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ятельства, при которых им была обнаружена рукопись, представляют не
который интерес. 

До сих пор жизнь и труды К. Г. Евлентьева не были освещены доста
точно полно, хотя, на наш взгляд, они заслуживают более внимательного 
к ним отношения. 

Константин Григорьевич Евлентьев6 родился в г. Оренбурге в 1824 г. 
Выдержав испытание на звание учителя русского языка в Казанском уни
верситете, К. Г. Евлентьев преподавал в уездных училищах Ставрополя, 
Казани, Мамадыша, Петербурга, Олонца, Острова. С 1872 по 1880 г. он 
был членом-секретарем Археологической комиссии при Губернском стати
стическом комитете г. Пскова. Наряду с археологами И. И. Василевым, 
А. С. Князевым К. Г. Евлентьев был одним из организаторов Археоло
гического музея и Археологического общества, открывшегося в Пскове 
в 1880 г. С 1864 по 1882 г. К. Г. Евлентьев поместил в «Псковских губерн
ских ведомостях» свыше 60 научных статей, заметок, сообщений, издал 
свыше 30 памятников и документов X V I I — X V I I I вв. Работы К. Г. Ев
лентьева свидетельствуют о многосторонности его научных интересов.7 

Московское археологическое общество отметило его заслуги перед наукой 
избранием в члены общества. 

«Слово о погибели» было обнаружено пытливым ученым в обстановке 
оживленного изучения псковских древностей в 70-е годы X I X в.8 

В начале 1878 г. К. Г. Евлентьев писал в «Псковских губернских ве
домостях»: «Древний Псков лежит в развалинах. Еще псковский дворя
нин, поэт Александр Пушкин сказал о нем: 

С поникнутой главой стоит печальный Псков, 
Лишенный честных благ народного правленья, 
Сей град являет нам вид страшный разрушенья. 

Среди такой крайне грустной картины отрадно видеть, что в современ
ном псковском обществе начинает мало-помалу пробуждаться и разви
ваться любовь к историческим и археологическим изысканиям и заня
тиям, на что указывает между прочим открытие здесь Археологической 
комиссии, при которой устроен ученый архив и музей древностей. Неиз
меримо ВРЛИКИ те опустошения в священной области местной старины, ко
торые понаделали и даже, может быть, сию минуту делают в ней равно
душие и невежество. Но будем надеяться, что недалеко то время, когда 

6 О К. Г. Евлентьеве см. также: В. С. И к о н н и к о в . Опыт российской историо
графии, т. I, кн. 2. Киев, 1908, стр. 1035; Императорское Московское археологическое 
общество в первое пятидесятилетие его существования (1864—1914), т. II. М., 1915, 
стр. 116—117. 

7 См., например: Археологическая записка о Поганкиных. Псков, 1870; Книги 
псковитина, торгового человека Сергея Иванова, сына Поганкиных. Памятник псковской 
старинной литературы конца X V I I века. Псков, 1870; Акты Любятова монастыря.—• 
Псковские губернские ведомости, 1871, №№ 18, 19, 21, 24—29, 31, 34, 35; Памятник 
псковской старинной письменности «Домашняя книга» псковитина, посадского торго
вого человека Н. И. Ямского. — Псковские губернские ведомости, 1873, №№ 23—29, 
31, 33, 35, 38, 40 и отд. изд.: Псков, 1873; Об археологической экспедиции для иссле
дования псковских подземелий. — Псковские губернские ведомости, 1873, №№ 25, 26, 
28, 30, 32, 34 и отд. изд.: Псков, 1873, а также в кн.: Труды Псковского археологи
ческого общества за 1910—1911 гг., вып. 7. Псков, 1911, стр. 55—69; Записка о Псков
ской археологической комиссии, ее действиях и занятиях.—Псковские губернские ведо
мости, 1877, №№ 8, 10—15, 20, 22—24, 40. 42, 43. 

8 Н . И. С е р е б р я н с к и й . 1) К вопросу об изучении псковских древностей 
во второй половине X I X века. (Памяти И. И. Василева). — Псковские губернские ведо
мости, 1902, №№ 19, 20 и отд. изд.: Псков, 1902; 2) Открытие Псковского церковного 
археологического комитета.-—-В кн.: Труды Псковского церковного историко-археологи-
ческого комитета. Псковская старина, т. I. Псков, 1910. стр. 1—6; Псковское архео
логическое общество. — ЖМНП. СПб., 1883, № 10, стр. 63—72. 


