богатствомъ историко-литера-
турнаго комментарія. Примѣчанія къ 
Державину и по объему, и по обилію 
свѣдѣній являются полнымъ обзоромъ 

умственной и политической жизни 
эпохи и детальнѣйшею разработкою 
множества литературныхъ вопро-
совъ". Эти основныя занятія Г. пере-
плетались съ другими, не менѣе его 
привлекавшими. Объ этой плодови-
тости его ученой дѣятельности кра-
снорѣчиво свидѣтельствуетъ перечень 
его работъ и изданій за эти годы. 
Еще въ 1876 г. онъ выпустилъ во 2-мъ, 
дополненномъ изданіи свои „Филоло-
гическія Разысканія" въ 2-хъ томахъ, 
а въ послѣдующіе годы продолжалъ 
въ отдѣльныхъ статьяхъ разрабаты-
вать вопросы русской грамматики, 
фонетики и словаря. На текущія со-
бытія литературной жизни Г. былъ 
всегда чрезвычайно отзывчивъ, и, 
напр., за 1860-е и 1870-е гг. онъ от-
зывался своими воспоминаніями и 
характеристиками на наиболѣе важныя 
ученыя и литературныя утраты рус-
скаго общества (напр., о Восто-
ковѣ, Блудовѣ, Плетневѣ, Пекар-
скомъ, Далѣ, графѣ Корфѣ, Сама-
ринѣ, князѣ Вяземскомъ и другихъ). 
Въ подготовлявшемся за эти 70-ые 
годы дѣлѣ сооруженія памятника ве-
ликому Пушкину въ Москвѣ онъ, 
какъ уже было сказано выше, при-
нималъ самое живое и дѣятельное 
участіе (какъ членъ Комитета), а въ 
состоявшемся литературномъ торже-
ствѣ открытія памятника поэту 6 іюня 
1880 г. ему пришлось сыграть одну 
изъ главныхъ ролей — какъ въ офи-
ціальной церемоніи, такъ и въ лите-
ратурномъ чествованіи памяти поэта 
(рѣчью „Личность Пушкина"), а за-
тѣмъ въ слѣдующемъ году—въ учре-
жденіи Пушкинской преміи при Ака-
деміи Наукъ. По поводу этого Мо-
сковскаго торжества онъ былъ избранъ 
почетнымъ членомъ Московскаго Уни-
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верситета. Въ томъ же 1880 г. онъ, по 
поводу академическихъ выборовъ, со-
ставилъ „Записки" объ ученыхъ тру-
дахъ (съ библіографическими спи-
сками) проф. И. В. Ягича и А. Н. Ве-
селовскаго. Въ 1881 г. въ XXXIII т. 
Сборника Имп. Русскаго Историче-
скаго Общества имъ изданы „Письма 
Гримма къ Екатеринѣ II" и 7 писемъ 
къ ней Дидро (2-мъ изданіемъ письма 
Гримма вышли въ 1886 г.). 

Осенью 1881 г. Г. впервые посѣ-
тилъ Кавказъ, бывъ командированъ 
для участія въ V Археологическомъ 
Съѣздѣ въ Тифлисѣ, и затѣмъ Крымъ. 
Но лѣто онъ неизмѣнно (кромѣ по-
ѣздокъ за границу въ 1867, 1873, 
1876, 1882 и, наконецъ, 1892-мъ гг.) 
проводилъ въ своей Рязанской де-
ревнѣ, наслаждаясь тишиной, уютной 
семейной жизнью и благопріятной 
обстановкой для безмятежной ученой 
работы. 

Къ этимъ первымъ 1880-мъ го-
дамъ относится еще новое академи-
ческое предпріятіе Г.: приготовле-
ніе изданія избранныхъ сочиненій и 
писемъ его друга — П. А. Плетнева, 
а также рядъ его статей, знакомя-
щихъ русскихъ читателей съ новыми 
шведскими трудами и источниками, 
относящимися къ русской исторіи и къ 
Россіи (о Пальмквистѣ, Э. Лаксма-
нѣ, Котошихинѣ), къ которымъ при-
мыкаютъ и его позднѣйшія статьи о 
Спренгтпортенѣ (1885г.). Въ началѣ 
1882 г. друзья и почитатели Г. безъ 
его вѣдома напомнили въ печати о при-
ближающемся 50-лѣтіи его служебной 
и литературной дѣятельности, и въ 
сентябрѣ (6-го) Академія и учено-
литературные круги чествовали его 
по этому случаю чрезвычайно ис-
кренно и горячо, чтб вполнѣ отрази-

лось въ многочисленныхъ обращені-
яхъ, рѣчахъ, привѣтствіяхъ и всякихъ 
почетныхъ знакахъ вниманія и при-
знанія заслугъ, которыми онъ былъ по-
чтенъ отъ представителей всѣхъ сло-
евъ общества, начиная съ Самого Мо-
нарха, Императора Александра III, 
удостоившаго его крайне милостиваго 
пріема и продолжительной бесѣды. 
Въ виду выдающихся заслугъ Г. не 
только въ сферѣ научной, но и педа-
гогической, въ 1881 г. была попытка 
(повторенная затѣмъ еще въ 1886 г.) 
привлечь его въ ряды администра-
тивные, именно въ почетные опекуны, 
но онъ рѣшительно отклонилъ эти 
предложенія, желая остаться вѣрнымъ 
поприщу ученаго и дорожа своей сво-
бодой. 

Окончаніемъ трудовъ надъ Дер-
жавинымъ, надъ изданіемъ бумагъ 
Екатерины II и завершеніемъ 50-ти-
лѣтія дѣятельности Г. вполнѣ есте-
ственно заключить этотъ второй пе-
ріодъ его Петербургской академиче-
ской карьеры и считать третьимъ — 
послѣднее десятилѣтіе его жизни,— 
съ 1883 года до кончины. Этотъ 
послѣдній періодъ характеризуется 
работами его въ двухъ главныхъ на-
правленіяхъ — филологическомъ, 
которое взяло теперь рѣшительный 
верхъ надъ другими (въ области рус-
скаго правописанія и словаря), и 
историко - литературномъ — изу-
ченія и изданія біографическихъ мате-
ріаловъ о Пушкинѣ и писателяхъ 
его плеяды. 

Въ январѣ 1883 г. Академія тор-
жественно справляла 100-лѣтнюю го-
довщину рожденія Жуковскаго, и 
Г. участвовалъ въ этомъ юбилеѣ не 
только рѣчью на собраніи („Очеркъ 
жизни и поэзіи Жуковскаго"), но и со-
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ставленіемъ еще нѣсколькихъ статей 
и замѣтокъ о поэтѣ. По случаю корона-
ціи Александра III, въ маѣтогогода, 
Г. адресовалъ ему въ Москву письмен-
ное привѣтствіе и получилъ телеграф-
ный милостивый отвѣтъ. Продолжая 
свои филологическіе работы и подго-
товляя новое, уже 3-е изданіе своихъ 
„Филологическихъ Разысканій", онъ 
задумалъ составить, въ видѣ практи-
ческаго руководства, краткое извле-
ченіе изъ своихъ „Спорныхъ вопро-
совъ русскаго правописанія", что 
было съ сочувствіемъ встрѣчено II От-
дѣленіемъ, на засѣданіяхъ котораго 
съ октября 1883 г. Г. сталъ читать 
свое руководство для совмѣстнаго 
обсужденія и одобренія сочленами 
своихъ положеній. Работа эта продол-
жалась и въ 1884 г. 

26 октября 1883 г., по случаю 
100-лѣтія учрежденія Россійской Ака-
деміи, Отдѣленіе устроило торжест-
венное собраніе, въ которомъ на долю 
его Предсѣдателя выпала, конечно, 
дѣятельная роль. Надо отмѣтить по 
этому поводу, что съ начала 1880-хъ гг. 
Академія вступила въ новый періодъ 
своей жизни, именно со смертью ея 
Президента графа Литке и съ назна-
ченіемъ на его мѣсто графа Д. А. Тол-
стого. Отдѣленіе Русскаго языка и 
словесности, которое занимало до того 
особое, неравноправное и какъ бы при-
ниженное, а потому обидное положеніе 
рядомъ съ другими двумя, могло теперь 
ожидать болѣе справедливаго къ себѣ 
отношенія. Г., горячо принимавшій къ 
сердцу больной вопросъ о положеніи 
ІІ-го Отдѣленія въ составѣ Академіи 
и всячески отстаивавшій его права и 
интересы, не могъ мириться со стран-
нымъ взглядомъ на него бывшихъ 
Президентовъ Академіи (графа Ува-

рова, графа Блудова и графа Литке), 
смотрѣвшихъ свысока наІІ-еОтдѣленіе 
и считавшихъ настоящей Академіей 
только два другія Отдѣленія, и теперь 
нашелъ въ новомъ Президентѣ про-
свѣщенное и сочувственное отношеніе 
къ роли и задачамъ II Отдѣле-
нія. При немъ положеніе и права его 
членовъ получили если не полное 
уравненіе, то нѣкоторое повышеніе. 
Характеризуя образъ дѣйствій и роль 
Г. въ Отдѣленіи въ эти 80-ые годы, 
академикъ Ягичъ говоритъ: „Едва вѣ-
рится, что званіе Предсѣдательствую-
щаго... получило офиціальное скрѣ-
пленіе лишь въ 1884 г. Припоминаю 
эту мелочь въ доказательство непри-
тязательности Г. Она проявлялась 
вездѣ и всегда. Въ нашихъ засѣда-
ніяхъ онъ самъ записывалъ, что 
нужно было вносить въ протоколы, 
самъ приготовлялъ выдержки для 
напечатанія въ Сборникѣ, самъ велъ 
всю редакцію Сборника, заботился 
о составленіи подъ его наблюденіемъ 
указателей, постоянно докладывалъ о 
ходѣ печатанія нашихъ изданій, велъ 
переговоры съ типографіей и т. д. Во 
всемъ этомъ выказывалась его изуми-
тельная аккуратность и добросовѣст-
ность; его же товарищеское чувство 
вызывало нашу безпредѣльную пре-
данность. Я не помню случая, когда 
бы у насъ произошли какія-либо 
разногласія — столь разумно и убѣ-
дительно велъ онъ дѣла". Нельзя не 
упомянуть еще, что сверхъ всѣхъ 
своихъ обязанностей и ученыхъ ра-
ботъ, Г. бралъ на себя весьма часто 
составленіе отчетовъ о дѣятельности 
Отдѣленія, а также о присужденіи 
различныхъ премій. Онъ же соста-
влялъ и проекты правилъ о новыхъ 
преміяхъ (напр., Котляревскаго, Ко-
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стомарова, Пушкина). О присужденіи 
Пушкинской преміи, какъ особенно 
ему дорогой, онъ составлялъ и читалъ 
отчеты за все десятилѣтіе съ 1882 г., 
дорожа этимъ, какъ священнымъ сво-
имъ долгомъ и правомъ. Въ началѣ 
1885 г. вышли въ свѣтъ два его важ-
ныхъ труда и изданія: во-1-хъ, 
„Сочиненія и переписка Плетнева" 
въ 3-хъ томахъ и, во 2-хъ, имъ со-
ставленное, по порученію II Отдѣ-
ленія, руководство „Русское Пра-
вописаніе", которое, не взирая на 
нѣкоторое противодѣйствіе придир-
чивой критики изъ педагогическихъ 
сферъ, послѣ неоднократной обра-
ботки и усовершенствованій со сто-
роны автора, не только не пренебре-
гавшаго, но вызывавшаго и поощряв-
шаго замѣчанія и указанія, имѣло на 
первыхъ же порахъ огромный успѣхъ 
и быстро завоевало себѣ общее при-
знаніе. Въ одномъ 1885 г. вышло 4 из-
данія, и руководство было признано 
Министерствомъ Народнаго Просвѣ-
щенія обязательнымъ для школъ. Въ 
1886 г. вышло 5-ое, значительно 
исправленное и усовершенствован-
ное изданіе, за которымъ настолько 
быстро шли слѣдующія, что при жизни 
автора вышло десять изданій. Въ 
1885 г. вышло и 3-ье изданіе „Фило-
логическихъ Разысканій". 

Приблизительно къ этому времени 
относится начало знакомства съ Г. 
будущаго Августѣйшаго Президента 
Академіи Великаго Князя Констан-
тина Константиновича, именно на 
почвѣ литературы и поэзіи, — сферѣ, 
въ которой Августѣйшій авторъ ви-
димо возымѣлъ довѣріе къ опытности, 
чутью и такту Г. и къ его автори-
тету въ области русскаго слова. Ап-
рѣля 19-го 1886 г., на торжествѣ въ 

Академіи по случаю юбилея историка 
Татищева, Великій Князь милостиво 
бесѣдовалъ съ Г. и благодарилъ за 
разборъ его перевода „Мессинской: 
Невѣсты". Въ томъ же году К. Р. 
познакомилъ его съ собраніемъ дру-
гихъ своихъ стихотвореній, интере-
суясь его мнѣніемъ. Эти сношенія 
обратились вскорѣ въ болѣе близкое 
знакомство, и въ 1888 г. Г. не 
разъ былъ приглашаемъ къ Великому 
Князю, дѣлившемуся съ нимъ своими 
поэтическими планами и высказывав-
шему ему свое теплое вниманіе и 
участіе. 

По случаю 50-лѣтія годовщины 
смерти Пушкина, въ январѣ 1887 г., 
Г. написалъ и прочелъ на актѣ въ 
Александровскомъ Лицеѣ очеркъ 
„Пушкинъ въ Царскосельскомъ Ли-
цеѣ" и затѣмъ, посвятивъ Пушкину 
и Лицею еще нѣсколько очерковъ и 
статей (одну онъ читалъ въ собраніи 
Имп. Русскаго Историческаго Обще-
ства), онъ въ томъ же 1887 г. издалъ 
сборникъ всѣхъ своихъ очерковъ и 
матеріаловъ на эту тему подъ загла-
віемъ „Пушкинъ, его лицейскіе това-
рищи и наставники", изданіе, полу-
чившее заслуженную оцѣнку не только 
среди пушкинистовъ, но и въ болѣе 
широкой публикѣ. Къ тому же году 
относятся и занятія его Батюшко-
вымъ, его біографіей и поэзіей, ко-
торымъ онъ, по поводу чествованія 
Академіей 100-лѣтія со дня рожденія 
поэта, посвятилъ очеркъ (рѣчь) 
„Очеркъ личности и поэзіи Батюш-
кова". 

Однако же эти историко - литера-
турные этюды отнюдь не мѣшали 
методической и упорной работѣ Г. 
въ той области, которая теперь 
окончательно стала центромъ его уче-
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ныхъ интересовъ и задачъ, — именно 
области русскаго языка. Уже давно 
онъ, по собственному влеченію и по-
ощряемый со стороны своими почи-
тателями,—задумывалъ заняться раз-
работкой вопросовъ русской грам-
матики, между прочимъ, для составле-
нія учебнаго руководства, и не разъ 
онъ принимался за такую работу, но 
другіе труды и задачи его отвлекали. 
Въ связи съ составленіемъ руковод-
ства по правописанію его опять на-
чала привлекать эта грамматическая 
тема. Лѣтомъ 1886 г. онъ возобно-
вилъ эту работу, начавъ составлять 
элементарную русскую грамматику 
по новому плану. Но въ концѣ года, 
когда во II Отдѣленіи возбужденныя 
имъ предположенія о работахъ надъ 
словаремъ и грамматикой были одоб-
рены и поставлены на реальную почву, 
онъ, исполняя уже порученіе Академіи, 
рѣшилъ взяться первымъ дѣломъ за 
Словарь, именно за новое, усовершен-
ствованное изданіе Академическаго 
Словаря (Русскаго литературнаго 
языка), для чего привлекъ къ этому 
молодыхъ сотрудниковъ изъначинаю-
щихъ ученыхъ. Съ этого момента онъ 
съ любовью и рвеніемъ погружается 
въ этотъ большой кропотливый трудъ 
и со свойственнымъ ему съ юныхъ 
лѣтъ упорствомъ и стойкостью, во-
преки всѣмъ трудностямъ и послѣ-
дующимъ, связаннымъ съ его служ-
бой помѣхамъ, ведетъ его неустанно 
въ теченіе болѣе 5 лѣтъ, до самой 
своей кончины. Въ концѣ 1888 г. онъ 
прочелъ въ Отдѣленіи записку объ 
ученыхъ трудахъ Л. Н. Майкова, 
избраннаго затѣмъ въ адъюнкты Ака-
деміи. 

Съ начала 1889 г. Г. приступаетъ 
къ печатанію Словаря и въ мартѣ на-

чинаетъ разсылку корректурныхъ ли-
стовъ академикамъ и другимъ ученымъ 
филологамъ, литераторамъ и компе-
тентнымъ въ разныхъ областяхъ спе-
ціалистамъ. Въ апрѣлѣ, за отказомъ 
академика Буняковскаго, онъ назна-
ченъ Предсѣдательствующимъ въ Ко-
митетѣ Правленія Академіи Наукъ 
(гдѣ онъ состоялъ членомъ съ конца 
1850 г.). Это уже увеличило кругъ 
его служебныхъ обязанностей. Но 
тогда же произошло событіе, которое 
скоро повлекло существенную пере-
мѣну въ положеніи и складѣ жизни 
Г. 25 апрѣля скончался Президентъ 
Академіи Наукъ графъ Д. А. Тол-
стой, а уже 3 мая былъ назначенъ ему 
преемникъ въ лицѣ Великаго Князя 
Константина Константиновича, о 
чемъ Г. приглашенный Великимъ Кня-
земъ, узналъ отъ него 4 мая. 13 мая 
онъ читалъ свое привѣтствіе въ первый 
разъ прибывшему въ Академію Авгу-
стѣйшему Президенту. Новый Прези-
дентъ, уже близко знавшій Г., не могъ 
не желать и не надѣяться найти въ 
немъ энергичнаго и дѣятельнаго по-
мощника, къ роли котораго уже не под-
ходилъ почтенный, но больной и очень 
уже дряхлый Вице-Президентъ В. Я. 
Буняковскій. Въ вопросѣ о замѣнѣ 
его мысль Великаго Князя естественно 
остановилась на Г. Въ августѣ Его 
Императорское Высочество сооб-
щилъ ему о томъ, а 26 сентября послѣ-
довало назначеніе его Вице-Президен-
томъ Академіи, а Буняковскій былъ 
оставленъ „Почетнымъ Вице-Прези-
дентомъ" (онъ скончался 30 ноября 
того же года). Для Академіи и осо-
бенно для Отдѣленія Русскаго языка 
и словесности съ назначеніемъ новаго 
Президента началась новая, счастли-
вая эра. Въ его лицѣ интересы и 
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права того Отдѣленія, которое слу-
жило великимъ задачамъ изученія рус-
скаго слова, науки русско - славянской 
филологіи, пріобрѣли самаго мощнаго 
и убѣжденнаго защитника, и дав-
нимъ мечтамъ Г. и его сочленовъ о 
полномъ уравненія въ правахъ II От-
дѣленія съ другими двумя суждено 
было скоро (года черезъ 3) осуще-
ствиться, когда, по почину Августѣй-
шаго Президента и при энергичномъ 
участіи Г., состоялся наконецъ пере-
смотръ штатовъ Академіи. Достиженіе 
такого результата — полнаго равно-
правія членовъ всѣхъ Отдѣленій — 
было большимъ нравственнымъ удо-
влетвореніемъ для Г. на самомъ 
склонѣ его дней. Новые штаты были 
В ы с о ч а й ш е утверждены въ маѣ 
1893 г., и онъ не дожилъ лишь нѣ-
сколькихъ дней до ихъ опубликованія 
(1 іюня). Первыя засѣданія Н-го Отдѣ-
ленія съ участіемъ Великаго Князя 
ознаменовались важнымъ рѣшеніемъ: 
предпріятіемъ большого академиче-
скаго (въ „гротовскомъ" типѣ) изданія 
сочиненій Пушкина . Изданіе это 
было поручено Л. Н. Майкову , такъ 
какъ самъ Г., который всегда мечталъ 
имъ заняться и такъ былъ подгото-
вленъ къ этой работѣ, имѣлъ уже на 
своихъ плечахъ Академическій Сло-
варь и былъ обремененъ новыми слу-
жебными трудами. 

Съ прибавленіемъ множества дѣлъ 
и заботъ по обязанностямъ Вице-Пре-
зидента, Г. не могъ уже съ прежнимъ 
спокойствіемъ и свободой предаваться 
ученымъ кабинетнымъ занятіямъ, но 
тѣмъ не менѣе онъ съ неослабной 
энергіей и упорствомъ продолжалъ 
отдавать все свое свободное время 
работѣ надъ Словаремъ, печатаніе ко-
тораго непрерывно продолжалось, и 

въ концѣ 1891 г. вышелъ 1-й выпускъ 
новаго Словаря. 

Въ связи съ новымъ назначеніемъ 
произошла весьма чувствительная для 
Г. перемѣна и во внѣшней обстановкѣ 
и въ домашнемъ его бытѣ: осенью 
1890 г. Грот ы должны были съ 
грустью разстаться съ своей уютной, 
милой имъ по воспоминаніямъ частной 
квартирой въ 1-й линіи Васильевскаго 
Острова (въ домѣ Сазонова, нынѣ 
№ 48), въ которой они прожили 
37 лѣтъ, и переѣхать въ домъ Ака-
деміи Наукъ (на Николаевской набе-
режной). Не легко было Г. перевезти 
въ новое помѣщеніе свою огромную 
библіотеку, не легко было, прорабо-
тавъ почти 40 лѣтъ въ своемъ уютномъ 
гнѣздѣ, въ привычной обстановкѣ, на 
старости лѣтъ устраиваться по-новому, 
приспособляться къ новому мѣсту и 
новому складу своей дѣятельности. 
Но Г. сознавалъ, что онъ исполняетъ 
свой долгъ, что происшедшій переломъ 
въ его жизни нуженъ для дѣла, для ин-
тересовъ, которымъ онъ служилъ весь 
вѣкъ свой; онъ вѣрилъ, что такъ 
устроило само Провидѣніе, и онъ съ 
обычной энергіей вступилъ въ новую 
колею дѣятельности. Къ сожалѣнію, 
преклонные годы уже давали себя 
чувствовать, здоровье и силы его были 
уже не тѣ, что прежде, и въ эти по-
слѣдніе годы жизни онъ сталъ чаще 
прихварывать, хотя бодрость и сила 
духа его не оставляли, и онъ продол-
жалъ быть по прежнему усидчивымъ 
въ работѣ, отзывчивымъ и многосто-
роннимъ въ своихъ интересахъ. Веде-
ніе академическихъ дѣлъ, связанное 
съ немалыми, часто удручавшими его 
заботами и трудностями, продолжав-
шееся и теперь завѣдываніе дѣлами 
ІІ-го Отдѣленія и капитальная словар-
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ная работа не исчерпывали еще всей 
его дѣятельности: онъ успѣвалъ от-
влекаться отъ этихъ трудовъ въ дру-
гія области своихъ интересовъ, какъ 
литературныхъ, такъ и историческихъ. 

Въ 1890 г. онъ обнародовалъ пред-
ставляющее дополненіе къ его изданію 
переписки Плетнева собраніе писемъ 
его къ Гоголю; въ началѣ 1891 г., 
по давнимъ убѣжденіямъ своихъ дру-
зей и многихъ педагоговъ, онъ пере-
издалъ въ новомъ видѣ свой сборникъ 
стиховъ и статей для дѣтскаго воз-
раста, подъ заглавіемъ „Стихи и проза 
для дѣтей". Къ предстоявшему въ 
концѣ этого года чествованію 50-ти-
лѣтія учрежденія Отдѣленія Русскаго 
языка и словесности онъ составилъ 
нсторическій очеркъ, который и былъ 
имъ прочитанъ въ торжественномъ го-
довомъ собраніи Академіи 29 декабря. 
Въ февралѣ 1892 г. онъ читалъ состав-
ленный имъ біографическій очеркъ о 
Востоковѣ въсобраніи Император-
скаго Русскаго Историческаго Обще-
ства, въ присутствіи Его Величества. 

Нельзя здѣсь не вспомнить, что 
эта послѣдняя эпоха жизни Г. была 
отмѣчена особымъ нѣжнымъ внима-
ніемъ къ нему всей Царской Семьи, 
главнымъ образомъ, самого Государя 
Александра III, неизмѣнно и благо-
дарно хранившаго въ своей памяти 
годы ученія и наставничества Г. и при 
всякомъ случаѣ обнаруживавшаго свои 
теплыя чувства, а равно и Великаго 
Князя Константина Константи-
новича, высокое довѣріе котораго 
вмѣстѣ съ сердечностью и нѣжной 
лаской такъ утѣшали его въ послѣд-
ніе годы его жизни! Лѣтомъ 1892 г. 
Г. съ семьей въ послѣдній разъ по-
бывалъ за границею, посѣтилъ Чехію, 
издавна имъ любимую, былъ на во-

дахъ (въ Вильдунгенѣ) и прожилъ нѣ-
которое время въ Висбаденѣ. Здѣсь 
6-го сентября исполнилось 60-ти лѣтіе 
его службы и учено - литературной 
дѣятельности, и въ этотъ день онъ 
получилъ много письменныхъ и теле-
графныхъ привѣтствій, начиная съ В ы-
сочайшихъ (отъ Государя, Наслѣд-
ника, Великаго Князя Владиміра 
Александровича, Августѣйшаго 
Президента Академіи и проч.), но 
главное чествованіе состоялось въ 
Петербургѣ 15 декабря, въ день его 
80-лѣтія, когда и Академія, и другія 
ученыя учрежденія, почитатели и 
друзья его сошлись, чтобы едино-
душно и тепло его привѣтствовать и 
воздать должное его заслугамъ и не-
утомимымъ трудамъ на пользу науки 
и русскаго просвѣщенія. 

Въ концѣ 1892 г. вышелъ 2-й вы-
пускъ Словаря, который въ январѣ 
1893 г. Г. поднесъ Государю, очень 
интересовавшемуся этой работой. Про-
должая усиленно трудиться надъСло-
варемъ, онъ въ то же время готовилъ 
10-е изданіе своего „Правописанія", 
и приготовилъ къ печати сообщенныя 
ему изъ-за границы „Письма Карам-
зина къ Лафатеру". 

23 мая Г. поѣхалъ съ женою 
подышать чистымъ воздухомъ въ до-
рогое ему по воспоминаніямъ Царское 
Село, гдѣ навѣстилъ доктора З д е -
кауера и старую финляндскую зна-
комую М. А. Паткуль. Гуляя, онъ 
повѣрялъ женѣ свои грустныя раз-
мышленія по поводу несправедливости 
и придирчивости нашей мало серьез-
ной критики (имѣя въ виду нѣкоторыя 
печатныя выходки противъ Акаде-
мическаго Словаря) и высказывалъ 
мечты объ отставкѣ, переселеніи въ 
Царское и полномъ отдыхѣ. На дру-
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гой день, послѣ дневной прогулки, 
онъ почувствовалъ симптомы сильной 
простуды: ознобъ и жаръ, постепенно 
усиливавшійся, заставили его слечь въ 
постель, а вечеромъ того же дня онъ 
безъ всякихъ страданій, въ присутствіи 
семьи, на рукахъ у жены, скончался 
отъ паралича сердца. 

На докладѣ о его кончинѣ Госу-
дарь Императоръначерталъ: „Меня 
эта смерть весьма огорчила. Я зналъ 
Якова Карловича болѣе 35 лѣтъ и 
привыкъ любить и уважать эту достой-
ную личность". Государь хотѣлъ быть 
на похоронахъ, но простуда Ему помѣ-
шала. Погребенъ Г. на кладбищѣ 
Воскресенскаго Новодѣвичьяго мона-
стыря *. 

1. Переводъ замѣтки профессора Т и л л о 
о „Курсѣ французской литературы" Ф е р р и де-
П и н ь и : Соигз ёіётепіаіге сіе 1а Ілііёгаіиге 
ггапсаізе, гёоіі^ё раг Г е г г у сіе Р і ^ п у (съ 
франц.) — Литер. Газета (барона Дельвига) 
1830, № 29, отд. „Критика", стр. 233—234. 

1830. 
2. *Мазепа, поэма Б а й р о н а — Соврем. 

1838, т. IX, стр. 94—128; „Труды Я. К. Г р о т а " , 
т. V. 1838. 

3. Жанъ - Поль - Фридрихъ Р и х т е р ъ — 
Соврем. 1838, т. X, стр. 66—90. Подписано: 
Л. В. (Лицейскій Воспитанникъ); „Труды", т. V. 

4. Изъ шведскихъ поэтовъ—Соврем. 1839, 
т. XIII, стр. 16—50. (Переводы, помѣщенные 
въ статьѣ, означенной подъ слѣдующимъ за 
симъ нумеромъ); „Труды", т. I. 1839. 

5. Знакомство съ Рунебергомъ — Соврем. 
1839, т. XIII, стр. 5—57. (Описаніе поѣздки въ 
Борго вмѣстѣ съ финляндскимъ литераторомъ 
Ц и г н е у с о м ъ ) ; „Труды", т. I. 

6. О переводѣ Фауста, сдѣланномъ Г у б е -
р о м ъ — Соврем. 1839, т. XIII, стр. 73—78. 

7. Поэзія и миѳологія Скандинавовъ. 

* Въ нижеслѣдующемъ спискѣ № № от-
мѣченные * означаютъ стихотворенія; помѣта 
„Труды" — обозначаетъ, что статья вошла въ 
собраніе „Трудовъ" Я. К. Г р о т а , а „Ф. Р." — 
въ его „Филологическія Розысканія". 

Г р о т ъ . 

I Исландскія поэмы — 0 3 . 1839, т. IV, № 6, 
Отд. II, Науки, стр. 1—38; „Труды", т. I. 

8. Зимніе Цвѣты, шведскій альманахъ — 
Соврем. 1839, т. XIV, стр. 5—20; „Труды", т. I. 

9. *Вечеръ на Рождество (изъ Рунеберга)— 
Соврем. 1840, т. XVII, стр. 28—30; „Труды", 
т. V. 1840. 

10. *На гробницу младенца — Соврем. 
1840, т. XVIII, стр. 254. 

11. *Изъ народнаго эпоса „Калевала" — 
Соврем. 1840, т. XIX, стр. 89—96; „Труды", т. I. 

12. *Привѣтствіе финляндскимъ литерато-
рамъ — Соврем. 1840, т. XX, стр. 17—19 (въ 
статьѣ П. А. Плетнева „Двухсотлѣтній юбилей 
Александровскаго Университета"); „Труды", 
т. V. 

13. О природѣ финляндской, о нравахъ и 
образѣ жизни народа во внутренности края. 
Статья Р у н е б е р г а — Соврем. 1840, т. XVII, 
стр. 5—31; „Труды", т. I. 

14. Гельсингфорсъ—Соврем. 1840, т. XVIII, 
стр. 5—82; „Труды", т. I. 

15. Путешествіе В р а н г е л я по Сибири — 
Соврем. 1840, т. XVIII, стр. 103—122. Подп. 
Г.; „Труды", т. V. 

16. О Финнахъ и ихъ народной поэзіи — 
Соврем. 1840, т. XIX, стр. 5—101. (Здѣсь, между 
прочимъ, изложено все содержаніе финскаго 
эпоса „Калевала"); „Труды", т. I. 

17. Литературныя новости въ Финляндіи. 
Письмо изъ Гельсингфорса (безъ подписи) — 
Соврем. 1840, т. XX, стр. 24—85; „Труды", т. I. 

18. Воспоминанія Александровскаго Уни-
верситета — Альманахъ въ память двухсотлѣт-
няго юбилея И м п . Александровскаго Универ-
ситета, 1842, стр. 1—143. См. ниже № № 61 и 
62; „Труды", т. I. 

19. Изъ поэмы Т е г н е р а „Фритіофъ" — 
0 3 . , т. IX, кн. 5, стр. 94—99. 

20. *Перо—Соврем. 1841, т. XXI, стр. 222— 
224; „Труды", т. V. 1841. 

21. *Маркизѣ М. А. д е - Т р а в е р с ё — 
Соврем. 1841, т. XXI, стр. 236—237; „Труды", 
т. V. 

22. *Борго — Соврем. 1841, т. XXII, 
стр. 176—180; „Труды", т. V. 

23. *Приговоръ — тамъ же, стр. 186; 
„Труды", т. V. 

24. *Опасеніе — тамъ же, стр. 190. 
25. *Обращеніе къ Фритіофу — тамъ же, 

т. XXIII, стр. 47—49 первой нумераціи, въ 
статьѣ П л е т н е в а о переводѣ „Фритіофа". 

I Этимъ стихотвореніемъ оканчивается письмо 
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къ г-жѣ И ш и м о в о й , служащее предисловіемъ 
поэмы; „Труды", т. V. 

26. *Жребій, — тамъ же, т. XXIII, стр. 166. 
Подп. Г.; „Труды", т. V. 

27. *Вопросъ, тамъ же, стр. 177. Подп. Г. 
28. *Изъ поэмы Р у н е б е р г а „Надежда"— 

Соврем. 1841, т. XXIV, стр. 61—70 первой 
нумераціи; „Труды", т. I. 

29. *Новый домъ (изъ Уланда). Посвящено 
А. В е т т е р г о ф у — Соврем. 1841, т. XXIV, 
стр. 70—71. Подп. Г.; „Труды", т. V. 

30. На бракосочетаніе В. К. Цесаревича 
А л е к с а н д р а Н и к о л а е в и ч а — Ріпіапсіз А1-
шаппа Тісіпіп^ 1841, мая 1, № 99; „Труды", 
т. V. 

31 . *Фритіофъ, скандинавскій богатырь. 
Поэма Т е г н ё р а въ русскомъ переводѣ, Гель-
сингфорсъ. 1841, 12°, 207 и 3 ненум. стр. — 
2-е изданіе см. ниже подъ 1874 г., № 308; 
„Труды", т. I. 

32. Жизнь Т е г н ё р а , описанная Ф р а н -
ц ё н о м ъ (съ шведскаго) — Соврем. 1841, т.ХХІ, 
стр. 52—81. Подпис. Г.; „Труды", т. I. 

33. Стрѣлки оленей, поэма Р у н е б е р г а — 
Соврем. 1841, т. XXII, стр. 49—67; „Труды", 
т. I. 

34. Надежда, поэма Р у н е б е р г а — С о в р е м . 
1841, т. XXIV, стр. 49—80; „Труды", т. I. 

35. *Привѣтствіе финляндскихъ студен-
товъ канцлеру Александровскаго Университета. 
Съ финскаго подлинника профессора Л и н -
с ё н а — Соврем. 1842, т. XXVII, стр. 17 пер-
вой нумераціи; „Труды", т. V. 1842. 

36. *Радость Вейнемэйнена — Альманахъ 
въ память двухсотлѣтняго юбилея Александров-
скаго Университета, стр. 105—111. См. ниже 
№ 6 1 . 

37. *Путешествіе на юбилей. (Стихотво-
реніе Ф р а н ц ё н а , переводъ съ шведскаго) — 
тамъ же, стр. 117—132; „Труды", т. I. 

38. *Новый годъ — Звѣзд. 1842, ч. І-я, 
стр. 43—45 **. 

39. *Насъ семеро, съ англійскаго, изъ 
В о р д с в о р т а — тамъ же, стр. 131—134. 

40. *Херувимъ—тамъ же, ч. II, стр. 14—17. 

** Это и почти всѣ нижеслѣдующія стихо-
творенія и статьи для дѣтскаго возраста вошли 
въ изданную въ 1848 книжку „Литературные 
Опыты", переизданную впослѣдствіи въ видѣ 
сборника „Стихи и проза для дѣтей", и пере-
печатаны затѣмъ въ V т. „Трудовъ". 

41. *Зеркало, съ шведскаго, изъ Ф р а н -
ц ё н а — тамъ же, стр. 133—134. 

42. *3вѣзды, съ шведскаго, изъ Ф р а н -
ц ё н а — тамъ же, стр. 136—137. 

43. *Чижикъ — тамъ же, отд. II, стр. 50. 
44. *Къ рѣчкѣ, съ шведскаго, изъ Р у н е -

б е р г а — тамъ же 1842, ч. III, стр. 106—107. 
45. *Могу ли я увидѣть Бога? съ швед-

скаго — тамъ же, ч. IV, стр. 173—175. 
46. *Милый ученикъ, съ нѣмецкаго, изъ 

Р ю к к е р т а — т а м ъ же, ч. IV, отд. II, стр. 72—74. 
47. Что такое исторія? — тамъ же, ч. I, 

стр. 81—97. 
48. Праздникъ Рождества въ Финляндіи — 

тамъ же, стр. 163—169. 
49. Праздникъ въ Александровскомъ уни-

верситетѣ — тамъ же, стр. 212—216. 
50. Что такое географія? — тамъ же, ч. II, 

стр. 1—13. 
51. Епископъ Ф р а н ц ё н ъ — тамъ же, 

стр. 79—102. 
52. Дѣтскія письма — тамъ же, стр. 145— 

155. 
53. Жизнь и страданіе, съ шведскаго — 

тамъ же, ч. III, стр. 36—55. 
54. Письма о русской исторіи. Письмо 

1-ое — тамъ же, стр. 73—95. (Отъ Рюрика до 
кончины Ярослава). 

55. Портреты и силуэты — тамъ же, 
стр. 96—103. 

56. Наказаніе — тамъ же, стр. 129—138. 
57. Пчелы — тамъ же, стр. 145—167. 
58. Перелетныя птицы, съ шведскаго — 

тамъ же, ч. IV, стр. 49—61. 
59. Русскія примѣчательности — тамъ же, 

стр. 81—99. 
60. О зимнемъ снѣ растеній и животныхъ, 

съ шведскаго — тамъ же, стр. 155—172. 
61. Альманахъ въ память двухсотлѣтняго 

юбилея И м п е р а т о р с к а г о Александровскаго 
Университета, Гельсингфорсъ. 1842, 8°, 303 и 
15 нен. стр. 

62. Каіепсіег Ш1 т іппе ат Кеізегііда Аіе-
хапгіегз-Ііпіѵег5Іт.ет.еІ5 апсіга зесиіагіезі:. Ѵі^іі-
ѵеп а* } . С г о т . Неізіп^огз, 1842, 339 и 15 
ненум. стр. Статья издателя въ переводѣ съ 
русскаго: Міппеп ат Аіехапсіегз - Упіѵегзіѣеіеі:, 
стр. 1—131. (То же самое, что здѣсь подъ №61) . 

63. Привѣтствіе канцлеру Александров-
скаго Университета Наслѣднику Цесаревичу 
А л е к с а н д р у Н и к о л а е в и ч у , при посѣщеніи 
имъ Университета — Соврем. 1842, т. XXVII, 
стр. 11—14; „Труды", т. V. 

248 — 
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64. Листки изъ Скандинавскаго міра — 
Соврем. 1842, т. XXVIII, стр. 29—51. Исторія 
П е т р а В е л и к а г о , соч. Ш ю с л е р а ; о происхо-
жденіи имени и государства русскаго, соч. 
Ф р а н ц ё н а ; Финны; Ф р а н ц с н ъ ; замѣтки о 
Россіи и Л о м о н о с о в ѣ шведскаго писателя; 
А л ь м к в и с т ъ ; „Труды", т. I. 

65. *Паукъ, съ шведскаго, изъ С т а г н е -
л і у с а — Соврем. 1843, т. XXIX, стр. 268; 
„Труды", т. I. 1843, 

66. *Бабочка — Звѣзд. 1843, ч. V, отд. II. 
стр. 67—73. 

67. *Счастливая старость, съ англійскаго, 
изъ С о у т и — Звѣзд. 1843, ч. VI, стр. 78—79. 

68. *Цвѣтокъ — тамъ же, стр. 205—207. 
69. * Ш л я п а - З в ѣ з д . 1843, ч. VII, стр. 1 2 2 -

123. 
70. *Пѣсенка, съ шведскаго — тамъ же, 

отд. II, стр. 47—48. 
71 . Второе письмо о русской исторіи — 

Звѣзд. 1843, ч. V, стр. 1—44 (Разсказъ событій 
отъ смерти Я р о с л а в а до смерти Юрія Д о л -
г о р у к а г о . ) 

72. Письмо къ читателю (1-е апрѣля) — 
тамъ же, ч. VI, стр. 1—11. 

73. Князь Я. Ѳ. Д о л г о р у к о в ъ — тамъ 
же, стр. 81—110. 

74. Странный обычай — Звѣзд. 1843, 
ч. VII, стр. 15—18. 

75. Вечеръ въ физическомъ кабинетѣ — 
тамъ же, стр. 19—36. 

76. Р у м я н ц о в ы — тамъ же. Статья 1 
(стр. 75—83). Статья 2 (стр. 97—121). Статья 3 
(стр. 195—211). 

77. Троицкій Соборъ на Петербургской 
Сторонѣ — тамъ же, стр. 87—94. 

78. Водолазный колоколъ и барометръ — 
Звѣзд. 1843, ч. VIII, стр. 1 - 1 2 . 

79. Листки изъ Скандинавскаго міра — 
Соврем. 1843, т. XXIX, стр. 84—107. Замѣтки 
о Россіи шведскаго писателя; Т е г н ё р ъ ; стихи 
М а р м ь е ; сочиненіе г. Д е р ш а у ; „Труды", т. I. 

80. К а с т р ё н ъ и Л е н р о т ъ въ Русской 
Лапландіи — Соврем. 1843, т. XXIX, стр. 145— 
160; „Труды", т. I. 

81 . Путевыя письма Л е н р о т а изъ сѣ-
верныхъ губерній Россіи — Соврем. 1843, 
т. XXXI, стр. 5—33 (переводъ съ шведскаго); 
„Труды", т. I. 

82. Листки изъ Скандинавскаго міра — 
Соврем. 1843, т.ХХХ, стр. 218—240 и 331—340. 
Два трагическія происшествія; отзывъ нѣмца 
о романахъ Фредерики Бремеръ; вниманіе 

финляндскихъ листковъ къ русской литературѣ; 
сочиненіе проф. В а с с е р а о бракѣ; драмы 
шведскаго короля Г у с т а в а III; путешествіе 
К а с т р е н а по Россіи; А л ь м к в и с т ъ ; О с с і -
а н ъ въшведскомъ переводѣ; „Труды", т. I. 

83. Рѣчь по случаю рожденія Великаго 
Князя Н и к о л а я А л е к с а н д р о в и ч а , произ-
несенная въ торжественномъ собраніи Гель-
сингфорсскаго Университета 15 октября 
1843 г.—Соврем. 1843, т. XXXII, стр. 199—211; 
„Труды", т. I. 

84. *Подарокъ — Звѣзд. 1844 г., ч. IX, 
отд. II, стр. 1—3. 1844. 

85. П а н и н ы — Звѣзд. 1844, ч. XII, 
стр. 75—84. 

86. Листки изъ Скандинавскаго міра — 
Соврем. 1844, т. XXXIII, стр. 121—155. Замѣ-
чанія финляндскихъ филологовъ о русской 
грамматикѣ и русскомъ народѣ; финскіе кре-
стьяне; А л ь м к в и с т ъ ; Ц и г н е у с ъ о финлянд-
ской войнѣ 1741—1742 г.; о р. правописаніи гео-
графическихъ именъ въ Финляндіи; книжная 
торговля въ Финляндіи; сочиненіе Л е н -
с т р е м а о П у ш к и н ѣ ; „Труды", т. I. 

87. Разсказы изъ шведской исторіи (по 
Ф р ю к с е л ю ) — Соврем. 1844, т. XXXV, 
стр. 225—278; „Труды", т. I. 

88. Литературныя замѣтки и выписки — 
Соврем. 1844, т. XXXV, стр. 269—297. Г ё т е и 
русскіе поэты; мысли А т т е р б о м а объ исторіи 
литературы; академикъ К р у г ъ ; Упсальскій 
Университетъ; исправленный Ш е к с п и р ъ ; 
„Труды", т. I. 

89. О романѣ „Семейство", соч. Фреде-
рики Бремеръ — Москв. 1844, ч. II, № 3, 
стр. 171—186; „Труды", т. I. 

90. *Пѣсня — Звѣзд. для младш. возр. 
1845, ч. I, стр. 1 4 3 - 1 4 4 . 1845. 

91. *3имнее веселье—тамъ же, стр. 190— 
191. 

92. *Смерть — тамъ же, ч. III, стр. 101. 
93. *Пѣсня передъ зеркаломъ — Звѣзд. 

для старш. возр. 1845, ч. XIII, стр. 160—161. 
94. *Письмо изъ деревни — тамъ же, 

ч. XV, стр. 1—2. 
95. *Печаль — тамъ же, стр. 153—154. 
96. *Желаніе — тамъ же, ч. XVI, стр. 43. 
97. *Порядокъ — тамъ же, ч. XVIII, 

стр. 11—12. 
98. *Притча о блудномъ сынѣ — тамъ же, 

стр. 78—80. 
99. *Пѣснь Финскаго стрѣлковаго бата-

ліона (съ шведскаго) — тамъ же, стр. 100—101. 



Я. К. Г р о т ъ . 

(Стихи эти помѣщены въ письмѣ переводчика 
изъ Гельсингфорса, содержащемъ описаніе 
праздника по поводу назначенія новорожден-
наго' великаго князя, въ Бозѣ почившаго Им-
ператора А л е к с а н д р а А л е к с а н д р о в и ч а , 
Шефомъ Финскаго стрѣлковаго баталіона); 
„Труды", т. V. 

100. *Къ другу — тамъ же, стр. 145—146. 
І О І . Б и б и к о в ъ — т а м ъ же, ч.XIII,стр. 1 — 3 . 
102. Изъ писемъ учителя къ ученикамъ — 

тамъ же, ч. XV, стр. 3—15. 
103. Маленькая психологическая сцена — 

тамъ же, стр. 168—172. 
104. Первыя главы русской исторіи — 

тамъ же, ч. XV и XVI, стр. 19—32 и 63—84. 
105. Изъ біографіи Ф р а н к л и н а — тамъ 

же, ч. XVI, стр. 124—128. 
106. Птичка. Письмо къ другу — тамъ же, 

стр. 178—183. 
107. Маленькая философка — Звѣзд. для 

младш. возр., ч. II, стр. 65—69. 
108. Дѣтскія письма — тамъ же, ч. III, 

стр. 59—62. 
109. Черты изъ жизни княгини Екатерины 

Романовны Д а ш к о в о й — Соврем. 1845, 
т. XXXVII, стр. 5—32; „Труды", т. IV. 

110. Воспоминанія о войнѣ 1808 г. и пу-
тешествіи Императора А л е к с а н д р а І - го по 
Финляндіи — Соврем. 1845, т. XXXVII, 
стр. 274—290; „Труды", т. I. 

111. Д е р ж а в и н ъ — Соврем. 1845, 
т. XXXVII, № 2, стр. 1 2 1 - 1 8 4 . I 

112. Участіе Д е р ж а в и н а въ „С.-Пе-
тербургскомъ Вѣстникѣ" — Соврем. 1845, і 
т. XXXVIII, № 4, стр. 3 8 - 8 7 . 

113. Ф е л и ц а и „Собесѣдникъ любителей 
россійскаго слова" — Соврем. 1845, т. ХЬ, 
стр. 113—150 и 225—263. 

114. Объ основныхъ формахъ русскаго 
глагола — Соврем. 1845, т. XXXVIII, стр. 269— 
363 **. 

115. Очерки старинныхъ нравовъ Шве-
ціи —Соврем. 1845, т. XXXIX, стр. 321—338; 
„Труды", т. I. 

116. *Пѣсня при захожденіи солнца, съ 
нѣмецкаго (съ нотами) — Звѣзд. для младш. 
возр. 1846, ч. V, стр. 96. 1846. 

** Эта, какъ и всѣ послѣдующія статьи, 
изслѣдованія и замѣтки по русской филологіи, 
вошли, большею частью въ переработанномъ 
видѣ, въ „Филологическія Разысканія" (самое 
полное послѣднее изданіе—„Труды", т. II). I 

117. *Трудъ — тамъ же, стр. 138—139. 
118. *Привѣтствіе новому товарищу — 

тамъ же, ч. VI, стр. 61. 
119. *Маленькій кустъ, съ нѣмецкаго — 

тамъ же, стр. 71. 
120. *Свѣтлякъ, съ шведскаго, изъ Ф р а н -

ц ё н а — тамъ же, ч. VIII, стр. 57—58. 
121. *Терпѣніе (съ нѣмецкаго). Посвящено 

Ел. Ѳ. К е л л е р ъ — З в ѣ з д . для старш. возр., 
ч. XIX, стр. 51—52. 

122. *Шестнадцатилѣтнему стихотворцу — 
тамъ же, ч. XX, стр. 93—94. Стихи, обращен-
ные къ покойному С. Н. Н и к о л а е в с к о м у . 

123. *Г-ну С. Н. — тамъ же, стр. 191 — 
192. Къ тому же лицу, какъ и № 122. 

124. Подражаніе притчѣ о птицахъ и ли-
ліяхъ — Соврем. 1846, т. ХЫІІ, стр. 211—212. 

125. Негро и Васька, два друга — Звѣзд. 
для младш. возр. 1846, ч. V, стр. 70—81. 

126. Разговоры Василія Дмитріевича съ 
Алексѣемъ — Звѣзд. для старш. возр. 1846, 
ч. XVII, стр. 112 — 121, и часть XVIII, 
стр. 81—87. 

127. О т Реіег сіеп Зіогез Ьізѣогізка агЬе-
іеп — (изъ статьи У с т р я л о в а ) — Вог^а Тігіпіп^ 
1845, стр. 16. 

128. Ученая бесѣда въ Гельсингфорсѣ — 
Соврем. 1846, т. Х І Д с т р . 252—269; „Труды", 
т. I. 

129. Указатель содержанія „Современ-
ника" за десятилѣтіе съ 1836 по 1845 г., С.-Пб. 
1846, 8°, 79 стр. — Изданъ отдѣльно редакто-
ромъ „Современника" въ 1846 году. 

130. *Воспоминаніе старика — Звѣзд. для 
старш. возр. 1847, ч. XXI, стр. 54—55. 1847. 

131. Прогулка въ Пальдамо — тамъ же, 
стр. 69—105. 

132. Переѣзды по Финляндіи отъ Ладож-
скаго озера до рѣки Торнео. Путевыя записки, 
С.-Пб. 1847,120, XVII и 242 стр.; „Труды", т. I. 

133. О произношеніи буквъ е, ѣ, э — 
С.-Пб. Вѣд. 1847, № 173; „Ф. Р." . 

134. Некрологъ генерала А. П. Т е с л е в а 
(вице-канцлера Гельсингфорсскаго Универси-
тета и и. д. Финляндскаго Генералъ-Губерна-
тора) — С.-Пб. Вѣд. 1847, № 284. 

135. Нѣсколько писемъ изъ Швеціи 
(1847) - С.-Пб. Вѣд. 1848, № 77; „Труды", т. I. 

136. Изъ дневника, веденнаго въ Швеціи 
(1847) - С.-Пб. Вѣд. 1848, № 273 и 275, 
Упсала; „Труды", т. I. 

137. Прогулка по Готскому каналу (1847) — 
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Сѣв. Обозр. 1849, № 1, стр. 470—488; „Труды", 
т. I. 

138. Стокгольмъ (1847) — Москв. 1849, 
ч. V, окт., стр. 239—284; „Труды", т. I. 

139. Отъ Веттера до Венера. (Изъ днев-
иика, веденнаго въ Швеціи въ 1847 г.) — 0 3 . 
1850, т. ЬХѴІІІ, смѣсь, стр. 203—220; „Труды", 
т. I. 

140. Подъ наблюденіемъ Я. К. Г р о т а , въ 
1846 и 1847 гг., по Высочайшему повелѣнію, 
напечатанъ былъ въ Гельсингфорсѣ, при его 
участіи въ окончательной обработкѣ, Шведско-
Русскій словарь въ двухъ томахъ, 8°, составлен-
ный при Финляндскомъ Статсъ-Секретаріатѣ. 
Ч. I. А — Ь, 1846, 684 и 8 ненум. стр.; ч. II, 
М — 0 , 1847, 645 стр. 

Кромѣ того, подъ его надзоромъ и при его 
дѣятельномъ участіи сдѣланы всѣ переводы съ 
шведскаго, появившіеся въ „Современникѣ" 
1840-хъ годовъ, какъ-то, между прочимъ: „О 
королѣ Г у с т а в ѣ А д о л ь ф ѣ " (т. XXVII), „Путе-
выя письма Л е н р о т а изъ сѣверныхъ губерній" 
{т. XXXI), „Яковъ Д е л а г а р д и " (тамъ же), „Ве-
черъ на Рождество въ лоцманской избѣ" 
(т. XXXIV), „Островъ на рѣкѣ Улео (тамъ же), 
„Бронзовый вепрь" (т. ХЬ), „Дворецъ" (тамъ 
же). Особенно же участвовалъ онъ въ переводѣ 
съ шведскаго двухъ напечатанныхъ въ „Совре-
менникѣ" и отдѣльно романовъ: „Семейство" 
Фредерики Б р е м е р ъ и „Импровизаторъ" А н -
д е р с е н а . 

141. П л у т а р х ъ . Изъ В и л ь м е н а — З в ѣ з д . 
для старш. возр. 1848, ч. XV, стр. 61—74. 1848. 

142. Прогулка по Готенбургу — тамъ же, 
стр. 100—113; „Труды", т. I. 

143. * К у л ь н е в ъ , съ шведскаго, и з ъ Р у н е -
б е р г а — С.-Пб. Вѣд. № 82; „Труды", т. I. 

144. Литературные Опыты. Кн. I. Чтеніе 
для юношества, Гельсингфорсъ. 1848, 8°, 160 и 
IV ненум. стр. — Выборъ статей и стихотво-
реній Г р о т а , напечатанныхъ въ журналѣ 
„Звѣздочка". 

145. Одертъ Г р и п е н б е р г ъ — С . - П б . Вѣд. 
1848, № № 91 и 92; „Труды", т. I. 

146. Можно ли питаться мясомъ? (По по-
воду статьи В. С. П о р о ш и н а ) — С.-Пб. Вѣд. 
1848, № 248. 

147. Разборъ сочиненія князя П. А. Вя-
з е м с к а г о „ Ф о н ъ - В и з и н ъ " — С.-Пб. Вѣд. 
1848, № № 281, 282 и 283; „Труды", т. III. 

148. ТЬеогетлзк осЬ ргактлзк ЬагоЬок і гузка 
зргакеі:. Гогзт.а кигзеп (тог Ье^уппаге). Не1зіп§--

тогз. 1848; той же книги 2-е изданіе: Апсіга 
ирріадап, Неізіп^гогз. 1849, VIII и 117 стр. 

149. Кузк ЬазеЬок, іппеЬаІІапсІе зтагге 
агЬет.еп ра ргоза осЬ ѵегз аі ]. С г о ѣ , Неізіп^-
іогз. 1848, 160 и 5 ненум. стр. Приложеніе: 
Ьехікоп Т.ІІ1 Кузк ЬазеЬок, IV и 71 стр. (было 
2-ое и 3-е изданіе). 

150. О русскихъ журналахъ — Р. Инв., 
№ 35, 16 февр.; „Труды", т. V. 1849. 

151. Дѣйствительно-ли МартинъБеръ ав-
торъ хроники? — ЖМНП. 1849, т. ЬХІІ, № 5, 
стр. 100—130 [отд. отт.] *; „Труды", т. IV. 

152. Очерки изъ Финляндскихъ походовъ 
1808 и 1809 гг. Статья 1 — С.-Пб. Вѣд. 1849, 
№ № 79, 80, 81, 82. Статья 2 - С.-Пб. Вѣд. 
1849, № 101 (и стих. „ К у л ь н е в ъ " ) ; „Труды, 
т. I. 

153. Замѣтка о книгѣ Ц и г н е у с а : „Вісіга<г 
Іііі (Зе погсіеигореізка тоікзіа^епз Ьізт.огіа". 
(Матеріалы для исторіи сѣверно - европейскихъ 
народовъ, собранные во Франціи и Италіи) — 
ЖМНП. 1850, т. ЬХѴ, отд. VI, стр. 4 6 - 5 4 ; 
„Труды", т. IV. 1850. 

154. НапсІЬок і Кузка Кікет.5 Ьізіогіа, ат 
]. Сгот.. Гогзѣа НаЙеІ:. Куззіапсі тоге сіеі: Мо-
зкоѵііізка ѵаЫеіз ирркотз*., Неізіп^огз. 1850. 
XII и 86 стр. Подъ тѣмъ-же заглавіемъ: Апсіга 
Нагкеі. Эет, Мозкоѵіііізка ѵаЫет., Неізіп^тогз. 
1851. 

155. Письма съ береговъ Чернаго моря 
(проф. Л а г у с а , переводъ съ шведскаго) — 
С.-Пб. Вѣд. 1851, № № 271, 273, 277, 283 и 
287; „Труды", т. V. 1851. 

156. Научныя новости изъ Финляндіи. 
(Ученые диспуты въ Александровскомъ Уни-
верситетѣ. Извлеченіе изъ русскихъ лѣтописей, 
изд. на шведскомъ языкѣ — Литературные ве-
чера въ Гельсингфорсѣ)—ЖМНП. 1851, ч. ЬХХ, 
отд. VII, стр. 62—70; „Труды", т. I. 

157. Разборъ книгъ: Негѣідіппап ат" Гіп-
Іапо!, соч. Т о п е л і у с а . (Герцогиня Финлянд-
ская, романтизированный разсказъ, съ прило-
женіемъ исторіи финляндской войны 1741 — 
1743 гг.), и Вісігад тііі Ыогсіепз з|икс1отзЫз1:огіа, 
соч. И л ь м о н и . (Матеріалы для исторіи болѣз-
ней въ Сѣверной Европѣ) — ЖМНП. 1851, 
т. ЬХХІ, отд. VII, стр. 3 1 - 3 8 ; „Труды", т. IV, 

* Болыная часть статей Я. К. Г р о т а , по-
мѣщавшихся съ этого времени въ ЖМНП. и въ 
другихъ, особенно академическихъ изданіяхъ, 
печатались и отдѣльными оттисками, хотя это 
здѣсь не означено при заглавіяхъ. 
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158. Переводъ на русскомъ языкѣ проекта 
новаго Университетскаго Устава (для Алексан-
дровскагоУниверситета) и приложеній къ нему. 
См. Переписку съ Плетневымъ, III, стр. 543. 

159. О нѣкоторыхъ особенностяхъ въ си-
стемѣ звуковъ русскаго языка — ЖМНП. 1852, 
т. ЬХХІѴ, № 6, стр. 9 7 - 1 3 7 ; „Ф. Р . " 

160. Областныя великорусскія слова, срод-
ныя съ скандинавскими — ИзвИАН II О. 
1852: Матеріалы для словаря, т. I, л. III, 
стр. 38—48; „Ф. Р ." 

161. Областныя великорусскія слова фин-
скаго происхожденія — ИзвИАН. II О. 1852: 
Матеріалы для словаря, т. I, л. V, стр. 65—68; 
„Ф. Р." 

162. Замѣчанія по поводу „Опыта област-
наго великорусскаго словаря" — ИзвИАН. 
II О. 1852: Матеріалы для словаря, т. I, л. VII, 
стр. 113—120; „Ф. Р." 

163. Замѣчанія касательно новаго изда-
нія русскаго словаря — ИзвИАН. II О. 1852, 
т. II, л. I, II, стр. 9—15; „Ф. Р." 

164. Некрологь К а с т р ё н а — С.-Пб. Вѣд. 
1852, № 10; „Труды", т. I. 

165. Извѣстія о Петербургскомъ краѣ до 
завоеванія его П е т р о м ъ В е л и к и м ъ — 
ЖМНП. 1853, т. ЬХХѴІІ, № 1, стр. 1 - 1 7 ; 
„Труды", т. IV. 

166. О пребываніи плѣнныхъ Шведовъ въ 
Россіи при П е т р ѣ В е л и к о м ъ—ЖМНП. 1853, 
т. ЬХХѴІІ, № 2, стр. 119—178; „Труды", т. IV. 

167. Замѣчанія о спряженіи русскаго гла-
гола — И з в И А Н . II О. 1853, т. II: Матеріалы 
для словаря и грамматики, л. XXV, стр. 391 — 
399; „Ф. Р." 

168. Дополнительное замѣчаніе о спря-
женіи русскаго глагола—ИзвИАН. II О. 1853, 
т. III, л. VIII, IX, стр. 1 4 1 - 1 4 ; „Ф. Р." 

169. Россія и Англія — С ѣ в . Пч. 1854, 
апр. 20, № 87. Замѣтка со стихами Х о м я к о в а ; 
„Труды", т. V. 1854. 

170. Очерки Финляндскаго похода 1809 г.— 
Соврем. 1855, т. Ы, май, отд. IV, стр. 1—14; 
„Труды", т. I (См. выше, № 152). 1855. 

171. О глаголахъ съ подвижнымъ ударе-
ніемъ — ИзвИАН. II О. 1856, т. V, вып. II, 
приб., стр. 337—348; „Ф. Р." 

172. Сравнительныя замѣчанія о русскихъ 
словахъ — ИзвИАН. II О. 1856, т. V, вып. II, 
приб., стр. 348—354; „Ф. Р ." 

173. Объ элементарномъ преподаваніи 
русскаго языка — ИзвИАН. II О. 1856, т. VI, 
вып. I, стр. 19—34; „Ф. Р ." 

— 2, 

174. Рѣчь при выпускѣ 21-го курсавоспи-
танниковъ Александровскаго Лицея, 6 іюня 
1856 года — Пам. книжка И м п . Александр. 
Лицея на 1856 —1857 годъ, С.-Пб. 1856, 
3 3 - 3 7 ; „Труды", т. V. 1856. 

175. Въ „Журналѣ для чтенія воспитанни-
ковъ Военно-Учебныхъ Заведеній", въ 1855 и 
1856 гг., напечатаны были Я. К. Г р о т о м ъ , 
съ сокращеніями, для малолѣтнихъ Великихъ 
Князей Н и к о л а я и А л е к с а н д р а А л е к е а н -
д р о в и ч е й , слѣдующіе разсказы: 1) Капи-
танская дочка; 2) Путешествіе въ Арзрумъ, 
П у ш к и н а ; 3) Дѣлай добро и тебѣ будетъ 
добро, О с н о в ь я н е н к а , и 4) Послѣднее сра-
женіе Ф и г н е р а , Н е в ѣ д о м с к а г о . 

176. Грамота герцога К а р л а къ Царю 
Ѳ е о д о р у І о а н н о в и ч у , найденная въ швед-
скомъ Государственномъ Архивѣ — ЖМНП. 
1857, т. ХСІІІ, № 3, стр. 3 4 7 - 3 5 5 ; „Труды", 
т. IV. 1857. 

177. Автографъ П у ш к и н а (19-е октября 
1825 г.) — ИзвИАН. II О. 1857, т. VI, вып. IV, 
стр. 326—336 (см. кн. „Пушкинъ, его лицейскіе 
тов. и наст." — „Труды", т. III). 

178. *Въ альбомъ Государю Наслѣднику 
Н и к о л а ю А л е к с а н д р о в и ч у — РВ. 1860, 
№ 1 и 2, стр. 391 ; „Труды", т. V. 1858. 

179. Замѣтка о значеніи идеаловъ въ вос-
питаніи — Ж. для восп., 1858, т. IV, стр. 207— 
210; „Труды", т. V. 

180. Въ какихъ изданіяхъ наша литература 
особенно нуждается? — ИзвИАН. II О. 1858, 
т. VII, вып. I, стр. 17—26; ЖМНП. 1858, 
т. ХСѴІІІ, стр. 1 7 4 - 1 8 4 ; „Труды", V. 

181. Словари областныхъ нарѣчій — Изв. 
ИАН. II О. 1858, т. VII, вып. II, стр. 81—95; 
„Ф. Р Л 

182. О нѣкоторыхъ законахъ русскаго 
ударенія—ИзвИАН. II О. 1858, т. VII, вып. III, 
стр. 161—200; „Ф. Р." . 

183. Матеріалы для обсужденія вопроса о 
новомъ изданіи академическаго словаря—Изв. 
ИАН. II 0 . 1 8 5 8 , т. VII, вып. IV, стр. 241—256; 
„Ф. Р." . 

184. Разборъ поэмы Н и к и т и н а „Ку-
лакъ" - ИзвИАН. II О. 1858, т. VII, вып. IV, 
стр. 289—313; „Труды", т. III. 

185. *Царское Село — РБ. 1859, кн. VI, 
стр. 6—8; „Труды", т. V. 1859. 

186. *Скальдъ (съ шведскаго, изъ Руне-
берга) — тамъ же, стр. 9—10; „Труды", т. I. 

187. Гимнастика въ Петербургѣ — С.-Пб. 
Вѣд. 1859, № 12; „Труды", т. V. 
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188. Матеріалы для обсужденія вопроса о 
новомъ изданіи академическаго словаря, статья 
2-я (см. здѣсь № 183) - ИзвИАН. II О. 1859, 
т. VIII, вып. III, стр. 203—214; та же статья въ 
РБ. 1859 г., кн. VI, стр. 1—52, подъ загл.: 
„Мысли Якова Г р и м м а о національномъ сло-
в а р ѣ " ; „Ф. Р Л 

189. Рѣчь къ выпускнымъ воспитанникамъ 
Александровскаго Лицея на актѣ 24 мая 
1859 г. — С.-Пб. Вѣд. 1859, № 136 [отд. отт., 
стр. 1 - 1 1 ] ; ИзвИАН. II О., т. VIII, вып. III, 
стр. 2 3 5 - 2 4 0 ; „Труды", т. V. 

190. Планъ академическаго изданія сочи-
неній Д е р ж а в и н а — С . - П б . Вѣд. 1859, мая 14, 
№ 103; ИзвИАН. II О. 1859, т. VIII, вып. II, 
стр. 8 1 - 8 9 ; - ЖМНП. 1859, т. СІІ, стр. 1 7 7 -
183. 

191. Рукописи Д е р ж а в и н а и Н. А. 
Л ь в о в а —С.-Пб. Вѣд. 1859, дек. 9, № 268; 
М. Вѣд. 1859, № 2 9 5 ; ИзвИАН. II О. 1860, 
т. VIII, вып. IV, стр. 2 4 1 - 2 6 0 . 

192. Читалагайскія оды Д е р ж а в и н а — 
Библ. Зап. 1859, № 16, стр. 482—495. 

193. Литературный вечеръ 10 января 
1860 года въ С.-Петербургѣ — С.-Пб. Вѣд. 
1860, № 9; М. Вѣд. 1860, № 11; ЖМНП. 
1860, т. СѴ, стр. 95—98; „Труды", т. V. 1860. 

194. Литва, или Скандинавія? — 0 3 . 1860, 
т. СХХІХ, № 4, отд. I, стр. 3 7 7 - 3 8 8 . 

195. О нѣкоторыхъ законахъ русскаго уда-
ренія. Статья II (см. здѣсь № 182). О пере-
ходѣ ударенія въ склоненіи именъ существи-
тельныхъ — ИзвИАН. II О. 1860, т. VIII, 
вып. V, стр. 361—373; „Ф. Р." 

196. Жизнь Д е р ж а в и н а — РВ. 1860, 
т. XXVI, № 7, стр. 331 — 378. Дополненія въ 
№ 8 РВ., стр. 397—400. 

197. *Добрая память — Р В . 1861, № 4, 
стр. 701—702; „Труды", т. V. 1861. 

198. *Памяти П у ш к и н а — тамъ же, № 9, 
стр. 300 — 302; также въ Памятной книжкѣ 
Александровскаго Лицея; „Труды", т. V. 

199. Замѣтка о русской журналистикѣ — 
РВ. 1861, т. XXXI, № 2, Литер. Обозр., 
стр. 905—911; „Труды", т. V. 

200. Рѣчь на юбилеѣ князя П. А. В я з е м -
с к а г о (2 марта 1861 г.)—ИзвИАН. II О. 1860, 
т. IX, вып. V, стр. 342—345; также въ отдѣль-
номъ изданіи „Юбилей 50-лѣтія литературной 
дѣятельности князя П. А. В я з е м с к а г о " , 
С.-Пб. 1861, 8», стр. 45—49; „Труды", т. III. 

201. О ходѣ въ 1860 году приготовитель-

ныхъ работъ по изданію Державина — Изв. 
ИАН. II О., т. IX, вып. III, стр. 128—139. 

202. Нѣсколько ученыхъ замѣтокъ во 
время заграничнаго путешествія — ИзвИАН. 
II О., т. IX, вып. III, стр. 139—160; „Труды", 
т. V. 

203. По поводу вопроса о признакахъ 
спряженія русскихъ глаголовъ. Отвѣтъ на 
письмо П. С. Б и л я р с к а г о — ИзвИАН. II О., 
т. IX, вып. III, стр. 261—264; „Ф. Р." 

204. Б ѣ л и н с к і й и его мнимые послѣдо-
ватели—С.-Пб. Вѣд. 1861, № 109; „Труды",т.Ѵ. 

205. Критическія замѣтки о письмахъ 
К а р а м з и н а и Г р и б о ѣ д о в а . — Д в а слова объ 
Академіи Наукъ—РВ. 1861, апрѣль, т. XXXII, 
Литерат. Обозр., стр. 145—152; „Труды", т. III. 

206. Критическая замѣтка объ „Истори-
ческой хрестоматіи новаго періода русской 
словесности (отъ Петра I до нашего времени)", 
сост. А. Г а л а х о в ы м ъ , С.-Пб. 1861, т. I.—Изв. 
ИАН. II О., т. X, вып. II, л. 235, стр. 152; „Тру-
ды", т. III. 

207. Матеріалы для біографіи Д е р ж а -
в и н а . Дѣятельность и переписка его во время 
Пугачевскаго бунта. — Уч. Зап. II ОИАН. 
1861, кн. VII, вып.І, стр. 1—169. 

208. Объ авторѣ „Митюхи Валдайскаго" 
(П. Н. С е м е н о в ѣ ) —Библ. Зап. 1861, № 15, 
стр. 447—457; „Труды", т. III. 

209. Матеріалы для исторіи Пугачевскаго 
бунта. Бумаги К а р а и Б и б и к о в а . С о снимкомъ 
съ почерка Бибикова — ЗапИАН. 1862, т. I, 
кн. 2. Прил. № 4, стр. 1—65; „Труды", т. IV. 

1862. 
210. Письма Л о м о н о с о в а и С у м а р о -

к о в а къ И. И. Ш у в а л о в у . Матеріалы для 
исторіи русскаго образованія. Со снимками 
почерковъ С у м а р о к о в а и Л о м о н о с о в а — 
ЗапИАН. 1862, т. I, кн. I, № 1 , стр. 1—52; 
„Труды", т. III. 

211. Изъ дорожнаго дневника, веденнаго 
за границей (лѣтомъ 1860 г.) — РВ. 1862, № 1, 
стр.383—410; №2,стр . 731—746; „Труды",т.Ѵ. 

212. Записка о дополнительныхъ мате-
ріалахъ для біографіи Д е р ж а в и н а (собран-
ныхъ въ Тамбовѣ и на Волгѣ) —ЗапИАН. 1862, 
т. II, кн. 1, стр. 29—94 [отд. отт.]. 

213. По поводу толковъ о правописаніи — 
Соврем. Лѣтоп. 1862, іюль, № 28, стр. 1—4. 
Ср. Сѣв. Пч. 1862, № 314; „Ф. Р." 

214. Занятія П у ш к и н а (архивныя, осо-
бенно по Исторіи Пугачевскаго бунта) — РВ. 
1862, № 12, стр. 636—645; „Труды", т. III. 
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215. Дешево купленное эстетическое на-
слажденіе — МВѢд. 1863, № 31. 1863. 

216. Замѣтка о народномъ лѣчебникѣ — 
Сѣв. Пч. 1863, № 72; „Труды", т. V. 

217. Библіографическая замѣтка объ одѣ 
„Богъ"—ЗапИАН. 1863, т. III, кн .1 ,стр .39— 
45. Переведена на нѣмецкій языкъ въ АгсЬіѵ 
гііг \ѵіз5еп5сЬ. Кипсіе ѵоп Киззіапсі, В. XXIV, 
Негс 1, 5 . 1 7 7 - 1 8 4 . 

218. Матеріалы для исторіи Пугачевскаго 
бунта. Переписка И м п е р а т р и ц ы Е к а т е -
р и н ы II съ графомъ П. И. П а н и н ы м ъ — Зап . 
ИАН. 1863, т. III, кн. 1, № 4, стр. 2 4 1 - 2 5 8 ; 
„Труды", т. IV. 

219. Поѣздка въ Петрозаводскъ и на Ки-
вачъ — ЗапИАН. 1863, т. IV, кн. 1, стр. 51 — 
63 ; „Труды", т. V. 

220. Званка и могила Д е р ж а в и н а — 
Соврем. Лѣтоп. 1863, сент., № 33, стр. 4—6. 

221. Д е р ж а в и н ъ и графъ Петръ Па-
н и н ъ - С П б . Вѣд. 1863, № № 208 и 210. 

222. Начало Руси — Сем. Веч., мл. возр., 
№ 2, стр. 28 — 32 и № 10, стр. 466—472; 
„Труды", т. V. 1864. 

223. Некрологъ академика А. X. В о с т о -
кова—СПб. Вѣд. 1864, февраля 9, № 33; „Тру-
ды", т. III. 

224. Похороны В о с т о к о в а — СПб. Вѣд. 
1864, № 38; „Труды", т. III. 

225. Некрологъ графа Д. Н. Б л у д о в а — 
СПб. Вѣд. 1864, февр. 20, № 43; „Труды", т. III. 

226. Воспоминаніе о Гоголѣ —РАрх. 1864, 
№ 2, стр. 177—180; „Труды", т. III. 

227. Критическая замѣтка объ „Истори-
ческой хрестоматіи новаго періода русской 
словесности", А. Г а л а х о в а , т. II, С.-Пб. 
1864 — СПб. Вѣд.1864, № 305; „Труды",т. III. 

228. Замѣтка о неисправности телеграфа — 
МВѢд. 1864, № 112. 

229. Откуда слово Кремль? — З а п И А Н 
1864, т. VI, кн. 1, стр. 203—211. Нѣмец-
кій переводъ съ сокращеніями—въ АгсЬіѵ гиг 
\ѵіз5. Кшісіе ѵ. Киззіапсі, В. XXIV, Негс 2, 
5 . 247 и слѣд. 

230. Годовщина основанія Царскосельскаго 
Лицея—СПб. Вѣд. 1864, № 239; „Труды", т. V. 

231. Извлеченія изъ писемъ И л л и ч е в -
с к а г о къ Ф у с у — РАрх. 1864, № 10, 
стр. 1050—1076; „Труды", т. III. 

232. Критическая замѣтка о „Русскомъ Ар-
х и в ѣ " - С П б . Вѣд. 1864, № 2 1 0 ; „Труды", т. III. 

233. Отчетъ по Отдѣленію Русскаго языка 
и словесности за 1864 г. (съ характеристикой 

графа Б л у д о в а , В о с т о к о в а и Ш е в ы р е в а ) . 
Торжеств. Собраніе Имп. Ак. Наукъ 29 дек* 
1864—Отч. II ОИАН., С.-Пб. 1865, стр. 401— 
427; „Труды", т. III. 

234. Сочиненія Д е р ж а в и н а , съ объясни-
тельными примѣчаніями Я. Г р о т а . Томъ I. 
Стихотворенія, ч. I. Съ рисунками, найден-
ными въ рукописяхъ поэта, съ портретами и 
снимками, С.-Пб. 1864, 8°, Ь и 812 стр. 
Роскошное изданіе въ девяти томахъ. 

235. Очеркъ академической дѣятельности 
Л о м о н о с о в а , читанный въ торжественномъ 
собраніи Акад. Наукъ 6 апрѣля 1865 г. — 
ЗапИАН. 1865, т. VII, кн. II, стр. 220—258; 
„Труды", т. III. 1865. 

236. Отвѣтъ на библіографическій во-
просъ —РАрх. 1865, стр. 1400—1402; „Тру-
ды", т. V. 

237. Годовщина дня основанія Царско-
сельскаго Лицея (со стихами) — РАрх. 1866, 
№ 1, стр. 1 2 7 - 1 3 1 . 

238. Замѣтка о „Русскомъ Архивѣ", С.-Пб. 
Вѣд. 1865, № 303; „Труды", т. III. 

239. Отчетъ по Отдѣленію Русскаго языка 
и словесности за 1865 годъ (съ некрологами 
К. И. А р с е н ь е в а и П. А. Плетнева )—Торж. 
Собр. ИАН. 29 дек. 1865 г., С.-Пб. 1866, 
стр. 51 —62 — О т ч . II ОИАН., С.-Пб. 1866, 
стр. 431—451; „Труды", т. III. 

240. Характеристика Д е р ж а в и н а , какъ 
поэта — Торж. собр. ИАН. 29 дек. 1865 г., 
стр.87—103; РВ. 1866, т. 61, № 2, стр. 450— 
469; Сб. II ОИАН. 1867, т. I, № 4, стр. 1—25. 

241. Сочиненія Д е р ж а в и н а . Томъ II. 
Стихотворенія, ч. II. Съ рисунками, найден-
ными въ рукописяхъ поэта, С.-Пб. 1865, XIV и 
736 стр. 

242. *Въ день годовщины основанія 
Царскосельскаго Лицея — РАрх. 1866, № 1, 
стр. 127;„Труды", т. V. 1866. 

243. Некрологъ П. А. П л е т н е в а — СПб. 
Вѣд. 1866, № 1; „Труды", т. III. 

244. Сочиненія Д е р ж а в и н а . Томъ III. 
Стихотворенія, ч. III. Съ портретомъ Д. А. 
Д е р ж а в и н о й и пятью виньетками, С.-Пб-
1866, XXII и 784 стр. 

245. О Второмъ Отдѣленіи Академіи 
Наукъ — МВѢд. 1866, № 102, мая 2 1 ; Сб. II О . 
ИАН. 1867, т. I, № 5, стр. 1 -16 ; „Труды", т. III. 

246. Очеркъ дѣятельности и личности К а-
р а м з и н а —СПб. Вѣд. 1866, № № 323 и 324 
(съ тѣми сокращеніями, съ какими рѣчь была 
читана въ Академіи). Полная рѣчь: Торж. со-

— 254 — 
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браніе Имп. Ак. Н. 1 декабря 1866 г., С.-Пб. 
1867, стр. 7—45; Сб. II ОИАН. 1867, т. 1, 
№ 10, стр. 1—60. Нѣм. перев. въ Сепігаі-
Ыаіѣ гііг зІаѵізсЬе ІіНегаІиг ип<і ВіЫіо§тарЬіе, 
1867, № № 9 - 1 2 ; „Труды", т. III. 

247. Письма Н. М. К а р а м з и н а къ И. И. 
Д м и т р і е в у . Съ примѣчаніями и указателемъ 
издали Я. Г р о т ъ и П. П е к а р с к і й , С.-Пб. 
1866, 80, XII, 483, 0214 и 3 ненум. стр. 

248. К а р а м з и н ъ в ъ исторіи русскаго 
литературнаго языка — ЖМНП. 1867, № 4, 
т. СХХХІѴ, стр. 20—76; „Труды", т. II. 1867. 

249. Замѣтка о топографическихъ назва-
ніяхъ вообще — ЖМНП. 1867, ноябрь, 
т. СХХХѴІ, стр. 6 1 7 - 6 2 8 ; „ Ф . Р . " 

250. Сочиненія Д е р ж а в и н а . Томъ IV. 
Драматическія сочиненія. Съ указателемъ къ 
первымъ четыремъ томамъ, 1867, XII, 861 и 
3 ненум. стр. 1868. 

251. Переписка преосв. Е в г е н і я съ Д е р -
ж а в и н ы м ъ —Сб. II ОИАН. 1868, томъ V, 
вып. 1, стр. 65—216. Въ приложеніяхъ: письма 
Е в г е н і я къ гр. Х в о с т о в у и К. К. Г и р с у . 

252. Литературная жизнь К р ы л о в а — 
СПб. Вѣд. 1868, № № 34, 36 и 37; Сб. II О. 
ИАН. 1869, т. VI, стр. 1—28; „Труды", т. III. 

253. Дополнительное біографическое из-
вѣстіе о К р ы л о в ѣ (съ тремя приложеніями)— 
Сб. II ОИАН. 1869, т. VI, стр. 2 9 - 4 7 . (Прежде 
было въ СПб. Вѣдом., подъ заглавіемъ „За-
мѣтки для біографіи К р ы л о в а " , 1868, 28 стр. 
№ 114); „Труды", т. III. 

254. Сатира К р ы л о в а и его „Почта Ду-
ховъ" — ВЕ. 1868, № 3, стр. 203—224. Полнѣе 
Сб. II ОИАН. 1869, т. VI, стр. 109—134; 
„Труды", т. III. 

255. Замѣтка о пасторѣ Г р о т ѣ (дѣдѣ 
академика)—Сб. II ОИАН. 1868, т. V, вып. 1-й, 
стр. 289—292; „Труды", т. III. 

256. Сельская школа (изъ Рязанской губ.) 
— Соврем. Лѣтоп. 1868, № 2 8 , стр. 10—12; 
„Труды", т. V. 

257. Отзывъ о русско-французскомъ сло-
варѣ М а к а р о в а — С б . II ОИАН. 1868, т. II, 
стр. XXI — XXVI. Отзывы акад. Б р о с с е и 
Г р о т а о французско-русскомъ словарѣ М а к а -
р о в а - С б . II ОИАН. 1870, т. VII, стр. Ь Х Ѵ І І -
ЬХѴІІІ; „Ф. Р." . 

258. Разборъ брошюры: „Эіе ЬеЬге ѵ о т 
гиззізсЬеп Ассепѣ, ѵоп Ог. Ь. К а у з з і е г , Вегііп, 
1866" —ЖМНП. 1869, янв., ч. С Х и , с т р . 2 3 9 — 
251 ; „Ф. Р." 

259. Сочиненія Д е р ж а в и н а — Второе 

академическое изданіе (безъ рисунковъ). Со-
держаніе томовъ и ихъ заглавія тожественны 
съ роскошнымъ изданіемъ. Томъ 1,1868, XXXV, 
542 и 2 ненум. стр. 

260. Разборъ „Исторіи русской литера-
туры", А. Г а л а х о в а , т. II, С.-Пб. 1868 — 
ЖМНП. 1869, февраль, ч. СХЫ, стр. 4 7 6 - 4 9 6 ; 
„Труды", т. III. 1869. 

261. Къ исторіи шведской войны въ 
1788 г. —РАрх . 1869, № 1, стр. 111—124; 
„Труды", т. IV. 

262. Рѣчь объ университетскомъ образо-
ваніи, произнесенная на юбилейномъ обѣдѣ 
С.-Петербургскаго Университета, 9 февраля 
1869 г., и письмо о томъ къ М. И. С у х о м л и -
н о в у — Юбил. Актъ С.-Пб. Университета, 
С.-Пб. 1869, стр. 166—171; „Труды", т. V. 

263. Предварит. замѣтка къ комической 
оперѣ К р ы л о в а „Кофейница" — Сб. II ОИАН. 
1869, т. VI, стр. 217—218. 

264. Примѣчаніе къ матеріаламъ о К р ы -
л о в ѣ , доставленнымъ М. И. С е м е в с к и м ъ — 
тамъ же, стр. 345—346. 

265. Замѣтка о нѣкоторыхъ басняхъКры-
л о в а - Сб. II ОИАН. 1869, т. VI, стр. 2 7 9 -
286; „Труды", т. III. 

266. По поводу учрежденія въ Петербургѣ 
Гимнастическаго Общества — Голосъ 1869, 
№ 319. Подп.: — ъ ; „Труды", т. III. 

267. Петръ Александровичъ П л е т н е в ъ . 
По поводу статьи И. С. Т у р г е н е в а „Лите-
ратурный Вечеръ у Плетнева" — РАрх. 1869, 
стр. 2067—2089; „Труды", т. III. 

268. Разборъ Толковаго Словаря Д а л я . 
Отчетъ о присужденіи Ломоносовской преміи. 
(Чит. 29 дек. 1869 г.). — Сб. II ОИАН. 1870, 
т. VII, № 10, стр. 1—60; „Ф. Р." 

269. Дополненія и замѣтки къ Толковому 
Словарю Д а л я — Сб. II ОИАН. 1870, т. VII, 
№ 1 0 , стр. 90—112; „Ф. Р." 

270. Сочиненія Д е р ж а в и н а . Томъ V. 
Переписка (1773—1793). Съ портретомъ Д е р -
ж а в и н а и четырьмя таблицами снимковъ, 
1869, ЬХІѴ, 924 и 2 ненум. стр. 

271. Сочиненія Д е р ж а в и н а . Второе ака-
демическое изданіе. Томъ II, 1866, VI и 464 стр. 

272. Россія и Европа на желѣзныхъ доро-
гахъ — Соврем. Лѣтоп. 1870, № 34, стр. 6—7.. 
Подп.: „Проѣзжій". 1870. 

273. П. С. П о т е м к и н ъ во время Пуга-
чевіцины. Матеріалы для исторіи Пугачевскаго-
бунта—РСт. 1870, т. II, книгаХ, стр. 379—414; 
„Труды", т. IV. 
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274. Еще два слова о приписанной К р ы -
л о в у баснѣ „Обѣдъ у Медвѣдя" — РСт. 
1870, т. II, книга X, стр. 414—416. Подпис: 
„Читатель"; „Труды", т. III. 

275. Нѣсколько замѣтокъ на письма Ми-
т р о п о л и т а Е в г е н і я къ М а к е д о н ц у и 
Н. И. З и н о в ь е в а къ своему сыну — РАрх. 
1870, № 10, стр. 1768—1776. 

276. Изъ поѣздки въ Воронежъ — ВЕ. 
1870, № 11, стр. 1 4 1 - 1 5 9 ; „Труды", т. V. 

277. Замѣтка гимназическаго учителя для 
мыслящихъ собратій — СПб. Вѣд. 1870, № 333. 
Подп.: „Русскій учитель"; „Труды", т. V. 

278. Сочиненія Д е р ж а в и н а . Второе ака-
демическое изданіе. ТомъІІІ, 1870,ХѴІ+642 стр. 

279. Замѣтки о дѣятельности Петербург-
скаго гимнастическаго общества — СПб. Вѣд. 
1870, № 279; 1871 г., № 114. 1871. 

280. Замѣтки о привилегированныхъ за-
крытыхъ заведеніяхъ — СПб. Вѣд. 1841, № 4 2 , 
въ отдѣлѣ „Хроника". Подп.: „Русскій учи-
тель". 

281. Замѣтка о „Русскихъ народныхъ пѣс-
няхъ", собранныхъ Ш е й н о м ъ — СПб. Вѣд. 
1871, № 43; „Труды", т. IV. 

282. Въ чемъ сущность вопроса о класси-
цизмѣ (по поводу статьи А. Н. Б е к е т о в а ) — 
Голосъ 1871, № 102; „Труды", т. V. 

283. О возобновленіи подписки на памят-
никъ П у ш к и н у — СПб. Вѣд. 1871, № 104. 
Перепеч. въ Московскихъ Вѣдомостяхъ. 

284. По поводу вопросовъ о предметахъ 
общаго образованія (отвѣтъ М. М/ Ст^асюле-
вичу)—СПб. Вѣд. 1871, № 117; „Труды", т. V. 

285. Изъ Ряжска — СПб. Вѣд. 1871, 
№ 196. Подп.: X. 

286. ДмитрійСтепановичъ П р о т о п о п о в ъ 
(некр.) — СПб. Вѣд. 1871, № 278; „Труды", 
т. V. 

287. Библіографическія замѣтки объ из-
данныхъ въ Тифлисѣ книгахъ: „Бакинская 
губернія" и „Сборникъ свѣдѣній о Кавказѣ"— 
СПб. Вѣд. 1871, № 349. Подп.: Г.; „Тру-
ды", т. III. 

288. Къ исторіи ссылки С п е р а н с к а г о . 
(Двѣ замѣтки о генералѣ А. В. В о е й к о в ѣ ) — 
РАрх. 1871, № 12, стр. 2073—2078 и 2121— 
2124; „Труды", т. IV. 

289. Иванъ Ивановичъ Х е м н и ц е р ъ 
(1745—1784). Новыя о немъ извѣстія по руко-
писнымъ источникамъ — РСт. 1872, кн. II, 
стр. 215—234. (Чит. въ год. собр. Ак. Н. 29 де-

I кабря 1871 г.) (Вошло въ изданіе: „Сочиненія 
и письма Хемницера"); „Труды", т. III. 

290. Сочиненія Д е р ж а в и н а . Томъ VI. 
Переписка (1794—1816) и „Записки". Съ порт-
ретомъ Д е р ж а в и н а . 1871, XXX, 904 и 
2 ненум. стр. 

291. Сочиненія Д е р ж а в и н а . Второе ака-
демическое изданіе. Томъ IV, 1871, VI и 
274 стр. 

292. Прибавленіе къ библіографіи литера-
туры о Л о м о н о с о в ѣ — С б . II ОИАН. 1872, 
т. VIII, стр. 107—108. 1872. 

293. Замѣтка о нищихъ на Васильевскомъ 
Острову — СПб. Вѣд. 1872, № 26. Подп.: 
„Островитянинъ". 

294. Памятная книжка Х е м н и ц е р а — 
РСт. 1872, книга IV, стр. 612—623. 

295. Филологическая замѣтка о словѣ 
аистъ и о названіяхъ нѣкоторыхъ днѣпровскихъ 
пороговъ — ЖМНП. 1872, т. СЬХ, № 4, 
стр. 288—294; „Ф. Р." 

296. Замѣтка о С.-Пб. гимнастическомъ 
обществѣ — СПб. Вѣд. 1872, № № 122 и 128. 

297. Воспоминанія о П. П. П е ка р с к о м ъ— 
СПб. Вѣд. 1872, авг. 1, № 268; Сб. II ОИАН. 
1873, т. X, стр. VI—VII (протоколы), 55—59; 
„Труды", т. III. 

298. П е т р ъ В е л и к і й , какъ просвѣтитель 
Россіи. (Чит. въ торжественномъ собраніи 
Академіи Наукъ 31 мая 1872 года) — Сб. II 
ОИАН. 1873, т. X № 3, стр. 1—56; „Труды", 
т. IV. 

299. Сочиненія Д е р ж а в и н а . Томъ VII. 
Сочиненія въ прозѣ. 1872, XVII, 157 и 3 нен. 
стр. 

300. Е к а т е р и н а II въ своей литературной 
перепискѣ — ПравВ. 1873, № 287; Сб. ИРИО., 
т. XIII, С.-Пб. 1874, стр. X I I - X X V I ; „Тру-
ды", т. IV. 1873. 

301. Замѣтка о нѣкоторыхъ старинныхъ 
техническихъ терминахъ русскаго языка — 
Сб. II ОИАН. 1873, т. X, стр. Ь Х И - Ь Х Ѵ ; 
„Ф. Р." . 

302. Воспоминаніе о Вл. Ив. Д а л ѣ — 
Сб. II ОИАН. 1873, т. X, стр. 37—54. 

303. Сочиненія и письма Х е м н и ц е р а по 
подлиннымъ его рукописямъ, съ біографи-
ческою статьею и примѣч. Я. Г р о т а . Къ 
тексту приложены: портретъ Х е м н и ц е р а и 
снимки съ его почерка, С.-Пб. 1873, V и 
434 стр. 

304. Спорные вопросы русскаго правопи-
I санія отъ Петра Великаго донынѣ. Филологи-
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ческое разысканіе Я. Г р о т а , С.-Пб. 1873, 8°, 
162 стр.; „Ф. Р." 

305. Филологическія Разысканія. Мате-
ріалы для словаря, грамматики и исторіи рус-
скаго языка, С.-Пб. 1873, VIII, и 668 стр.; 
„Труды", т. II. 

306. Записка о путешествіи въ Швецію и 
Норвегію — Сб. II ОИАН. 1874, т. XI, № 4, 
стр. 1—33; „Труды", т. I. 

307. Первенцы Лицея и его преданія — 
Складчина, лит. сборникъ, С.-Пб. 1874, стр. 
339—376; „Труды", т. III. 1874. 

308. Библіографическая замѣтка о нѣмец-
комъ переводѣ басенъ К р ы л о в а , изданномъ 
Ф. Л э в е —СПб. Вѣд. 1874, № 6 1 ; „Труды", 
т. III. 

309. Видѣніе Валы (изъ Сеймундовой 
Эдды) — Образцовыя произведенія скандинав-
ской поэзіи, изд. редакціи ФЗ . , ч. 1, Воронежъ, 
1875, стр. 29—38; „Труды", т. I. 

310. Желѣзнодорожная замѣтка — СПб. 
Вѣд. 1874, № 248. Подп.: „Пассажиръ 2 класса". 

311. Фритіофъ, скандинавскій витязь, 
поэма Т е г н ё р а . Второе, исправленное изданіе. 
Съ прилож. перев. первоначальной исландской 
саги, Воронежъ. 1874, 80, IV, 170 и 29 стр. 
„Сборн. Сканд. поэзіи"; „Труды", т. I. 

312. Сборникъ И м п е р а т о р с к а г о Рус-
скаго Историческаго Общества. Томъ XIII. 
Бумаги Императрицы Е к а т е р и н ы II, храня-
щіяся въ Государственномъ Архивѣ (1762— 
1774), С.-Пб. 1874, ІЛІ и 471 стр. 

313. Воспитаніе Е к а т е р и н ы II — Др. и 
Нов. Россія 1875, № 2, стр. 110—125; „Труды", 
т. IV. 1875. 

314. Отзывъ Е к а т е р и н ы II объ Арсеніи 
М а ц ѣ е в и ч ѣ . — Ея часовыхъ дѣлъ мастеръ 
Ф а з и — РС. 1875, кн. XI, стр. 587 — 590; 
„Труды", т. IV. 

315. Дѣти правительницы А н н ы Л е о -
п о л ь д о в н ы въ Горсенсѣ (по датскимъ извѣ-
стіямъ) — РС. 1875, книга IV, стр. 760—768; 
„Труды", т. IV. 

316. Рѣчь на юбилейномъ обѣдѣ въ честь 
В. Я. Б у н я к о в с к а г о . — Описаніе праздно-
ванія докторскаго юбилея Вице-Президента 
Академіи Наукъ В. Я. Б у н я к о в с к а г о , С.-Пб. 
1876, стр. 27—30; „Труды", т. V. 

317. Старина Царскосельскаго Лицея: 
1) М а л и н о в с к і й и В а л ь х о в с к і й ; 2) Ма-
т ю ш к и н ъ ; 3) Лицейскія годовщины — РАрх. 
1875, № 4, стр. 479-493; „Труды", т. III. 

318. Матеріалы для исторіи Пугачевскаго 

бунта. Бумаги, относящіяся къ послѣднему пе-
ріоду мятежа и къ поимкѣ Пугачева — Сб. II 
ОИАН. 1876, т. XV; „Труды", т. IV. 

319. Письмо о брошюрѣ И. В а л ь к о в а 
(псевд.): „Сборник правил русскаго право-
писанія" и проч.—Голосъ 1875, № 279; „Ф. Р." . 

320. Привѣтствіе академику Ф. Ф. Б р а н д-
ту въ день его юбилея — СПб. Вѣд. 1876, 
№ 13; нѣмецкій переводъ—5*. РеіегзЬ. 2еИліпд 
1876, № 13; „Труды", т. V. 1876. 

321. Разборъ книгъ: „Опытъ фонетики 
резьянскихъ говоровъ", И. Б о д у э н а - д е - К у р -
т е н э , Варшава, 1875, и „Этимологія древняго 
церковно-славянскаго и русскаго языка, сбли-
женная съ этимологіей языковъ греческаго и 
латинскаго", Е. Б ѣ л я в с к а г о , М. 1875-ЖМНП. 
1876, № 1, т. СЬХХХІІІ, стр. 190—204; „Ф. Р." 

322. Воспоминаніе о графѣ Модестѣ Ан-
дреевичѣ К о р ф ѣ — РС. 1876, книга II, стр. 
422—425; „Труды", т. III. 

323. Е к а т е р и н а II и Г у с т а в ъ III. 
Статья 1 — Др. и Нов. Россія 1876, № 2, стр. 
1 0 5 - 1 2 9 ; „Труды", т. IV. 

324. Библіографическая замѣтка о Каспіи, 
академика Д о р н а — СПб. Вѣдом. 1876, № 62. 

325. Старина Царскосельскаго Лицея. 
Графъ М. А. К о р ф ъ . Д е - Б у д р и . Еженедѣль-
ныя бесѣды — РАрх. 1876, кн. I, стр. 481—487; 
„Труды", т. III. 

326. „Горе-Богатырь" Е к а т е р и н ы II — 
Братская Помочь пострадавшимъ семействамъ 
Босніи и Герцеговины, С.-Пб. 1876, стр. 185— 
190. Вошло потомъ въ приложенія къ статьѣ 
„ Е к а т е р и н а II и Г у с т а в ъ III" , въ Сб. II 
ОИАН.; „Труды", т. IV. 

327. Письмо изъ Рима (сент. 1876 г.) — 
Славян. Сб. 1877, т. II, Отд. III, стр. 17—23; 
„Труды", т. V. 

328. Филологическія Разысканія [см. здѣсь 
№ 305]. Второе, значительно дополненное из-
даніе, въ двухъ томахъ: Томъ I. Матеріалы для 
словаря, грамматики и исторіи русскаго языка, 
С.-Пб. 1876, VIII и 526 стр.; Томъ II. Спор . 
ные вопросы русскаго правописанія отъ Петра 
Великаго донынѣ, С.-Пб. 1876, XII, 460 и 
ненум. стр. (Совершенно переработанное из-
даніе). 

329. Сочиненія Д е р ж а в и н а . Второе изда-
ніе. Томъ V, 1876, ЫХ и 939 стр.; Томъ VI, 
С.-Пб. 1876, XXVIII и 840 стр. 

330. Въ память Юрія Ѳедоровича С а м а -
р и н а . Рѣчи, произнесенныя въ Петербургѣ и 
въ Москвѣ по поводу его кончины. Съ прило-
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женіемъ портрета. Изд. Славянскаго Комитета, 
С.-Пб. 80, 53 стр. 

331. Рѣчь, составленная по порученію 
Президента Академіи Наукъ и читанная въ 
торжеств. Собраніи 29 дек. 1876 года графомъ 
Ѳ. П. Л и т к е по случаю 150-лѣтняго юбилея 
Академіи — ЗапИАН. 1877, т. XXIX, кн. 1; 
„Труды", т. III. 

332. Эпизодъ изъ Пугачевщины — Др. и 
Нов. Россія 1877, № 3, стр. 230—248; „Тру-
ды", IV. 1877. 

333. Е к а т е р и н а II и Г у с т а в ъ III . 
Статья 2-я — РС. 1877, книга III, стр. 403— 
417; Сб. II ОИАН. 1878 г., т. XVIII, № 1, 
стр. 1—115; „Труды", т. IV. 

334. Замѣтка къ статьѣ „Герцогиня К и н г -
с т о н ъ " — Р С . 1877, книга III, т. XVIII, стр. 
417—418; „Труды", т. IV. 

335. Некрологъ Р у н е б е р г а — СПб. Вѣд. 
1877, апр. 28, № 1 1 6 ; „Труды", т. I. 

336. Филологическія занятія Е к а т е -
р и н ы II — Р А р х . 1877, № 4, стр. 425 — 442; 
„Ф. Р." 

337. Сотрудничество Е к а т е р и н ы II въ 
„Собесѣдникѣ" княгини Д а ш к о в о й — Сб. 
ИРИО. 1877, т.XX, стр. 525-542; „Труды",т.ІѴ. 

338. Рѣчь на шведскомъ языкѣ, произне-
сенная въ Упсалѣ отъ имени Академіи Наукъ 
на юбилеѣ тамошняго Университета 6 сентября 
(26 авг.). 1877 г. — Ыуа Оа^ІІ^І АІІеЬапсІа, 15 
(3) сентября 1877; НеІ5Іпо{ог5 Оа^ЫасІ 7 (19) 
сент. 1877. Русскій переводъ въ статьѣ „Воспо-
минанія о 400-лѣтнемъ юбилеѣ Упсальскаго 
Университета". 

339. Рѣчь на французскомъ языкѣ, про-
изнесенная на ужинѣ въ Дротнинггольмѣ, въ 
отвѣтъ королю О с к а р у II, отъ имени всѣхъ 
иностранныхъ депутатовъ, 8 сент. (28 авг.) 
1877 г. — Ыуа Оа^іі^і АНеЬапсІа 15 (3) сент. 
1877; перепеч. въ ^оигпаі <іе Зі.-РёІегвЬоиг^ 14 
(26) сент. 1877, № 242. Русскій переводъ напе-
чатанъ въ Сѣв. Вѣст. 15 сент. 1877, № 137, и 
въ Моск. Вѣд. 18 сент. 1877, № 231. 

340. Воспоминанія о четырехсотлѣтнемъ 
юбилеѣ Упсальскаго Университета — СПб. 
Вѣд. 1877, № № 251, 254, и 263 (отъ лица 
русскаго очевидца). Полнѣе — ЗапИАН. 1877, 
т. XXXI, № 1; Сб. II ОИАН. 1878, т. XVIII, 
№ 2, стр. 1—67; „Труды", т. I. 

341. Рѣчь по случаю празднованія 150-лѣт-
няго юбилея С.-Пб. Вѣдомостей — СПб. Вѣд. 
1878, № № 17 и 18; „Труды", т. V. 1878. 

342. Письмо къ редактору „Новаго Вре-

Г р о т ъ . 

I мени" о нашей журналистикѣ — НВ. 1878, 
янв. 19, № 680; „Труды", т. V. 

343. *В. Я. Б у н я к о в с к о м у , въ день его 
юбилея, 7 мая —СПб. Вѣд. 1878, № 1 2 6 ; „Тру-
Ды", т. V. 

344. Замѣтка о сущности нѣкоторыхъ зву-
ковъ русскаго языка — Сб. II ОИАН. 1878, 
т. XVIII, № 8, стр. 1—22. Первоначально на 
нѣмецкомъ языкѣ — въ АгсЬіѵ гііг 5ІаѵІ5сЬе РЬі-
Ыо^іе, 1878, Важі III, НегЬ 1, стр. 138—151: 
ЦІеЬег сііе Ыаііиг еіпі^ег Ьаиіе і т Ки55І5сЬеп; 
„Ф. р." 

345. Отчетъ о присужденіи преміи графа 
К у ш е л е в а - Б е з б о р о д к а за біографію князя 
А. А. Б е з б о р о д к а , соч. Н. И. Г р и г о р о в и ч а 
—Сб. II ОИАН. 1878, т. XVIII, № 7, стр. 1—34; 
„Труды", т. IV. 

346. Библіографическія и историческія 
замѣтки. Орѣховецкій договоръ. Происхожде-
ніе Е к а т е р и н ы I — Сб. II ОИАН. 1878„ 
т. XVIII, № 4, стр. 1 - 3 2 ; „Труды", т. IV. 

347. Г р и м м ъ и г-жа Д ' Э п и н э — РАрх. 
1878, № 8, стр. 463—471; „Труды", т. IV. 

348. Князь Петръ Андреевичъ В я з е м -
с к і й (некр.) — Н В . 1878, ноября 19, № 980; 
Моск. Вѣд. 1878, № 297; Сб. II ОИАН. 1880, 
т. XX, стр. IX—XI; „Труды", т. III. 

349. Заботы Е к а т е р и н ы II о народномъ. 
образованіи — СПб. Вѣд. 1879, № № 19 и 20; 
Сб. II ОИАН. 1880, т. XX, № 5, стр. 1 0 - 3 0 ; 
„Труды", IV. 

350. Сборникъ Императорскаго Русскаго 
Историч. Общества. Томъ XXIII, С.-Пб. 1878, 
VIII и 734 стр. Изданъ въ то же время отдѣльно, 
подъ заглавіемъ: Ьеіігев сіе С а і Ь е г і п е II а 
С г і т т . Письма Императрицы Е к а т е р и н ы І І 
Гримму (1774—1796). По порученію Импера-
торскаго Русскаго Историческаго Общества 
издалъ акад. Я. Г р о т ъ . 

351. Сочиненія Д е р ж а в и н а . Второе изда-
ніе. Томъ VII, 1878, XIV и 661 стр. 

352. О словѣ „шпильманъ" въ старин-
ныхъ русскихъ памятникахъ — РФВ. 1879, № 1, 
с тр .35—38;„Ф.Р . " 1879. 

353. По поводу замѣтки о словѣ „шпиль-
манъ"—НВ. 1879, іюля 3, № 1200; „Ф. Р." 

354. Замѣтка о брошюрѣ „Оіе 5у1Ьеп-апа-
Іуве, аІ5 5ргасЫісЬе5 ЬеЬг- ипсі Ьегп-МіііЫ, ѵоп 
С 1 е а г у " - Р Ф В . 1879, № 1 , стр. 1 0 3 - 1 0 5 ; 
„ Ф . Р . " 

355. Замѣтки о нѣкоторыхъ формахъ имен-
ныхъ флексій — ФЗап . 1879, вып. I, стр. 1—6; 

I „Ф.Р." 
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356. Декабристъвъ Сибири — РАрх. 1879, 
№ 12, стр. 468—480; „Труды", т. III. 

357. Отзывъ о книгѣ Г е л ь г р е н а „Кале-
вала, Финскій народный эпосъ. Пѣсни о Ку-
лервѣ" — НВ. 1880, № 1672; „Труды", т. I. 

1880. 
358. Къ вопросу о значеніи подлежащаго 

въ предложеніи — ФЗап.1880, вып. V, стр. 11— 
16; „Ф. Р." 

359. Историческій очеркъ сооруженія 
памятника П у ш к и н у , читанный 5 іюня 1880 г. 
въ залѣ Московской Городской Думы — МВѢд. 
1880, іюня 6, № 155; „Труды", т. III. 

360. Личность П у ш к и н а — Н В . 1880, 
іюня 24, № 1551. (Чит. въ торжественномъ со-
браніи Общ. Любит. Росс. Словесности 7 іюня 
1880 г., въ Москвѣ); „Труды", т. III. 

361. Е к а т е р и н а II въ перепискѣ съ 
Г р и м м о м ъ . Статья первая — Сб. II ОИАН. 
1880, т. XX, № 1, стр. 1—130. 

362. Записки (2) объ ученыхъ трудахъ И. В. 
Я г и ч а и А. Н. В е с е л о в с к а г о (по поводу 
академическихъ выборовъ) — Сб. II ОИАН., 
т. XXI, С.-Пб. 1881, стр. X I - X X I I ; т. XXIX 
(1882), стр. VII—XII. 

363. Сочиненія Д е р ж а в и н а . Томъ VIII. 
Біографія поэта. Съ портретомъ, рисунками и 
снимкомъ, С.-Пб. 1880, XIII, 1043 и 1 нен. стр. 
Изданъ въ то же время въ видѣ отдѣльнаго 
труда, подъ заглавіемъ: „Жизнь Д е р ж а в и н а , 
по его сочиненіямъ и письмамъ и по истори-
ческимъдокумёнтамъ описанная Я. Г р о т о м ъ " . 

364. Еще замѣтка къ записанной П у ш к и -
н ы м ъ былинѣ о Стенькѣ Разинѣ. Пѣснь 
Пушкина о Стенькѣ Разинѣ — Русь 1881, 
февр. 6, № 13, стр. 17—18; февр. 20, № 15, 
стр. 16—17; „Труды", т. III. 1881. 

365. Переписка П у ш к и н а съ П л е т н е -
в ы м ъ — ВЕ. 1881, № 3, стр. 5—18. 

366. Е к а т е р и н а II въ перепискѣ съ 
Г р и м м о м ъ . Статья вторая — Сб. II ОИАН. 
1881, т. XXI, № 4, стр. 1—300. 

367. Замѣтка о брошюрѣ: „ЕіутоІо^ізсЬе 
Веііга^е" и проч. ѵоп Ог. Наа$г, 2йгісЬ. 1880— 
АгсЬ. т. зі. РЬІІ.; ФЗап . 1881, вып. IV — V, 
стр. 1 2 - 1 5 . „Ф. Р." 

368. Новооткрытый памятникъ русской 
исторіи на шведскомъ языкѣ — МВѢд. 1881, 
авг. 26, № 236; „Труды", т. IV. 

369. По вопросу о прекращеніи торговли 
въ воскресные дни — Воронеж. Телегр. 1881, 
4 сент., № 100. 

370. Эрикъ Л а к с м а н ъ . По поводу книги 

г. Л а г у с а : „Егііс Ьахтап Ьапз Іейіаб, гезог,. 
{огзкпіп^аг осЬ Ьгегѵехііп^", Неізіп^огз. 1880 — 
СПб. Вѣд. 1881, № № 320 и 321; Сб. II ОИАН. 
1882, т. XXIX, № 1, стр. 1 - 2 2 ; „Труды", т. V. 

371. Изъ міра шведской и финской поэзіи. 
Юбилейная книжка ( А х м а т о в о й ) , С.-Пб. 
1881, стр. 1 4 7 - 1 7 0 ; „Труды", т. V. 

372. Разборъ словаря областнаго Архан-
гельскаго нарѣчія, составленнаго А. О. Под-
в ы с о ц к и м ъ . (Отчетъ о присужденіи Ломо-
носовской преміи) — Сб. II ОИАН. 1882,. 
т. XXIX, стр. ХѴИ-ХХХѴ; „Ф. Р." 

373. Письма Г р и м м а къ Императрицѣ 
Е к а т е р и н ѣ II и семь п и с е м ъ Д и д р о к ъ Е к а -
т е р и н ѣ II - Сб. ИРИО., томъ XXXIII, С.-Пб. 
1881.ТѢ идругія письма изданытакжеотдѣльно, 
первыя особымъ томомъ, помѣченнымъ 1880 
годомъ (IV и 439 стр.); вторыя—брошюрою съ 
означеніемъ 1881 года: Зерѣіеіігез сіе Э і о ! е г о і 
а Гітрёгаѣгісе С а ѣ Ь е г і п е II, риЫіёез зоиз Іез; 
аизрісез сіе 1а ЗосіёЧё Ітрёгіаіе роиг ГЬізІоігс 
сіе Киззіе раг ]. Сгоѣ (32 стр.). 

374. Новыя свѣдѣнія о К о т о ш и х и н ѣ по^ 
шведскимъ источникамъ — Сб. II ОИАН. 1882, 
т. XXIX, № 3, стр. 1—33; „Труды", т. IV. См. 
еще къ ст. о К о т о ш и х и н ѣ въ Приложеніяхъ 
къ протоколу - Сб. II ОИАН., т. XXX (1882), 
стр. V—VII. 1882. 

375. Отчетъ о первомъ присужденіи пре-
мій П у ш к и н а , читанный въ публичномъ засѣ-
даніи II Отдѣленія Имп. Акад. Наукъ 19 октя-
бря 1882 г. — Прав. В. 1882, № 232; Сб. II 
ОИАН. 1883, т. XXXI, № 4, стр. 1—22. 

376. Когда родился Ж у к о в с к і й ? — НВ. 
1883, января 7, № 2464; „Труды", т. III. 1883. 

377. Очеркъ жизни и поэзіи Ж у к о в -
с к а г о . Рѣчь, читанная въ академическомъ 
собраніи 30 января 1883 г. — Прав. В. 1883, 
№ 27; Сб. II ОИАН. 1883, т. XXXII, стр. 1—36; 
„Труды", т. III. 

378. Пожаръ Зимняго дворца 17 декабря 
1837 года. Записка В. А. Ж у к о в с к а г о — Сб. II 
ОИАН., т. XXXII, стр. 1 — 16; „Труды", т. III. 

379. Библіографическая замѣтка о книгѣ: 
„В. А. Ж у к о в с к і й и его произведенія", соч. 
П. З а г а р и н а , М. 1883 — НВ. 1883, апр. 1, 
Лг9 2547; „Труды", т. III. 

380. Отчетъ о второмъ присужденіи Пуш-
кинскихъ премій — Сб. II ОИАН., т. XXXIII 
(1883), стр. XVII и XIX. 

381. Сочиненія Д е р ж а в и н а . Томъ IX. Со 
снимками портретовъ, нотами и указателемъ 
ко всѣмъ томамъ изданія. Дополнительныя 
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примѣчанія и приложенія, С.-Пб. 1883, X и 762 
стр. Изданъ также въ видѣ П-го тома отдѣль-
наго труда подъ заглавіемъ: „Жизнь Держа-
вина", съ указателемъ къ обоимъ томамъ біо-
графіи. 

382. Ветегкип^еп ііЬег сіаз де#епзеіІі#е 
ѴегЬаКпізз еіпі^ег зІаѵізсЬег ипсі погсіізспег 
^ о г і е г - АгсЬ. г. з1. РЬІІ. 1883, В. VII, НегЬ 1, 
стр. 1 3 4 - 1 4 1 ; Ф З а п . 1883, Вып. III; „Ф. Р." 

383. Пьянство и его послѣдствія — МВѢд. 
1883, авг. 21, № 231; „Труды" т. III. 

384. Основныя начала фонетики, соч. 
Э. С и в е р с а — ЖМНП. 1883, окт.; „Ф. Р." 

385. Донесенія шведскаго посланника ба-
рона Н о л ь к е н а о пребываніи въ Петербургѣ 
І о с и ф а II (подъ именемъ графа Ф а л ь к е н -
ш т е й н а ) въ 1780г., съ примѣчаніяии Я. Г р о т а 
— РС. 1883, ноябрь; „Труды", т. IV. 

386. Василій Андреевичъ Ж у к о в с к і й 
какъ граверъ на мѣди — РС. 1883, кн. 2. 
483—487; „Труды" т. III. 

387. Замѣтка на шведскомъ языкѣ о дат-
скомъ сочиненіи проф. С м и т а (Киззізк 1іт.ега-
ііигЬізІогіе еіс. Аг С. \ ^ . 5тй:Ь, К|оЪепЬаѵп. 
1882) —ІМогсІ. Тіазкг. г. тіЫ. Ыу гаекке, V; та же 
статья по-русски — въ Сб. II ОИАН., т. XXXI, 
стр. XXI. 

388. Е к а т е р и н а II въ перепискѣ съ 
Г р и м м о м ъ , статья третья — Сб. II ОИАН. 
1884, т. XXXIII. 1884. 

389. Замѣтка о стихотвореніяхъ И. М. 
Б а к у н и н а — Н В . 1884, 2 марта; „Труды", т. III. 

390. В. А. К р ы л о в ъ и Б л у д о в ъ — РС. 
1884, кн. 9, стр. 618. 

391. О петербургскихъ врачахъ. (съ швед-
скаго, корреспонденція изъ Петербурга въ 
Стогк. газ. АгЬпЪЫеѣ) — СПб. Вѣд. 1884, 
авг. 30, № 239. 

392. С п р е н г т п о р т е н ъ , шведскій эми-
грантъ при Е к а т е р и н ѣ II — ЖМНП. 1885, 
кн. 1 ( 1 - 3 4 ) и 5 ( 1 - 3 3 ) ; „Труды", т. IV. 

393. Отчетъ о дѣятельности II Отдѣленія 
И м п . Академіи Наукъ—ЖМНП., кн. 2, 74—92; 
Сб. II ОИАН., т. XXXVI, стр. 1 - 2 4 . 

394. П. А. П л е т н е в ъ и его сочиненія 
(изъ Отчета II Отдѣленія) — Сб. II ОИАН., 
т. XXXVI, стр. 1 3 - 2 4 ; „Труды", III. 

395. Сочиненія и переписка П. А. Плет -
н е в а , С.-Пб. 1885, три тома. Изд. по пору-
ченію II ОИАН. 

396. Еще матеріалъ для пополненія изда-
нія П у ш к и н а — Русь 1885, № 22. 

397. Русское Правописаніе. Руководство, 

составленное по порученію II ОИАН., С.-Пб. 
1885 (слѣдующія изданія ежегодно; 10-ое въ 
1893 г.). 

398. Письмо въ редакцію о книгѣ „Рус-
ское правописаніе" — НВ. 1885, 8 марта. 

399. Замѣтка противъ юбилея (Пушкина) 
29 янв. 1887 г. — НВ. 1885, 8 ноября. 

400. Филологическія Разысканія, 3-е изда-
ніе, 2 тома (VIII -4- 627 стр. и XII -+- 519). 

401. Письма Г р и м м а къ Императрицѣ 
Е к а т е р и н ѣ II. 2-е изданіе, С.-Пб., XVII-+-872 
стр. 1886. 

402. Еще о книгѣ П е н г о : Ьез Ргапсаіз 
еп Киззіе еі: Іез Киззез еп Ггапсе—МВѢд. 1886, 
№ 248; „Труды", т. IV. 

403. Ветчина осіег Вядчина? — АгсЬ. т. 
зі. РЫІ., В. IX (1886); „Ф. Р ." 

404. Нѣсколько орѳографическихъ разъ-
ясненій — РФВ. 1886, № 1, стр. 1—6. 

405. Нѣсколько разъясненій по поводу 
замѣчаній о книгѣ „Русское Правописаніе" — 
Сб. II ОИАН., 1887, т. ХЬ, стр. 55. 

406. П у ш к и н ъ въ Царскосельскомъ Ли-
цеѣ (рѣчь въ Лицеѣ) — Р В . 1887, книга II; 
„Труды", т. III. 1887. 

407. П у ш к и н ъ , его лицейскіе товарищи 
и наставники, С.-Пб. 1887, стр. 320 — Сб. 
II ОИАН., т. ХЫІ и отд. оттисками. Эта книга 
составляетъ объединеніе всѣхъ прежнихъ ста-
тей автора, касавшихся П у ш к и н а и Лицея; 
„Труды", т. III. 

408. Письмо А к с а к о в а о Г о г о л ѣ — РС. 
1887, № 1. 

409. Очеркъ личности и поэзіи Б а т ю ш -
к о в а , С.-Пб. 1887 — Гражд., № 55 — 57 (ноя-
бря 24—26); „Труды", т. III. 

410. Отчетъ отъ Ш-мъ присужденіи Пуш-
кинскихъ премій — Сб. II ОИАН., т. ХЬІ. 

411. Отзывъ о стихотвореніяхъ Н а д с о н а 
(Отчетъ о присужденіи Пушкинскихъ пре-
мій),—Сб. II ОИАН., т. ЬХІ, 21—32. 

412. Отчетъ о дѣятельности II ОИАН. въ 
1887 г. — Прав. В. 1887,30 дек., 1888,2—4 янв. 

413. По поводу замѣтки объ окончаніи 
о г о въ склоненіи прилагательныхъ именъ — 
ФЗап . 1887, вып. 6; „Ф. Р." 

414. Библіографическая замѣтка о статьѣ 
г. М о р ф и л я о русской исторіи и литературѣ 
въ „Епсусіораесііа Вгіііаппіса" — НВ., въ мартѣ 
(около 20-го) 1887 г.; „Труды", т. III. 

415. Письмо въ редакцію о чествованіи 
дня кончины П у ш к и н а — НВ., 17 января 
1887 г. 
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416. К а р л ъ XII о Полтавскомъ погромѣ— 
РС. 1888, кн. 12. 1888. 

417. Хронологическая канва для біографіи 
П у ш к и н а , 2-е изданіе (съ дополненіями С. И. 
П о н о м а р е в а ) , С.-Пб. 1888 — Сб. II ОИАН., 
т. ХЫѴ (1888), стр. 1 - 2 4 ; „Труды", т. III. 

418. Могила О з е р о в а — Р В . 1888, книга 6, 
стр. 379; „Труды", т. III. 

419. П е т р ъ I въ Копенгагенѣ — РВ. 1888, 
книга 7, стр. 345; „Труды", т. IV. 

420. Еще о лицейскихъ товарищахъ Пуш-
к и н а : о баронѣ Г р е в е н и ц ѣ — РВ., тамъ же, 
стр. 346; „Труды", т. III. 

421. Неизвѣстное сочиненіе о Россіи при 
П е т р ѣ I (соч. М а л ь м а ) — тамъ же, книга 8, 
стр. 350; „Труды", т. IV. 

422. Вдова поэта барона А. А. Д е л ь -
в и г а — тамъ же, 1888, книга 9; „Труды", 
т. III. 

423. Замѣтка о книгѣ Цюрихскаго проф. 
Э г л и „СезсЬіспіе сіег ^ео^г. Ыатепкшісіе" — 
НВ., № ?, 1888; „Ф. Р ." 

424. Отчетъ о ѴІ-мъ присужденіи Пуш-
КИНСКИХЪ премій—Сб. II ОИАН., т. ХЬѴІ, 1890. 

425. С а м б о р с к і й , законоучитель Импе-
ратора Александра I — РВ. 1889, книга I; 
„Труды", т. III. 1889. 

426. Отчетъ о Ѵ-омъ присужденіи Пуш-
кинскихъ премій, С.-Пб. 1889—Сб. II ОИАН., 
т. ХЬѴІ (1890). 

427. Некрологъ П. П. М а к с и м о в и ч а — 
НВ., янв. 18. 

428. К а р а м з и н ъ . Очеркъ. (Читанъ въ го-
довомъ засѣданіи Русскаго Историческаго Об-
щества, подъ предсѣдат. Г о с у д а р я ; не во 
шелъ въ Біографическій Словарь и не былъ 
напечатанъ). 

429. Застольное привѣтствіе А в г у с т ѣ й -
ш а г о Президента Академіи Наукъ (29 дек. 
1889) — „Труды", т. V, стр. 241—42. 

430. И. И. К о з л о в ъ — Н В . 1890, № 4998; 
„Труды", т. III. 1890. 

431. Письма П л е т н е в а къ Г о г о л ю — 
РВ. 1890, кн. 11, стр. 33—68. 

432. Старинный датскій документъ о разо-
реніи Печенгскаго монастыря—Сб. II ОИАН., 
т. Ы, 1890; „Труды", т. IV. 

433. Стихи и проза для дѣтей; 2-е изда-
ніе, С.-Пб. 1891 (IV -+- 99 стр.). 1891. 

434. Восемь писемъ Ж у к о в с к а г о къ 
Г о г о л ю ; письмо В. А. Ж у к о в с к а г о къ 
графу А. П. Т о л с т о м у — Сб. О Л Р С , М. 1891, 
стр. 15—23 и 67. 

435. Словарь Русскаго языка, составлен-
ный II ОИАН., подъ главной редакціей Я. К. 
Г р о т а , С.-Пб. 1891, вып. I. 

436 и 437. Отчеты о ѴІ-омъ и ѴІІ-омъ при-
сужденіи Пушкинскихъ премій—Сб. II ОИАН., 
т. ЫІ (1891) и ІЛІІ (1892). 

438. Очеркъ дѣятельности Отдѣленія Рус-
скаго языка и словесности за 50 лѣтъ (1841— 
1891) - Сб. II ОИАН., т. Ш , 1892, 32 стр.; 
„Труды", т. III. 

439. Филологическая замѣтка (о словѣ с к и-
п и д а р ъ ) — Ж С , вып.ІѴ, С.-Пб. 1891; „ Ф . Р . " 

440. А. X. В о с т о к о в ъ — Славян. Обозр. 
1892, кн. 3 ; „Труды", т. III. 1892. 

441. Словарь Русскаго языка, вып. II, 
1892. 

442. Отчетъ о ѴІИ-омъ присужденіи Пуш-
кинскихъ премій — Сб. II ОИАН., т. ЫѴ 
(1893). 

П о с м е р т н ы я с о ч и н е н і я : 
443. Письма К а р а м з и н а къ Л а ф а т е р у , 

С.-Пб. 1893 (сообщены докт. Ф. В а л ь д м а -
номъ) - Сб. II ОИАН., т. ЫѴ. 

444. Автобіографическія замѣтки. Я. К. 
Г р о т ъ . Нѣсколько данныхъ къ его біографіи 
и характеристикѣ, С.-Пб. 1895, стр. 1—52; 
„Труды", т. V. 

445. Случайныя замѣтки и мысли (1840— 
1846) — тамъ же, стр. 47—72. 

446. Мысли, посвященныя въ Бозѣ почив-
шему Государю Наслѣднику Цесаревичу Н и -
к о л а ю А л е к с а н д р о в и ч у въ день Его со-
вершеннолѣтія — тамъ же, стр. 143 — 164; 
„Труды", т. V. 

447. Стихотворенія: Дань Пушкину (1837), 
Предвѣщаніе, Дума, Видѣніе, Тоска на морѣ 
(1837), Христосъ Воскресе (1838), Мольба, Двѣ 
эпитрафіи, Прекрасенъ неба сводъ, Жуков-
скому, Я убѣжалъ отъ шума свѣта, Сонъ, По-
священіе, На гробницу Младенца, Столбъ 
Ангела, Красавица, Экспромптъ къ %*, Изъ 
Рунеберга, Два года, Маркизѣ М. А. де-Тра-
версе, Отвѣтъ, Дружба и любовь, Сѣверное 
сіяніе, Баронессѣ О. Ѳ. Корфъ (1856), Мои го-
рячія моленья, Космополитъ, Блѣдно - сѣрый 
сводъ небесъ, Въ альбомъ дочери — тамъ же, 
стр. 73—141 (нѣкоторыя изъ нихъ въ „Тру-
дахъ", т. V). 

448. Переписка Я. К. Г р о т а съ П. А. 
П л е т н е в ы м ъ , С.-Пб. 1896, три тома съ пре-
дисловіемъ и примѣчаніями К. Я. Г р о т а . 

449. Дни Карамзинскаго юбилея 1866 
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Я. К. Гротъ. 

изъ Дневника Я. К. Грота) — ИВ. 1910, 
мартъ. 

450. Изъ записокъ акад. Я. К. Грота 
(1876) - РАрх. 1911, № 6. 

Матеріалы для біографіи: 
„Труды Я. К. Грота", т. І - Ѵ , С.-Пб. 

1898 — 1903 (подъ ред. К. Я. Грота); „Пере-
писка Я. К. Грота съ П. А. Плетневымъ", 
С.-Пб. 1896 (подъ ред. К. Я. Грота); „Я. К. 
Гротъ. Нѣсколько данныхъ къ его біографіи 
и характеристикѣ" (сост. Н. П. Гротъ), С.-Пб. 
1895; П. Плетневъ. О профессорѣ и акаде-
микѣ Я. К. Гротѣ, С.-Пб., 1856 (ИзвИАН. 
II О. 1856, т. V, в. I); Профессоръ и акаде-
микъ Я. К. Гротъ (къ 50-ти лѣтію ученой 
и литературной дѣятельности) — РС. 1883, 
кн. I; К. Я. Гротъ: „Матеріалы для жизнеопи-
санія Я. К. Грота. Предки, семья и дѣтство", 
С.-Пб. 1912 (Сб.ІЮтд. ИАН., т. ХС, 1912, и от-
дѣльно); Хронологическій обзоръ его жизни 
и дѣятельности, сост. К. Я. Гротъ, С.-Пб. 
1912; Памяти акад. Я. К. Грота (торже-
ственное чествованіе 100-лѣтней годовщины 
(16 дек. 1912). Рѣчи акад. А. А. Ш а х м а т о в а , 
Е. В. П ѣ т у х о в а и П. О. М о р о з о в а , воспоми-
нанія И. В. Ягича и А. Ѳ. К о н и , С.-Пб. 1913 
(Кони—еще въ книгѣ „На жизненномъ пути", 
т. II, С.-Пб. 1913); Нат. Гротъ , „Изъ Семейной 
Хроники. Воспоминанія для дѣтей и внуковъ", 
изд. семьи, С.-Пб. 1900 (см. „Сѣв. Курьеръ" 
1900, 16февр.,№Ю5); „Н.Я. Гротъ въ очер-
кахъ, воспоминаніяхъ и письмахъ", С.-Пб. 1911 
(статьи О. А. Ш е б о р а и В. И. Шенрока) . 
О дѣдѣ Я. К. — пасторѣ Якимѣ Г р о т ѣ : Сло-
варь русск. свѣт. писателей митроп. Е в г е н і я 
(изд. Снегирева) , М. 1835; А. Бычковъ, 
Сб. II Отд. ИАН., т. X, 1868; Дополнит. замѣтка 
о немъ Я. К. Грота , тамъ же. Вся нѣмецкая 
литература о пасторѣ Г. — см. К. Я. Гротъ, 
„Предки, семья и дѣтство Я. К. Г." — Библіо-
графическій списокъ сочиненій, переводовъ и 
изданій акад. Я. К. Грота (составл. С. И. 
Пономаревымъ) , изд. Отд. Русск. яз. и слов. 
ИАН. 1883 (изъ XXXII т. „Сборника" II Отд. 
ИАН.); А. Мюнстеръ . Галлерея (съ портр.); 
„Русскіе современные дѣятели" (съ портр.), 
изд. Баумана , т. III, С.-Пб. 1878; Михне-
вичъ, „Наши знакомые" (съ портр.); М. И. Се-
м е в с к і й , Альбомъ; Шведск. изд. „Аиѣоотагіег 
осЬ РогЫіи", 1893, ЗіоскЬ., Н. 11; Энциклопе-
дическіе словари Березина, Бр. и Еф. (статья 
С. В е н г е р о в а ) и друг.; А. Э е - С и Ь е г п а І і з , 

ОісЫоппаіге Іпіегпаіііопаі (Пог. 1888); чешск. 
Зіоѵпік паиспу Оѣіа; нѣмецкое изд. Вгоск-
Ь а и з'а; Финлянд. изд. „Гіпзк Ъіо^гагізк НапсІЪок 
(ат Т. Карреіап), Неізіпогг., 1897, Нагі. 5, и друг.; 
С. И. П о н о м а р е в ъ —НВ. 1882, № 2341; 
„Соч. и переписка Плетнева": переписка съ 
В я з е м с к и м ъ и Ж у к о в с к и м ъ ; В. С. Икон-
никовъ, „Опытъ русской исторіографіи"; 
И. В. Ягичъ—„Энц.Славян.Филологіи". Вып I. 
Исторія Славянской Филологіи, С.-Пб., 1910 
(стр. 678—683) ; Отчеты ИАН. по Отд. 
Русск. яз. и слов. (I) за 1852 — 1865, С.-Пб. 
1866 и (II) за 1866 — 1891, С.-Пб. 1903; 
„Протоколы засѣданій Отдѣленія Русск. яз. и 
слов., въ академ. изданіяхъ: „Извѣстія" II Отд. 
(1850-хъ гг.), „Уч. Записки" и „Сборникъ 
Отд. Русск. яз. и слов."; „Современникъ", 
изд. П л е т н е в ы м ъ (1832 — 46); Сочиненія 
Д е р ж а в и н а , т. IX (1883), Очерки путеше-
ствій Я. К. (въ его „Трудахъ", т. V) по Фин-
ляндіи (1847), три раза въ Швецію (1847,1873, 
1877); въ Званку; въ Петрозаводскъ и на 
Кивачъ (1863); въ Германію и Зап. Европу 
(1861—62); въ Италію (1876) и проч.; „Письма 
П л е т н е в а къ Гоголю", изд. Я.К. Гротомъ— 
Русск. Вѣстн. 1890, XI); А. В. Никитенко , 
Дневникъ; „Воспоминанія М. А. Паткуль", 
С.-Пб., 1903 (изъ „Истор. Вѣстника"); Н. П. 
Б а р с у к о в ъ , „Жизнь и Труды Погодина"; 
К. А. К е п ѵ а і і , Гіпіапсіз Шіѵегзіѣеі 1828—1890 
(Неізіпотогз, 1891); А. П ы п и н ъ , Исторія рус-
ской литературы т. I—IV (1902—3); И. Се-
л е з н е в ъ , Очеркъ Александровскаго Лицея, 
С.-Пб. 1861; К. Я. Г р о т ъ , „Пушкинскій Ли-
цей". Бумаги I курса (С.-Пб. 1911); Д. Ко-
б е к о , „Имп. Царскосельскій Лицей, настав-
ники и питомцы", С.-Пб. 1911; А. А. Р у б е ц ъ , 
Памятная книжка Лицея. „Наставникамъ, 
хранившимъ юность нашу" (С.-Пб. 1911, 
стр. 317); Н. Г а с т ф р е й н д ъ , Товарищи 
Пушкина по Имп. Царскосельскому Лицею, 
т. I, С.-Пб. 1912; Изданія соч. П у ш к и н а : 
Академическое, т. I, Л. Н. Майкова; Брок-
г а у з а - Е ф р о н а — В е н г е р о в а , т. I; подъ ред. 
П. О. М о р о з о в а , Е ф р е м о в а и другія; „Госу-
дарственная Канцелярія" (юбилейное изданіе), 
1910 г.; К. Я. Г р о т ъ , „Имп. Александръ III 
въ отношеніяхъ своихъ къ наставнику своей 
юности" — „Старина и Новизна" 1906, кн. XI; 
„Къ автобіографіи князя П. А. В я з е м с к а г о " 
(переписка съ Я. К.) — тамъ же, 1909, кн. XIII; 
„Эпизодъ съ рескриптомъ Императора Але-
ксандра III о русско - финляндскихъ отноше-

— 2б2 — 



Н. П. Да шкевичъ. 

ніяхъ", тамъ же, 1911, кн. XIV; „Дни Карам-
зинскаго юбилея 1866 г." (изъ „Дневника" 
Я. К. Г.) — „Истор. Вѣстн." 1910, мартъ; „Изъ 
записокъ акад. Я. К. Грота" (1876 г.)— „Русскій 
Архивъ" 1911, № 6; „Изъ писемъ къ Я. К. 
Гроту Ш е в ы р е в а , А к с а к о в а , Б а р а н о в -
скаго"—„Русск. Арх." 1906, іюнь; „К. Смитъ, 
датскій славистъ" (1811—1881, письма его къ 
Я. К.) —„Русск. Филол. Вѣстн." 1907, кн. I; 
„Къ исторіи журналистики въ 40-ые годы и 
сатираЯ. К. Грота"—Литературный Вѣстникъ 
1902, кн. 8; „Къ исторіи славянскаго самосо-
знанія и сочувствій въ русскомъ обществѣ (въ 
1840-хъ гг.)—Прав. Вѣстн. 1904 г., 26—29 авг. 

По поводу50-ти лѣтняго юбилея Я.Г.: А.Н. 
В е с е л о в с к і й , Отчетъ о дѣятельности II Отд. 
ИАН. за 1882 г. (С.-Пб. 1883); „Историч. 
Вѣстн." 1882, т. X; ЖМНП. 1882, кн. 10; 
„Всемірн. Иллюстр." 1882, стр. 715, т. XXVIII 
и XXXVIII, 205 и 473; Вѣстникъ Европы", 
1883, 3; „Русск. Стар." 1883, 37, I; „Кіе-
влянинъ" 1882, № 198; „Правит. Вѣстн." 
1882, сент. 8, № 198; „Гражданинъ" 1882, 
7 сент.; „Русь" 1888, № 37; К. Р. КЬеіІ. 
^акиЬ Кагіоѵіс С г о і , РгаЬа. 1882 (изъ г. „Рок-
гок", № 312 — 13); Чешск. „Зѵеіогог" 1882, 
№ 46; П. В. Б. (Быковъ) — „Нива" 1887, 
№ 50; По поводу 60-тилѣтія учено - литера-
турной дѣятельности (6 сент.) и 80-ти лѣтія 
отъ рожденія 15 дек. Лѣтописецъ Д и м и т р і й — 
„Библіогр. Зап." 1892, кн. 8, и цѣлый рядъ 
статей въ журналахъ и газетахъ (напр., „Нов. 
Время", „Варш. Дневн.", „Сѣверъ", „Нива", 
„Звѣзда" и пр.). 

По поводу кончины(24мая1912)Я.Г.: К.Н. 
Б е с т у ж е в ъ - Р ю м и н ъ , Я. К. Гротъ—ЖМНП. 
1893, іюль; его же — Отчетъ Отдѣленія Русск. 
яз. и слов. за 1893 г. (С.-Пб. 1894); „Истор. 
Вѣстн." 1893, Ы, 2; „Русск. Филол. Вѣстн." 
1893, XXIX, 2; „АгсЬіѵ гііг 51аѵ. РЫЫо^іе", В. 
XV, стр. 635; „Русск. Вѣстн." 1893, № 6; 
„Русск. Обозрѣніе" 1893, № 6 , а также газеты: 
„Новое Время" (П. Быкова), „Моск. Вѣдом.", 
мая 27, № 143 (Дм. Языкова) , „Новости", 
„Южный Край", „Волжскій Вѣстникъ", „Все-
мірная Иллюстрація", „Живоп. Обозрѣніе", 
„Варшавск. Дневникъ" и друг. — Также сла-
вянскія изданія: „Ыагооіпі Іізіу", 8 іюня 1893, 
№ 157, „Ѵіепас" 1893, № 24, „ Э о т і зѵіеі 
(2а^геЬ, № 12, 1893), „Български Прегледъ", 
кн. III (ноября 1893, Софія) и др—По поводу 
изданія книжки въ его память („Нѣсколько 
данныхъ") и его „Переписки" и „Трудовъ": 

Б. Б. Глинскій, „Наставникъ Царскихъ дѣ-
тей"—Историч. Вѣстн. 1896, кн. I; „Загробный 
журналъ Пушкина"—тамъ же, 1897, кн. I; 
К. Н. Б е с т у ж е в ъ - Р ю м и н ъ : о книгѣ „Я. К. 
Гротъ. Нѣсколько данныхъ" — „Русское Обо-
зрѣніе" 1896 г.; Л. Н. Майковъ-„Русская Ста-
рина" 1896, т. 85, 2 и „Русск. Стар." 1896 г., 
т. 88; Н. Плат онова (о „Перепискѣ" Я. К. съ 
Плетневымъ) —ЖМНП. 1897, № 9; В. Н. 
„Жизнь и литературная дѣятельность Плет-
нева" — „Русская Старина" 1908, іюнь, 
іюль, авг.; отзывы въ „Истор. Вѣстн." 1898 и 
1899 гг. (т. ЬХХѴІ, ЬХХѴІІ, ЬХХѴІІІ и друг.); 
В. Каллашъ—„Русск. Мысль" 1899, кн. 7; Ре-
цензіи въ „Нов. Врем." и др. изд.; В. С э д е р -
г іелмъ (ЗбсІегЬіеІт) о „Перепискѣ" — „Гіпзк 
Тісізкгігі", Неізіп^г. 1897, т. XXXIII, Н. V 
(5. 352—360); Шведскій переводъ „Переписки" 
Я. К. съ П л е т н е в ы м ъ (въ сокращеніи) 
В. Г р у н д с т р е м а : „ІІЫга^- иг ]. Сгоіз Вгет-
ѵахііп^- тесі Р. Ріеіпіоѵ", I, Неізіп^г. 1912 (съ 
предисловіемъ). 

По поводу чествованія 100-лѣтія со дня 
рожденія Я. Г.: „Новое Время" 15 дек. 1912, 
№ 13206 (Н. Энгельгардта) ; „С.-Пб. Вѣдом." 
(А. С.-Т.-Ш.); „Варшавск. Мысль" (№ 173, 
А. Ф.); „Ист. Вѣстн." 1913, февр.; „Русск. Фил. 
Вѣстн." 1913, № 1; „Русск. Старина" 1913, 
№ 2; „Ыаг. Іівѣ", 9 янв.; „Сезк. 5ѵеі", Ы . 1.; 
„Зоѵгетепік" 1913, № 2; „Ни^ѵисізІасІзЫасІеі" 
29 дек.; „Оа^епз Тісіпіп^" 29дек.; „Неізіп^іп 5а-
лѵотаі, 28 дек.; иллюстр. „Тісіеп" 1913, № 1, еіс. 

Для библіографіи трудовъ и изданій Я. К. 
Грота ср. еще въ библіографіяхъ Межова и 
особенно у С. А. В е н г е р о в а : Источники Сло-
варя Русскихъ Писателей, т. II. С.-Пб. 1910 *. 

ДАШКЕВИЧЪ,НиколайПавло-
вичъ; родился 4 августа 1852 года въ 
с. Бежевѣ, Житомірскаго уѣзда Волын-
ской губерніи, въ семьѣ священника; 
среднее образованіе получилъ (1861— 
1868 гг.) въ Житомірской Гимназіи, а 
высшее—на Историко-Филологиче-
скомъ Факультетѣ Имп. Университета 

* Перечень этотъ заключаетъ въ себѣ 
самое главное изъ источниковъ; списокъ второ-
степенныхъ, косвенныхъ матеріаловъ, здѣсь 
упомянутыхъ, отнюдь на полноту не претен-
дуетъ. 
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