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АННОТАЦИЯ 

Указатель является научно-справочным анно
тированным библиографическим пособием. Он 
отражает всю фольклорную литературу и лите
ратуру о фольклоре за 1901—1916 годы, опубли
кованную в России на русском языке. Книга 
открывается статьей М. Я. Мельц об особен
ностях развития и изучения фольклора указан
ного периода. 

Издание рассчитано на фольклористов, этно
графов, литературоведов, библиографов и на 
широкий круг любителей и собирателей произве
дений устного народного творчества. 

ANNOTATION 

Das Verzeichnis ist ein annotiertes bibliogra-
phisches wissenschaftliches Nachschlagewerk. Es 
spiegelt die ganze in den Jahren 1901—1916 in 
russischer Sprache veroffentlichte Folklore-Litera-
tur und die Literatur iiber Folklore wieder. Das 
Buch beginnt mit dem Artikel von M. J. Melc 
uber Besonderheiten der Entwicklung und Er-
forschung der Folklore in der genannten Zeit. 

Das Werk ist fur Folkloristen, Ethnographen, 
Literaturwissenschaftler, Bibliographen und fur 
einen breiten Kreis von Freunden und Sammlern 
niiindlicher Volksdichtung vorbestimmt. 

ANNOTATION 

This is a reference-book comprising an anno-
tated bibliography of folklore and "writings on 
folklore in Russian published in Russia in 1901— 
1916. It is preceded by an introductory article by 
M. J. Meltz treating the development and siudy 
of folklore during the period. 

The book is meant for folklorists, ethnogra-
phers, historians of literature, as well as for the 
general public, especially lovers and collectors of 
iinwritten folk literature. 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

Предлагаемая 1книга выходит в библиографической серии 
«Русский фольклор».1 В ней представлены материалы, опу
бликованные на русском языке в отечественной печати с 1901 
по 1916 год, с добавлением более поздних работ, не вошед
ших в предыдущие выпуски. 

Справочник содержит сведения о специальных сборниках 
и монографиях, а также об исследованиях, целиком или час
тично поовященных проблематике русской устной поэзии; о 
журнальных и газетных статьях; о музыкальных и литератур
ных обработках фольклора, в том числе о пересказах народ
ного творчества для детей. 

В указателе впервые суммированы богатейшие публика
ции местного фольклора, выявленные составителем в резуль
тате сплошного просмотра специальных журналов, таких, как 
«Живая старина», «Этнографическое обозрение», «Известия 
Отделения русского языка и словесности имп. Академии на
ук», «Русский филологический вестник», «Филологические 
записки», а также при изучении ученых записок университе
тов, трудов губернских ученых архивных комиссий, сборников 
земских статистических комитетов, губернских памятных 
книжек, центральной и периферийной ежедневной периоди
ческой печати (полная роспись местных изданий должна 
стать первоочередной задачей фольклористов всех областей 
Советского Союза). 

Материал проверен de visu; звездочкой отмечены труды, 
отсутствующие в библиотеках Ленинграда. 

Книга делится на три основные части с последующей ру
брикацией по жанрово-тематическому принципу: 1—«Тек-

1 См.: 1) Русский фольклор. Библиогр. указатель. 1945—1959. Сост. 
М. Я. Мельц. Под ред. А. М. Астаховой и С. П. Луппова. Л., 1961. 
402 с. (АН СССР. И«-т рус. лит. (Пушкинский Дом). Б-ка АН СССР); 
2) То же. 1917—1944. Л., 1966. 683 с; 3) То же. 1960—1965. Л., 1967. 
539 с. 
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сты», 2 — «Исследования, статьи, заметки», 3 — «Учебная и 
методическая литература. Библиографические обзоры». 

Описания расположены по хронологическому принципу. 
В пределах года сначала приведены материалы из газет и 
журналов, затем в алфавите заглавий сборников или фами
лий авторов следуют книги и статьи из продолжающихся 
периодических изданий. 

Если один и тот же источник имеет отношение к двум и 
более разделам, то он помещается только в одном, к которо
му больше тяготеет в плане разработанной схемы, в других 
же на номер его описания даются ссылки в конце разделов. 
В отдельных случаях особенно интересные исследования по
мещаются дважды (при повторе без порядкового номера, 
с отсылкой к основному описанию). Когда по названию труд
но судить о существе описываемых работ, приводятся анно
тации, раскрывающие их содержание. Труды, получившие 
оценку в печати, сопровождаются перечнем рецензий. 

Книга завершается вспомогательными ключами — имен
ным, географическим указателями и указателем использован
ных источников. 

Приведенные в данном справочнике библиографические 
сведения дают возможность составить полное представление 
о комплексе тем и вопросов, поднятых русской дореволюцион
ной фольклористикой в один из плодотворных и интересных 
периодов ее развития. 

Том построен по схеме, принятой для первых трех выпус
ков серии. Значительный вклад в подготовку предшествую
щих книг, разработку принципов построения и структуры ука
зателя внесла его научный редактор, доктор филологических 
наук, профессор А. М. Астахова, памяти которой благодар
ный составитель посвящает настоящий том. 



М. #. Мельц 
ЛИТЕРАТУРА ПО РУССКОМУ ФОЛЬКЛОРУ 

за 1901—1916 годы 

Начало XX века является одним из значительных перио
дов в истории отечественной науки об устном поэтическом 
творчестве. Ее развитие IBO МНОГОМ определялось условиями-
нового этапа освободительного движения в России; все боль
шее значение имели идеи марксизма как научной системы, 
отражающей объективные законы истории и опыт классовой 
борьбы народных масс. 

В 1902 году В. И. Ленин писал: «Мы переживаем бурные 
времена, когда история России шагает вперед семимильными 
шагами, каждый год значит иногда более, чем десятилетия 
мирных периодов. Подводятся итоги полустолетию порефор
менной эпохи, закладываются камни для социально-полити
ческих построек, которые будут долго-долго определять 
судьбы всей страны».1 

Ломка общественных устоев пореформенной России глу
боко осознавалась передовыми деятелями русской науки, по
рождая напряженные идейные искания, вызывая острый ин
терес к изучению процессов, характеризующих изменения в. 
народной жизни. В этих исторических условиях особое зна
чение приобретало развертывание исследовательской и соби
рательской работы фольклористов, которая дала науке ряд 
классических собраний произведений народной поэзии. Обра
щение к фольклору литературоведов и лингвистов, искусство
ведов и композиторов, писателей и публицистов, этнографов 
и археологов, историков и юристов, изучавших народное твор
чество в соединении со своей основной деятельностью, приво
дило не только к увеличению текстового богатства, но и опреде
ляло разнообразие аспектов рассмотрения устного творчества 
народа. 

Л е н и н В. И. Поли. собр. соч. Т. 6, с. 377. 
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Помимо введения в научный обиход новых записей образ
цов устной словесности, расширялась исследовательская ра
бота в связи с переизданием крупнейших собраний произве
дений народной поэзии разных жанров; были составлены 
своеобразные своды (часто на основе малоизвестных или за
бытых образцов фольклора), обнародованы архивные мате
риалы. Развитию фольклористических исследований содейст
вовало усиление интереса к народному творчеству в столич
ных научных организациях и на местах, в периферийных от
делах Географического общества, губернских ученых архив
ных комиссиях, статистических комитетах, земствах, высших 
учебных заведениях, имевших, как правило, свои печатные 
органы. Резкое увеличение публикаций привело к возникно
вению отраслевого источниковедения и библиографии, делав
ших в эти годы свои первые шаги. 

Как подчеркивал М. К. Азадовский, «по своему фактичес
кому, вернее сказать, материальному богатству, этот период 
принадлежит к числу богатейших и плодотворнейших в исто
рии русской науки о фольклоре».2 

1 

Теоретической основой подлинно научных исследований 
художественной культуры народа является марксизм-лени
низм. Формирование в России марксистской науки о фоль
клоре— цроцесс длительный и сложный, сопровождавшийся 
интенсивной идейной борьбой с различными направлениями 
буржуазной фольклористики. К началу XX века основопола
гающие труды К. Маркса и Ф. Энгельса, став достоянием 
русской общественной мысли, оказывают непосредственное 
влияние на развитие этнографии и фольклористики. Об этом 
свидетельствуют работы М. М. Ковалевского, лично знавшего 
Маркса, книги Н. И. 3ибер а и исследования Г. В. Плеханова, 
обосновавшего с позиций исторического материализма поло
жение о творческой роли народных масс в истории культуры, 
а также поставившего важнейшие для науки о фольклоре 
проблемы происхождения искусства и взаимосвязи, взаимо
влияний различных культур. Работы Плеханова, который на 
основе материалистического понимания истории связывал 
первобытное искусство с трудовыми процессами, выступал 
против теории его религиозного происхождения, считал ми-
фололию своеобразной идеологией первобытного' человека 
[1550, 1554],3 способствовали становлению марксистской фоль-

2 А з а д о в с к и й М. К. История русской фольклористики. Т. 2. М., 
1963, с. 319. (АН СССР. Отд-ние лит. и яз.). 

3 Цифры в квадратных скобках означают порядковые номера, под 
которыми даются в настоящей книге библиографические описания соот
ветствующих работ. 
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лслористюки. Точка зрения Плеханова имела принципиальное 
значение в связи с усилившимися нападками на труд Энгель
са «Происхождение семьи, частной собственности и государ
ства» со стороны ряда этнографов (Н. Н. Харузина, 
А. Н. Максимовича и др.)-

Исследования Плеханова в этот период не ограничива
лись только общетеоретическими вопросами. Они были посвя
щены изучению конкретного материала русского фольклора: 
народных легенд, отразившихся в русских летописях, земле
дельческого календаря, старообрядческих песен [1568]. 
В статье «О Белинском» Плехановым впервые были рассмот
рены высказывания великого критика об отечественной народ
ной поэзии [1555]; в книге о Н. Г. Чернышевском поставлен 
вопрос об отражении в литературе народного мироощущения 
[1558]. Плеханов первый с марксистских позиций выдвинул 
проблему массовой рабочей поэзии. 

Исходные теоретические положения марксистской науки о 
фольклоре заложены в трудах В. И. Ленина. Неизмеримо 
велико значение ленинского наследия для исследования на
родного поэтического творчества. В. И. Ленин считал, что 
исторический материализм дает возможность «с естествен-
ноисторической точностью исследовать общественные условия 
жизни масс и изменения этих условий».4 Ело труды содержат 
глубокий анализ исторических закономерностей развития раз
личных классов и слоев общества, их мировоззрения на раз
ных этапах революционного движения. 

Проблема народной культуры, как и культуры вообще, 
вызвала живой отклик в трудах В. И. Ленина. Новой страни
цей в развитии марксистской эстетики явилась его статья 
«Партийная организация и партийная литература». Положе
ния, выдвинутые в ней, составляют основу изучения литера
туры ,и искусства, обуславливают необходимость выделения 
подлинно народного в фольклорном наследии и усиления 
внимания к идейно-художественному содержанию произведе
ний народной поэзии. Такой подход подрывает самые основы 
идеалистических теорий, которые просачивались в марксист
скую литературу в период увлечения «богостроительством» и 
«богоискательством» [1551], а также всякие попытки искаже
ния идейного содержания произведений народной поэзии 
[1544]. В работах В. И. Ленина «О праве наций на самоопре
деление» и «Критические заметки по национальному вопросу» 
четко разграничены понятия «нация» и «народ» и развито 
учение о двух культурах в каждой национальной культуре 
эксплуататорского общества. Это в корне разоблачало попыт
ки свести всю национальную культуру к культуре господст
вующих классов, принизить ценность и самостоятельность 

4 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч. Т. 26, с. 57. 
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народного художественного творчества, что было характерна 
для реакционных течений в фольклористике начала XX века. 
Народность искусства, как подчеркивал В. И. Ленин, являет
ся главным критерием во всех вопросах эстетики и художест
венной практики. В период революции 1905—1907 годов. 
В. И. Ленин выдвинул задачу создания литературы, которая 
должна служить «миллионам и десяткам миллионов трудя
щихся».5 Он призывал пропагандистов и литераторов «гово
рить цросто и ясно, доступным массе языком».6 Произведе
ния народной поэзии, образную народную речь В. И. Ленин 
считал средством активного агитационного воздействия. Он 
часто цитировал фольклорные произведения [1560], использо
вал сатирические образы устного творчества для характери
стики своих политических противников [1559]. Ленин относил: 
устную поэзию к одному из средств .познания народных убеж
дений, видел в ней отражение чаяний и ожиданий народных. 
Большую роль он отводил «пропаганде посредством песни» 
[1562], выделял мобилизующую роль «Марсельезы» и, осо
бенно, пролетарского гимна «Интернационал» [1556]. 

Основополагающее значение для выработки марксистских 
принципов изучения народной поэзии имеют статьи В. И. Ле
нина о творчестве Л. Н. Толстого. Положения, выдвинутые 
в этих статьях, важны для исследования произведений на
родной поэзии, отражающих сложность и противоречивость 
настроений русского крестьянства целой исторической эпохи.7 

Ленинский анализ творчества Толстого служит ключам к 
раскрытию идейных взаимоотношений литературы и фольк
лора, что составляет одну из важнейших проблем фолькло
ристики. 

В предреволюционные годы вопросы фольклора широко* 
освещались в большевистской прессе. На ее страницах гово
рилось о месте устной поэзии в жизни народа [1540], об от
ражении в народном творчестве социальных условий эксплуа
таторского общества, о рабочем фольклоре как источнике 
изучения быта и мировоззрения трудящихся масс [1539], о бы
товании и роли революционной песни [1565], выявлялась связь 
литературы с народным творчеством [1567], близость к фольк
лору массового творчества рабочих поэтов, развивавшегося 
«по мере роста классового самосознания пролетариата» [1564]. 
Газета «Правда» уделяла место и собиранию фольклора, пи
сала о преследовании собирателей и исполнителей [2493, 
2750], публиковала обращения о выявлении и записи произ
ведений современного устного творчества [2746]. 

5 Там же. Т. 12, с. 104. 
6 Там же. Т. 14, с. 92. 
7 Там же. Т. 20, с. 70. 
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2 
Изучаемый период является завершающим в развитии ос

новных направлений буржуазной науки об устной поэзии в 
Росши. Видное место в ней принадлежит А. Н. Веселовско-
му (1838—1906), наследие которого, постоянно привлекая 
внимание советских ученых, являлось предметом научных 
дискуссий.8 Веселовсний вошел в историю науки как выдаю
щийся представитель историжисравйительного метода в лите
ратуроведении. Руководствуясь указанным методом, ученый 
стремился установить общие закономерности историко-лите-
ратурлого процесса. Он сформулировал теорию «историчес
ких начал эпоса», к которой обращается в ряде своих работ 
'(например, в статье «Былины о Потоке и о сорока каликах 
со -каликою» [2022]). Эти исследования Веселовского по эпосу, 
благодаря широкой эрудиции ученого, являются ценным 
вкладом в изучение эпической поэзии, несмотря на свойст
венные им преувеличения литературных влияний и заимство
ваний. 

К началу 900-х годов относятся последние труды Веселов
ского по одной из центральных проблем его фольклористи-
-ческих исследований — исторической поэтике, составной 
частью которой является поэтика сюжетов. В качестве «быто
вой основы сюжетности» Веселовский рассматривает основ
ные этапы развития первобытнообщинного строя [1605]. При 
этом он использует очень широкий круг источников, вплоть 
.до работы Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной соб
ственности и государства».9 

Попытка Веселовского дать исторический анализ фольк
лорного процесса и определить его роль в истории культуры 
имела прогрессивное значение. Однако принципы, которыми 
руководствовался ученый, не выходили за рамки буржуазной 
методологии. В исторической поэтике это сказалось уже в са
мом определении сюжета как совокупности схем и формул, 
ло которым старое бытует в новых сочетаниях. В результате 
сюжет превращался во внеисторическую категорию, что при-
•водило к разрыву формы и содержания при изучении худо
жественных произведений. Смьисл поэтики сюжетов, как счи
тал сам Веселовский, сводился к изучению «явлений схема
тизма и повторяемости», которые должны утверждаться на 
•всем протяжении истории поэзии.10 

Как один из основоположников сравнительно-историческо
го метода в фольклористике Веселовсний аказал большое 
влияние на современников. По историко-сравнительным схе-

8 См.: Г у д з и й Н. К. О русском литературоведческом наследстве.— 
«Вестник Моск. ун-та. Ист.-филол. серил», 1957, № 1, с. 128—140. 

() В е с е л о в с к и й А. Н. Историческая поэтика. Л., 1940. с. 527. 
10 Там же, с. 494. 
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мам, но с заметным отдалением от исходных позиций Весе-
ловского, построены труды М. Г. Халанского об Илье Муром
це и Или асе западных оказаний [2649], «К истории поэтичес
ких сказаний об Олеге Вещем» [2000], И. П. Созоновича «Тип 
амазонки в европейской литературной традиции и поляница 
воинственная русских былин» (2650], Н. П. Дашкевича «Во
прос о происхождении и развитии эпоса о животных по ис
следованиям последнего тридцатилетия» [2651], Н. И. Короб
ки «Чудесное дерево и вещая птица» [2657]. Влияние Весе-
ловского сказалось и на последних работах Г. Н. Потанина 
«Сага о Соломоне» и «Ер«е. Культ сына неба в Северной 
Азии» [2659, 2661]), в которых развита гипотеза о влиянии 
восточных преданий и легенд на фольклор России и Европы. 

К сравнительно-историческому методу примыкала «фин
ская школа» как одна из разновидностей миграционной тео
рии, получившей распространение в России в начале XX века. 
Ученые этого направления занимались сказочным эпосом в 
историко-географическом аспекте, интересуясь преимущест
венно сходством мотивов сказо-к и легенд, независимо от их 
идейного содержания, исторической и национальной специфи
ки. Ограничиваясь установлением параллельных рядов, они 
искали формальные заимствования, видя в них единственное 
объяснение общности и генетической связи фольклорных сю
жетов разных народов. Своей главной задачей представители 
«финской школы» считали выявление в любом варианте перво
начального сюжета, определение времени и места его зарож
дения .и путей миграции. Идейно-художественная эволюция 
жанра трактовалась как варьирование мотивов и деталей без 
анализа действительности и социальной среды, в которой бы
тует произведение. Приверженцы данной школы интересова
лись главным образом волшебной сказкой как более тради
ционной и пренебрежительно относились к сказке сатиричес
кой и бытовой, отражавшей живую современность и не свя
занной с обязательной сказочной обрядностью. 

Центром разработки теории «финской школы» в России был 
Казанский университет, где преподавал профессор Вальтер 
Андерсон, который в исследовании «Роман Апулея и народ
ная сказка» первым в отечественной науке препарировал тек
сты с позиций теории миграции [2632]. В книге, изобилующей 
вариантами сюжета о превращении человека в животное не 
по своей воле (с привлечением неопубликованных записей бы
лины «Добрыня и Маринка»), автор пытался выделить пра-
форму, т. е. предельно сжатую схему сказки античного мира, 
которую каждый отдельный сказочник лишь по-своему рекон
струирует. В монографии «Император и аббат» Андерсон вы
явил совпадение отдельных сюжетов в фольклоре разных на
родов и пытался доказать общность процесса их развития 
[2643]. 
14 



«Финская школа» имеет определенные научные заслуги: 
ею был поднят ряд важных проблем — о международном куль
турном влиянии, об общности сказочных сюжетов разных на
родов; в практическом плане она сыграла значительную роль 
в целенаправленном собирании образцов народной прозы, си
стематизации отдельных сказочных сюжетов.11 

Характерным для буржуазной фольклористики начала 
XX века явилось формирование «-исторической школы»,12 

теоретические предпосылки и границы исследований которой 
были обобщены Вс. Ф. Миллером (1848—Ш13) в первом то
ме его «Очерков русской народной словесности», вышедшем 
в 1807 году. Предметом изучения в этом и последующем томе 
«Очерков» [2057] служил исторический эпос, причем главная 
особенность методики ученого заключалась в том, что он изу
чал эпос «не от времен доисторических, не снизу, — как он 
писал, — а сверху».13 Проведенная Миллером классификация 
былин и исторических песен по хронологической канве и сте
пени разработанности сюжета, использование для изучения 
былин материала преданий и сказок [2064], сопоставление об
разов и мотивов исторического эпоса с данными древнерус
ской литературы, в том числе с летописями [2006] — все это 
составило научную ценность его работ. Однако идейные пред
посылки академика привели к ошибкам и противоречиям. 
Стремясь доказать, что исторический эпос представляет со
бой «изящную литературу» феодальной аристократии, Мил
лер приурочивал сюжеты и образы былин к историческим 
событиям и лицам без достаточной на то научной аргумен
тации [2050]. Часто соотношение имен и географических наз
ваний было произвольным, поскольку основывалось на непо
нимании обобщающего характера эпических персонажей и 
самого эпического мышления (для которого отдельные реа
лии являлись не исходным пунктом, а лишь поэтическими де
талями) и игнорировании противоположных оценок одних и 
тех же исторических событий, содержащихся в устной поэзии 
и летописях. 

Вс. Миллер и его ученики видели разницу между былина
ми и историческими песнями лишь во времени их создания: 
исторические песни, по их утверждениям, как последняя ста
дия развития эпоса, возникли позже и сохранили еще истори-

11 К о н к к а У. С. «Финская школа» и сказке. — «Труды Карельского 
фил. АН СССР», 1959, вып. 20. Вопросы литературы и народного твор
чества, с. 3—29. 

12 Г у с е в В. Е. «Историческая школа» в русской дореволюционной 
фольклористике (проблематика и методология). — В кн.: Очерки истории 
русской этнографии, фольклористики и антропологии. Вып. 3. М., 1965, 
с. 82—105. (АН СССР. Труды Ин-та этнографии им. Н. Н. Миклухо-
Маклая. Нов. серия. Т. 91). 

13 М и л л е р В. Ф. Очерки русской народной словесности. Т. 1. М., 
1897, с. IV. 
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чаское содержание, утратив, однако, свой первоначальный 
тюэтичесмий вид. и Приверженцы данного научного направ
ления считали, что с помощью критического анализа поздних 
записей можно восстановить начальное содержание и форму 
некоего абстрактного «основного сюжета». Такую реконструк
цию пытались провести по отношению к песням XVI века 
С. К. Шамбинаго и Б. М. Соколов [2183], к эпосу—Bic. Мил
лер (см. статью «Отголоски смутного времени в былинах» 
[2030]). При анализе остатков былинного эпоса, сохранивше
гося в казачьей среде, Миллер делал упор не на раскрытие 
художественной ценности обнаруженных текстов, а сосредо
точивался на рассмотрении искажений народной памяти. 

Работы представителей «исторической школы» способство
вали пропаганде антинародных теорий в фольклористике. 
Идея «аристократического происхождения фольклора» была 
наиболее определенно сформулирована В. А. Келтуялой в 
«Курсе истории русской литературы» (особенно во 2-м изда
нии) на основе крайнего преувеличения личного начала и 
отрицания коллективности созидательного процесса в фольк
лоре: «Все роды и виды устного творчества зародились не в 
народной массе, а в ее верхах, в среде аристократической» 
[1589, с. XI]. Такая категоричность, по определению М. Горь
кого, привела к тому, что Келтуяла «совершенно вычеркнул 
русский народ из русской истории».15 

Историческая школа в предреволюционные годы пережи
вала кризис; ее последователи начали постепенно отходить от 
догм Вс. Миллера. О месте и времени возникновения рус
ских былин вел научный спор с Милшером А. В. Марков.1б 

В статье «К вопросу о методе исследования былин» [2034] и 
в обширном «Обзоре трудов В. Ф. Миллера по народной сло
весности» [2100] содержится критика метода, основанного 
лишь на бытовом анализе былин и на упрощении сложной 
картины исторического развития эпоса. Интересы других пред
ставителей школы — Е. Н. Елеонской, А. Д. Григорьева, 
братьев Соколовых переместились в современное им народ
ное творчество. Активно занимаясь собирательством, они обо-

14 Критику оанов исторической школы см.: А з а д о в с к и й М. К. 
История русской фольклористики. Т. 2, с. 296—310; С о к о л о в а В. К. 
Русские исторические песни XVI—XVIII веков. М., 1960, с. 18. (АН 
СССР. Труды Ин-та этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Нов. серия. 
Т. 61); П р о п п В. Я. Об историзме русского эпоса. (Ответ академику 
Б. А. Рыбакову). —«Русская литература», 1962, № 2, с. 87—91; П у т и 
л о в Б. Н. Русский историко-песенпый фольклор XIII—XVI веков. М.— 
Л., 1960, с. 14—17. (АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом)). 

15 Г о р ь к и й М. О русской интеллигенции и национальных вопросах. 
(Ответ на анкету «Украинской жизни»). — «Укр. жизнь», 1912, № 9, с. 12. 

16 А н и к и н В. П. Историко-фольклорная концепция А. В. Маркова.— 
В кн.: Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антрополо
гии. Вып. 2. М., 1963, с. 156—174. (АН СССР. Труды Ин-та этнографии 
им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Нов. серия. Т. 85). 
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гатили науку ценными коллекциями произведений русского 
фольклора того времени. 

Перечисленные научные течения находились в сложном 
переплетении и не всегда выступали в чистом виде; конкрет
ные разыскания, основанные на обширном фактическом ма
териале, нередко приводили ученых к опровержению ошибоч
ных теоретических посылок. 

3 

Начало XX века в России— время появления крупных сбор
ников материалов, нередко впервые раскрывающих народно
поэтическую культуру ряда обширных районов страны в пре
делах одного жанра или многих видов устной поэзии. 

На основании прогрессивных методов, выработанных 
П. Н. Рыбниковым и А. Ф. Гильфердингом в 60—70-х годах 
прошлого столетия, были сформулированы основные требова
ния к собирателям. Эти требования предполагали объектив
ность, полноту и точность записи, изучение отдельного скази
теля, обследование среды, в которой бытует обнаруженный 
вариант, паспортизацию текста и т. д. В предреволюционные 
годы изменилась методика сбора материала, улучшились и 
технические средства оснащения экспедиций: русские фоль
клористы начали использовать фонограф для фиксации уст-
нопоэтического репертуара. В научных изданиях материал 
стали располагать по географическому принципу, а затем — 
по исполнителям. В практику вошли публикации биографий 
и творческих хараотерисгак сказителей и певцов. Во вступи
тельных статьях раскрывалось современное состояние мест
ной фольклорной традиции, давалось этнографическое описа
ние жителей, их быта, обрядов, обычаев, заметки о диалек
тах и говорах. Вспомогательный аппарат содержал указате
ли, библиографию сюжетов, словарь непонятных и старинных 
слов и т. п. 

Обозреваемый период составил новый этап в изучении 
русских былин: были выявлены богатейшие живые эпические 
традиции на Европейском Севере и положено начало их ис
следованию. А. Д. Григорьев в издании «Архангельские бы
лины и исторические песни» [688], составленном по материа
лам поездок на побережье Белого моря и к рекам Мезень, 
Кулой и Пинега, обнародовал более 400 текстов былин с 
приложением свыше 150 напевов, записанных на фонограф. 
Он же первым раскрыл репертуар сказительницы М. Д. Кри-
вополеновой; позже с ней повторно работала О. Э. Озаров-
екая, выпустившая книгу «Бабушкины старины» [1290]. 

А. В. Марков побывал в других районах побережья Бело
го моря, в частности на Зимнем береге и селе Зимняя Золо-
тица, где познакомился с семьей сказителей Крюковых. Его 
2 Русский фольклор 17 



сборник «Беломорские былины» также имеет нотные прило
жения [683]. Совместные словесно-музыкальные записи север
ных былин А. В. Маркова, А. Л. Маслова и Б. А. Богослов
ского были обнародованы в «Трудах Этнографического отде
ла Общества любителей естествознания, антропологии и этно
графии» [27, 45]. На Средней ,и Нижней Печоре записывал 
былины Н. Е. Ончуков, который за сборник «(Печорские бы
лины» [689] в 1906 году был удостоен малой золотой медали 
Русского географического общества. 

Хорошо сохранившиеся образцы эпического репертуара на 
севере Сибири в Русском устье обнаружил М. А. Зензинов 
[61], в центральных сибирских районах—А. А. Макаренко 
[28]. Остатки былинного эпоса в Поволжье обследовал 
А. А. Догадин, в двухтомном издании которого «Былины и 
песни астраханских .казаков» представлено в единстве музыки 
и текста 210 произведений исторического характера, записан
ных более чем от ста исполнителей [793]. На Дону былины нашел 
А. М. Листопадов, опубликовавший совместно с С. Я. Арефи-
ным многоголосные образцы эпоса донских казаков [960]. Та
ким образом была получена полная картина географического 
распространения русских былин в начале XX века.17 

Значительные успехи были достигнуты в те годы в сборе 
и изучении казачьей эпической песни. Но все сборники уст
ного казачьего творчества, например «Песни оренбургских 
казаков» А. И. Мякутина [21], «Песни сибирских казаков» 
[823], как и книги Догадина и Листопадов а, содержат, наряду 
с подлинными народными образцами, политически пригла
женные тексты и даже стихотворения казачьих офицеров. 

Усиленно занимались фольклористы и народной лирикой. 
Первым публикатором йотированных записей русского много
голосья, полученных с помощью фонографа, стала Е.Э. Ли-
нева, подготовившая два выпуска «Великорусских песен в на
родной гармонизации» [899]. В статьях, предпосланных мате
риалам, приведены многочисленные наблюдения о бытовании 
песни, раскрыта народная музыкальная терминология, даны 
характеристики выдающихся мастеров крестьянского пения. 
Линева бережно относилась к каждому обнаруженному вари
анту. Иными текстологическими принципами руководствовал
ся А. М. Листопадов. Считая все изменения в народной песне 
следствием ослабления памяти певцов, он занимался сведе
нием воедино имеющихся текстов и напевов для восстановле
ния некоего первичного музыкально-поэтического комплекса. 
Им применялся «(репетиционный» метод работы с исполните
лями для получения наиболее оптимальных, с его точки зре
ния, вариантов [914]. Музыкальной стилистикой интересовался 

17 А с т а х о в а А. М. Былины. Итоги и проблемы изучения. М. — Л., 
1966, с. 195—199. (АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом)). 
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М. Е. Пятницкий, ценивший главным образом произведения 
старины [986]. 

Большое количество нотных сборников, содержащих 
экспедиционные материалы, было опубликовано Песенкой ко
миссией Русского географического общества — официального 
центра собирания и пропаганды русской народной песни, вы
делявшего из песенного фольклора только архаику и прене
брегавшего новыми формами творчества народа [858, 862, 865 
и др.].18 Наиболее традиционные крестьянские песни в пере
ложении для хора издавались Песенной комиссией и рекомен
довались попечительствами о народной трезвости и другими 
организациями к исполнению широкими массами [3834]. По 
столичному примеру печатались песенники и в провинции, на
пример активным деятелем Пермского общества народной 
трезвости А. Городцовым [10,21]. 

Весьма знаменательным явился изучаемый период в ис
тории собирания и публикации сказок.19 Много сделал для 
формирования русского сказковедения С. Ф. Ольденбург. Бо
рясь с распространением догм финской школы, он выступил 
за рассмотрение сказки как целостного социально-художест
венного организма [1979]. Ольденбург говорил о необходимос
ти тщательной записи каждого текста, ибо для подлинного 
изучения жанра более важен живой вариант и своеобразная 
интерпретация отдельного сказителя, нежели схематический 
пересказ сюжета. 

Тючка зрения на сказку как на средство выражения миро
воззрения трудящихся масс не сразу была принята учеными. 
Так, А. М. Смирнов, не поняв прогрессивного характера тре
бований, выдвинутых Ольденбургом, возражал против развер
тывания собирательской работы; он считал, что количество 
известных вариантов более чем достаточно и даже подавляет 
исследовательскую мысль [1930]. Однако практика опровергла 
скептицизм Смирнова. Первым изданием нового типа явился 
сборник Н. Е. Ончукова «Северные сказки» [565], за .который 
он получил большую золотую медаль РГО.20 В него вошли 
точно зафиксированные тексты; в статьях приведены факти
ческие наблюдения за условиями бытования сказки, даны 
описания обстановки рассказывания и подробная характери
стика исполнителей. Помимо собственных материалов Ончу-
ков включил в том записи из Архангельской и Олонецкой гу-

1 8 К о л п а к о в а Н. П. Песенная комиссия Русского географического 
общества. — В кн.: Русский фольклор. Материалы и исследования. Т. 7. 
М. —Л., 1962, с. 354—366. (АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом)). 

19 См. главу «Русская сказка в начале XX века» в кн.: П о м е р а н 
ц е в а Э. В. «Судьбы русской сказки». М , 1965, с. 131—150. (АН СССР. 
Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая). 

20 Подробнее см.: Ч и с т о в К. В. Заметки о сборнике Н. Е. Ончуко
ва «Северные сказки». — «Труды Каоельского фил. АН СССР», 1957, 
вып. 8. Вопросы литературы и народного творчества, с. 5—29. 
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бернии других собирателей, например академика А. А. Шах
матова, изучавшего народную прозу с диалектологических 
позиций. На работу Ончукова ссылался В. И. Ленин в бесе
дах с В. Д. Бо:нч-'Бруев1Ичем о литературе и искусстве.21 

По типу книги Ончукова напечатал собрание пермских и 
вятских сказок Д. К. Зеленин [639, 653]. В таком же плане 
«с верностью слогу сказителей» начали .собирать материалы 
и периферийные фольклористы. По инициативе А. А. Мака
ренко было осуществлено первое обширное издание русских 
сказок Сибири [496)—501]; И. Ф. Калинников, пользовавшийся 
советами М. Горького, провел запись на фонограф 32 текстов 
от сказочника Орловской губернии Ермола'я Серегина [640] 
{за что был отмечен серебряной медалью Отделения этногра
фии РГО); в Псковской губернии сбором народной прозы 
занимался Н. Г. Козырев [606]. 

На основе прогрессивных собирательских принципов соз
давался сборник «Сказки и песни Белозерского края», явив
шийся итогом экспедиций Б. М. и Ю. М. Соколовых в Новго
родскую губернию [64]. Кроме публикации путевых впечатле
ний собирателей, общей характеристики белозерской деревни, 
•сказочников и их сказок, анализа записанных былин и исто
рических песен, лингвистических заметок в книге имеется 
краткое изложение бытующих сказочных сюжетов, именной 
и предметный указатели к сказкам, алфавитный перечень 
песен и другие справочные материалы.22 

В рассматриваемое время появились также публикации 
менее распространенных форм устного творчества. 

Произведения русского народного театра очень поздно 
стали объектом изучения фольклористов. Только в 1911 году 
вышло первое более или менее значительное собрание тек
стов — «Северные народные драмы» — записи пьес, обнару
женных Н. Е. Ончуковым в Олонецкой губернии [1286]. Зна
чительным вкладом в изучение устной драмы явились запи
санные Н. Н. Виноградовым варианты пьесы «Царь Максими
лиан» [1288]. В эти же годы впервые были представлены спе
циальным томом тексты календарно^обрядовой поэзии — «Си
бирский народный календарь в этнографическом отношении» 
А. А. Макаренко, удостоенный премии имени М. Н. Ахматова 
Академии наук, малой золотой медали РГО и награды Том* 
ского университета [122]. Собиратель показал связь обрядности 
не только с религией, как это было принято раньше, но и с 

21 Б о н ч - Б р у е в и ч В. Д. В. И. Ленин об устном народном твор
честве.— «Сов. этнография», 1954, № 4, с. 118. 

22 См. подробнее: К о р о т и н Е. И. Сборник «Сказки и песни Белозер
ского края» братьев Б. М. и Ю. М. Соколовых. — В кн.: Очерки истории 
русской этнографии, фольклористики и антропологии. Вып. 3. М., 1965, 
с. 182—195. (АН СССР. Труды Ин-та этнографии им. Н. Н. Миклухо-
Маклая. Нов. серия. Т. 91). 
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практической деятельностью крестьянства. Теоретические спо
ры о религиозном происхождении фольклора вызвали усилен
ный интерес к духовным стихам и творчеству различных рас
кольнических групп. Большое количество публикаций этой 
поэзии появилось на страницах журнала «Живая старина» 
[748, 1330]; как очередной том записок РГО были изданы 
«Песни русских сектантов», собранные Т. С. Рождественским 
и М. И. Успенским [1354]; три сборника сектантских напевов 
с теистами выпустила А. К. Черткова [1343]. 

Историческая обстановка предреволюционных лет наложи
ла определенный отпечаток на работу собирателей демокра
тического направления, внимание которых начало сосредото
чиваться на новых жанрах устной словесности — частушке, 
получившей широкое распространение в данный период, и на 
рабочем фольклоре. 

Основой изучения частушки по сей день служат собрания 
Е. Н. Елеонской и В. И. Симакова, появившиеся в предрево
люционные годы. В «Сборнике великорусских частушек» Еле-
онская представила тексты и напевы, записанные в 26 губер
ниях России, снабдила книгу большим справочным аппаратом 
[1236]. Во введении она подробно раскрыла структуру, глав
ным образом двухстрочной частушки, выявила ее связь с пля
совыми песнями, указала на своеобразие художественных 
средств, прежде всего на новую символику и ритмическую 
вариативность. В. И. Оимаков, связывавший происхождение 
частушки с песенками скоморохов и скороговорками, отмечал 
способность частушки широко и верно отражать все стороны 
народной жизни [2375]. Он впервые популяризировал этот 
жанр, издав научный «Сборник деревенских частушек» [1215] 
и выпустив серию песенников массовым тиражом [1199]. 

Обором коротких песенок Петербургской губернии зани
мался В. В. Князев [1213], Владимирской — В. А. Водарский 
[1235]. Новообразов-анием, возникшим из старой плясовой пес
ни и свадебных попевок, считал частушку Д. К. Зеленин, за
писывавший короткие песенки в Вятской губернии [1136] и 
опубликовавший частушки Новгородчины, извлеченные из бу
маг В. А. Воскресенского [1141].23 

Проблему возникновения частушки в начале XX века не
редко связывали с вопросом происхождения рабочего фольк
лора, но при этом в первую очередь обращали внимание не 
на пропрекхивные стороны нового творчества, а на наличие в 
нем настроений деклассированных элементов и мещан [2362„ 
2365]. Только отдельные фольклористы, например Г. Белорец-
кий, обобщивший результаты обследования трех уральских 
заводов [2482], расценили рабочий фольклор как порождение 

23 Л а з у т и н С. Г. Русская частушка. Вопросы происхождения и фор
мирования жанра. Воронеж, 1960, с. 7—8. 
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самой действительности, увидели в нем отражение бытовой и 
трудовой жизни. 

В немарксистской печати почти не уделялось внимания 
произведениям, отразившим подлинно пролетарское сознание 
и ставшим вкладом в общенародный устнопоэтический фонд. 
Лишь .немногие песни и частушки включались в статьи о жш-
ни рабочих определенных местностей [902]; тексты песен ра
бочих, попавшие в деревню, помещались среди образцов кре
стьянского фольклора [50, 1189 и др.]. Поэтому представляет
ся не случайным высказывание А. И. Соболевского, сделан
ное при завершении свода русских народных песен: «Теперь 
господствует утверждение, что великорусская народная поэ
зия близка к гибели, что старые песни забываются и их мес
то занимают фабричные песни, более или менее нескладные 
и неблагопристойные... Что касается до специальных фабрич
ных песен, составленных фабричными и поющихся преиму
щественно на фабриках, то несмотря на наши старания, нам 
не удалось отыскать этих губительниц старых песен в сколь
ко-нибудь достаточном числе».24 Пренебрежение к поэтичес
кому творчеству пролетариата в буржуазной фольклористике 
проистекало от непонимания его роли и места в истории. Вся 
культура пролетариата, в том числе и фольклор, представля
ющая качественно новое явление, требовала осмысления с по
зиций рабочего класса, что в полной мере могло осуществить
ся лишь после 1917 года.25 

Помимо изучения творчества русского пролетариата и час
тушек в эти годы усилился интерес к новым явлениям в 
фольклоре, который откликался на события современности, 
волновавшие широкие массы трудящихся. Так, были зафикси
рованы созданные по следам свежих впечатлений песни, рас
сказы, частушки о русско-японской войне 1904—1905 годов 
[557, 819, 1139, 1145], о событиях внутренней политической 
жизни, например ссылке революционеров в Сибирь [2381]. 

Первая мировая война вызвала поток новотворчества, но 
представители официальной фольклористики высказывали 
сомнение в возникновении устной словесности такого рода. 
«Деревня теперь поет про войну, — если поет, конечно. Но 
этого творчества мы еще не знаем», — писал один из авторов 
«Этнографического обозрения» в 1916 году.26 Тем не менее 
на страницах газеты «Новое время» помещал тексты злобод
невных причитаний, песен и частушек И. И. Ульянов [373, 

24 Предисловие. — В кн.: Великорусские народные песни. Изданы 
А. И Соболевским. Т. 7. СПб., 1902, с. 1,2. 

25 А л е к с е е в а О. Б. Устная ПОЭЗИЯ русских рабочих. Дореволюци
онный период. Л., 1971, с. 13. (АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкинский 
Дом)). 

26 И г н а т ь е в И. Н. Деревенская поэзия. — «Этнограф, обозрение», 
1915, № 1/2, с. 18. 
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376, 990], и его считали «едва ли не единственным собираю
щим фольклор войны с этнографической точки зрения».27 

Столичным исследователям, очевидно, 4не был;и известны 
многочисленные фактические материалы, напечатанные глав
ным образом в провинциальной печати. Помимо записей 
И. Ульянова, сборников частушек о войне В. И. Симакова 
[1270], появились не только подборки теистов, но и обзорные 
обобщающие статьи, например «Отражение войны в воло
годских частушках» Н. В. Ильинского [1253], «Отношение де
ревни к войне» В. Смирнова [1603], «Современная война и 
народная песня» А. Игнатьева [2249] и др. В периодике почти 
каждой губернии были представлены местные произведения 
на животрепещущие темы [1243, 1248, 1258, 1269, 2382, 2391]. 

Целый раздел сборника Б. Глинского «Современная война 
в русской поэзии» составили фольклорные произведения, из
влеченные из печатных источников [99'3]. Публикуя их, соста
витель указал: «Наравне с интеллигенцией, с профессиональ
ными писателями и поэтами, и простой народ дал в своем 
творчестве отражения современной войны с разных сторон ее 
проявления. По.ка в нашей литературе занесено еще немного 
из этого творчества, но тем не менее мы считаем нужным и 
это немногое поместить здесь, дабы читатель мог судить о 
чувствах и настроениях простого народа». 

Благодаря активной деятельности значительного числа 
фольклористов наука получила драгоценные записи, довольно 
полно отразившие развитие отечественной устной поэзии 
предреволюционных лет. 

4 

Начало XX века обогатило нашу фольклористику рядом 
классических собраний. В 1901 году представил в научном, 
наиболее полном и тщательно отредактированном виде «Сбор
ник Кирши Данилова» П. Н. Шеффер, который восстановил 
некоторые песни, опущенные предыдущими публикаторами. 
Во вступительной статье им были обобщены итоги историко-
литературного и палеографического изучения материала; к 
книге приложены словарь местных слов и различные вспо
могательные указатели [685]. 

Стараниями П. К. Симони Академией наук были переиз
даны 3 части «Собрания разных песен» М. Д. Чулкова и 
«Прибавление», опубликованное впервые в 1773 году [978], 
а в серии «Памятники старинного русского языка и словес
ности XV—XVIII ст.» вышли песни, записанные в начале 
XVII века для Ричарда Джемса [782]. Значительную научную 
ценность имел выход в свет двадцати томов собрания сочи-

27 Отзыв Д. К Зеленина о докладе И. И. Ульянова. — В кн.: Отчет 
имп. Русского географического общества за 1915 год. СПб., 1916, с. 78. 
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нений С. В. Максимова, содержащих разножанровый фольк
лорный материал [35]. Под редакцией А. Е. Грузинского в 
1909—1910 годах появилось новое издание «Песен, собранных 
П. Н. Рыбниковым» [36]. Грузинский расположил записи не 
по сюжетам, как делали раньше, а по районам бытования 
с дополнительным делением по сказителям. Им же было осу
ществлено и четвертое издание сказок, записанных А. Н. Афа
насьевым. Примечания, сосредоточенные прежде в отдельном 
томе, теперь давались непосредственно при теисте соответ
ствующих сказок [631]. К 1914 году относится снятие цензур
ного запрета с собрания легенд А. Н. Афанасьева, и в том же 
году оно было напечатано дважды: в Москве под редакцией 
С. К. Шам,бинаго (повторено в 1916 году) [636] и в Казани 
под редакцией И. П. Кочергина. Последнее содержало не* 
сколько статей и заметок о самом собирателе [641]. 

В начале века третьим изданием появились «Пословицы 
русского народа» В. И. Даля [418], а также составленный им 
«Толковый словарь живого великорусского языка» (под ре
дакцией И. А. Бодуэна-де-Куртэнэ), содержащий большое ко
личество народных афористических изречений [416]. Расши
ренным и дополненным вариантом «Сборника ходячих и мет
ких слов» М. И. Михельсона явилась его книга «Русская 
мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии», 
удостоенная специальной премии Академии наук [410]; вто
рично были опубликованы загадки, собранные Д. Н. Садов-
никовым [395]. 

Большую научную ценность имело обнародование текстов, 
извлеченных из архивов. Особенное значение приобрело пе
чатание «Новой серии» «Песен, собранных П. В. Киреевским». 
Она начала издаваться по инициативе и под редакцией 
В.с. Ф. Миллера и М. Н. Сперанского и продолжалась в совет
ское время [325]. В 1911 году вышел из печати 1-й выпуск, 
содержащий свадебные песни.28 

К этому времени возникла необходимость в создании сво
дов разных фольклорных жанров, образцы которых оказа
лись рассыпанными по многочисленным и разнохарактерным 
сборникам и повременным изданиям. С помощью Е. Н. Еле-
онской и А. В. Маркова Миллером был издан сборник бы
лин новой и недавней записи [697]. Долгие годы единствен
ным пособием по отечественному историческому эпосу явля
лись «Исторические песни русского народа XVI—XVII веков», 
также подготовленные В.с. Миллером [820]. Свод содержит 
9 неопубликованных записей и 354 текста, заимствованных из 
печатных источников. Материал, сгруппированный по геогра
фическому принципу, дает наглядное представление о терри-

28 С о й м о н о в А. Д. П. В. Киреевский и его собрание народных пе
сен. Л., 1971, с. 21—24. (АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом)). 
24 



ториальном распространении каждого сюжета. В 1902 году 
изданием седьмого тома, содержащего бытовые, сатиричес
кие, юмористические и даровые песни, завершил свою работу 
по составлению свода «Великорусских народных песен» 
A. И. Соболевский [871]. В своде каждая песня представлена 
многочисленными печатными и рукописными вариантами. 

Одновременно появилось значительное количество изданий 
антологического типа. Образцы разных жанров фольклора 
содержатся в небольшом сборнике «К воле», подготовленном 
Н. Л. Бродским в связи с пятидесятилетием отмены крепост
ного права [44]. Во вступительной статье анализируются не
многие известные антикрепостнические устнопоэтические про
изведения, которые «народ, несомненно, старался скрыть... 
от барина». Сам факт интереса ученых к «запретным песням»,. 
как подчеркнул Бродский, приводил дореволюционного мужи
ка в трепет. Эти слова перекликаются с замечанием В. И. Ле
нина, высказанным при просмотре «Причитаний северного 
края» Е. В. Барсова. «Он сделал хорошее дело, собрав и за
писав все это, — передает слова В. И. Ленина о Барсове 
B. Д. Бонч-Бр|уевич. — Но очень может быть, что самое важное, 
затаенное, ему, как барину, и не сказали. Надо докопаться до 
скрытых, тайных песен, плачей, сказок, сатир — они должны 
быть, и в них мы найдем много нового и, вероятно, особо цен
ного».29 Иной характер носит фольклорная серия издательства 
«Огни», выпустившего под редакцией и с комментирующими 
заметками Е. А. Ляцкого «Былины» [705], «Стихи духовные — 
словеса золотые» [760], «Сказки—утехи досужие» [655]. Под
бор текстов и комментарии выдержаны Ляцким в духе теории 
религиозного происхождения народного творчества. Трехтом
ный «Обзор русского народного быта Северного края» 
А. Е. Бурцева [8] и собрание его этнографических трудов. 
«Мой досуг» [40] содержат как перепечатки из сборников. 
П. Н. Рыбникова, Н. А. Иваницкого, А. Н. Афанасьева, так 
и собственные запи'си, сделанные в ряде северо-западных гу
берний России. Песни, приметы, пословицы, оказания, связан
ные с повседневной сельскохозяйственной жизнью деревни,, 
представлены в популярном многотомном издании А. А. Ко
ринфского «Трудовой год русского крестьянина» [206]. 

5 
Широкое развитие фольклорного движения во многом бы

ло стимулировано организаторской деятельностью ряда науч
ных центров. Главнейшие из них — Отделение русского языка 
и словесности Академии наук (ОРЯС), Отделение этногра
фии Русского географического общества (РГО), Этнографи-

29 Б о н ч - Б р у е в и ч В. Д. В. И. Ленин об устном народном твор
честве.— «Сов. этнография», 1954, № 4, с. 120. 
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ческий отдел Общества лю&ителей естествознания, антропо
логии и этнографии Московско/го университета (ОЛЕАиЭ) — 
регулярно занимались изучением устной поэзии, вели актив
ную собирательскую деятельность и имели свои печатные ор-
га'ны (см. годовые отчеты указанных учреждений [2700, 2703, 
2709, 2711, 2714 и др.]). 

Усилению исследовательской и собирательской деятельно
сти способствовали организованные ОЛЕАиЭ и РГО дискус
сии о 'сущности, границах и задачах фольклористики, которая 
в конце XIX века выделилась в самостоятельную научную 
дисциплину и вместе с тем не утратила генетических связей 
с этнографией и литературоведением. В Москве вопросами 
современного состояния новой науки а,ктивно занимался 
А. Н. Максимов [2690], в Петербурге специальному обсужде
нию подвергся напечатанный в «Живой старине» доклад 
Н. М. Могилянского «Предмет и задачи этнографии» [2694]. 
«Известия ОРЯС» и «Сборники ОРЯС», редактируемые пред
седательствовавшим в Отделении академиком А. А. Шахма
товым, сыграли значительную роль в обогащении науки но
выми записями, сделанными во всех концах России [1, 3, 10, 
66 и др.]. На страницах «Известий», наряду с публикацией 
фольклорных текстов, печатались статьи о русской устной 
словесности маститых ученых, например академика В. Н. Пе-
ретца, награжденного золотой медалью РГО за труды в об
ласти исследования народной песни. Большой заслугой ОРЯС 
и лично Шахматова следует считать издание сборника песен 
Е. Э. Линевой и экспедиционных материалов Белозерского 
края братьев Соколовых.30 

В начале XX века активизировалась работа Отделения эт
нография РГО, при котором функционировали Песенная и 
Сказочная комиссии. Последняя сформировалась в 1911 го
ду по инициативе А. А. Шахматова и С. Ф. Ольденбурга 
[2748]. Собрания сказок и былин Д. К. Зеленина, Н. Е. Ончу-
кова были изданы как очередные тома «Записок» Отделения. 
В журнале «Живая старина» (само название которого, пред
ложенное первым редактором В. И. Ламанским, определило 
направление интереса редакции) преобладали публикации, 
касавшиеся арлаики и отмирающих жанров фольклора. 

Много ценных текстов собрали и обнародовали местные 
отделения РГО Красноярской [552], Иркутской [53], Семипа
латинской [888] и прочих губерний. Поощряя развитие соби
рательства в провинции, Географическое общество регулярно 
награждало периферийных деятелей за публикацию интерес
ных текстов и подготовку содержательных докладов. Медаль 

30 А с т а х о в а А. М. А. А. Шахматов как фольклорист и этнограф.— 
В кн.: Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропо
логии. Вып. 2. М., 1963, с. 132—155. (АН СССР. Труды Ин-та этнографии 
им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Нов. серия. Т. 85). 
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получили Н. Г. Козырев за материалы о свадебных обычаях 
на Псковщине [32.7], И. С. Абрамов и М. Б. Едемсюий за ряд 
статей в журнале [1330, 1899] и сообщения на заседаниях 
Отделения, Я. В. Прохоров за доклад «Музьжально-поэтиче-
ское творчество русской женщины-крестьянки», М. В. Крас-
ножемова за интенсивное обследование сказочного эпоса Си
бири [607].31 

Вокруг Этнографического отдела ОЛЕАиЭ группировались 
московские ученые, а также большое количество представите
лей разночинной интеллигенции и демократических слоев об
щества (например, один из активных корреспондентов, 
П. А. Д ил актерский, служил в Вологодской зем:ской библио
теке [3027]). Председателем Отдела в течение 32 лет был 
Вс. Ф. Миллер. Он же одновременно являлся и редактором 
«Этнографического обозрения».,В противоположность «Живой 
старине», «Этнографическое обозрение» нередко знакомило 
читателей с новыми явлениями в творчестве народа, хотя не 
вселда они расценивались объективно, часто привлекались 
для доказательства оазрушени'я установившихся традиций и 
«порчи» фольклора.32 

При Этнографическом отделе функционировали комис
сии— с 1001 года Музыкально-этнографическая [2777, 2791, 
2799] и с 1911 года — Комиссия по народной словесности [2747, 
2757]. Основной своей задачей Комиссия по народной словес
ности считала упорядочение и обработку собранного материала. 
Ею'была выработана и распространена программа-инструкция 
с рекомендациями по методике сбора произведений разных 
жанров, что обеспечило высокий уровень записей, поступав
ших с мест [4057].33 Развитию собирательства в провинции 
способствовали и публичные выступления членов Комиссии, 
•например лекция Н. В. Васильева «Произведения народной 
словесности и их собирание в России», прочитанная на Мос
ковских летних педагогических курсах и напечатанная от
дельной брошюрой [2753]. 

Музыкально-этнографическая комиссия, единственная в 
дореволюционной России, развернула исследовалия в области 

31 А з а д о в с к и й М. К. Значение Географического общества в исто
рии .русской фольклористики. — В кн.: Очерки истории русской этнографии, 
фольклористики и антропологии. Вып. 3. А' . 1965, с. 5—17. (АН СССР. 
Труды И-н-та этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Нов серия. Т. 91). 

32 Л и п е ц Р. С., М а к а ш и н а Т. С. Роль Общества любителей есте
ствознания, антропологии и этнографии в организации русской этнографи
ческой науки.— Там же, с. 39—60. 

33 П о м е р а н ц е в а Э. В. Комиссия по народной словесности Об
щества любителей естествознания, антропологии и этнографии (19'11 — 
1926). — В кн.: Очерки истории русской этнографии, фольклористики и ан
тропологии. Вып. 2. М, 1963, с. 197—206. (АН СССР. Труды И«-та этно-
гр.афдат им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Нов. серия. Т. 85). 

27 



народной музыки. В «Трудах» комиюсии публиковались новые 
нотные записи [293] и музыковедческие статьи, в частности 
работы А. Л. Маслова, награжденного серебряной медалью 
ОЛЕАиЭ за экспедиции в Архангельскую губернию и По
волжье [915, 22(27]. Маслов первый на основании изучения 
большого количества нотных записей выявил устойчивые и 
часто встречающиеся народные мелодические обороты [2276]. 
Статьи и рецензии он печатал также в «Русской музыкаль
ной газете» [858, 878, 2118] и в организованном им журнале 
«Музыка и жизнь» [2277, 2800]. 

Как и Комиссия по народной словесности, Музыкально-
этнографическая комиссия старалась связать свою научную 
деятельность с практикой. Благодаря ее стараниям возникла 
Московская общедоступная консерватория, где впервые в 
программу обучения был введен курс народного музыкаль
ного творчества (разработка курса была поручена Е. Э. Ли
цевой [3796]). Устроители консерватории использовали песен
ное творчество в просветительной деятельности. Придав лек
циям публичный характер, они старались привлечь к их слу
шанию различные круги населения. Работа консерватории 
удачно дополнила начинание Московской комиссии по устрой
ству чтений для рабочих, пропагандировавших фольклор в 
среде трудящихся [1895, 2011, 2233]. Комиссия регулярно 
проводила концерты народной песни, в которых принимали 
участие как профессиональные артисты, так и певцы-кресть
яне [36G9, 3674]. Она содействовала гастрольным поездкам 
хора воронежцев, организованного М. Е. Пятницким [3753], и 
выступлениям сказительницы М. Д. Кривошленовой, награж
денной за свою исполнительскую деятельность серебряной ме
далью РГО [3757, 3760]. 

Фольклорные проблемы разрабатывались, кроме того, в 
различных губернских научных объединениях, занимавшихся 
всесторонним изучением местного края — «Обществе архео
логии, истории и этнографии при Казанском университете» 
[150, 950, 1170], «Уральском обществе любителей естествозна
ния» [151, 284], «Владимирском обществе любителей естество
знания» [333], «Псковском археологическом обществе» [52], 
архивных комиссиях Рязани [48, 302], Саратова [239, 324], 
Курска [46] и других городов; статистических комитетах Во
ронежа [235, 292, 3004], Петрозаводска [367], Смоленска [428], 
губернских и земских музеях [144, 174] и т. д. Особенно ак
тивно функционировало организованное в 1907 году «Архан
гельское общество изучения Русского Севера», в «Известиях» 
которого регулярно печатал фольклорные материалы полити
ческий ссыльный Г. Цейтлин [168, 316, 956 и др.]. Наряду 
с Г. Цейтлиным, свой вклад в изучение устнопозтического 
творчества внесли многие ссыльные революционеры. Актив
ную собирательскую деятельность в Сибири вели А. А. Мака-
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ренмо [28], В. С. Арефьев [6], В. Г. Богораз [3] и многие дру
гие.34 

6 

Подъем общественного движения вызвал усиление инте
реса писателей, композиторов и художников к фольклору и 
к проблеме (народности профессионального искусства. Они не 
только обращались к устной словесности, ка;к к творческому 
источнику, но и одновременно выступали в качестве собирате
лей и исследователей отдельных жанров устной поэзии и 
даже издателей фольклорных памятников. 

С просветительской и педагогической целью публиковал 
народно-поэтические материалы Л. Н. Толстой [458, 1484], 
внимательно следивший за фольклористической работой 
Е. Э. Лицевой [3466]. В. Г. Короленко записывал произведе
ния, бытовавшие в среде волжских старообрядцев [585, 1360], 
собирал пугачевский фольклор [476], как ученый-этнограф на
писал предисловие к книге казака Г. Т. Хохлов а о путешест
вии уральских казаков в «Беловодокое царство» [1890]. В на
чале XX века с материалистическими взглядами на происхож
дение и содержание фольклора выступил М. Горький. В статье 
«Разрушение личности» им раскрыта основополагающая роль 
поэзии народа в истории литературы [1594]; показал Горький 
и связь массы писателей-самоучек с народно-поэтическими 
традициями [3476]. Обращением к фольклору пронизаны про
изведения М. М. Пришвина, например «В краю непуганых 
птиц» [31] и «За волшебным колобком» [566]; его записи из 
Олонецкой губернии составили целый раздел сборника 
Н. Е. Ончукова «Северные сказки». С обширной статьей «По
эзия заговоров и заклинаний» выступил А. А. Блок [1725]; 
мифологией и анализом мистических элементов русского 
фольклора занимались поэты-символисты [1636, 1917а, 3474]. 

Исследователи, как правило, ограничивались выяснением 
биографических данных, способствовавших знакомству писа
теля с творчеством народа, устанавливали источники исполь
зованных народно-поэтических образов и фольклорных цитат, 
игнорируя идейные позиции художника и общий замысел про
изведения. Таковы обширная монография Н. Н. Трубицына 
«О народной поэзии в общественном и литературном обиходе 
первой трети XIX в.» [3415], не утратившая источниковедчес
кой ценности и по сей день; труды А. Фомина «Н. В. Гоголь и 
народное творчество» [3341], В.В.Данилова «Влияние бытовой 
и литературной среды на „Вечера на хуторе близ Диканьки" 
Гоголя» [3353], А. И. Некрасова «Кольцов и народная лири-

34 См. подробнее: К о ш е л е в Я. Р. Русская фольклористика Сибири 
(XIX — начало XX века). Томск, 1962, с. 189—288. 
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ка» [3383], статьи Н. М. Мендельсона и В. М. Фишера в юби
лейном сборнике 1914 года «Венок Лермонтову» [3437]. 

На-копление фактических данных об использовании эле
ментов народного творчества профессионалами шло и при 
анализе творчества композиторов и художников. Ценность 
для фольклористов представляют записки Н. А. Римского-
Корюакова «Летопись моей музыкальной жизни» [3579]; по
строенная на обширном архивном материале многотомная 
биография П. И. Чайковского, составленная его братом 
М. И. Чайковским [3553]; воспоминания В. В. Ястребцева о 
встречах и беседах с Н. А. Римским-Корсакювьш [3603]. Име
лись попытки обобщенного изучения влияния народной музы
ки на развитие композиторской деятельности в целом (на
пример, в статьях А. Л. Маслова [3665, 3569]), отражения об
разов народной сказки в картинах русских художников [3769]. 

Заслугой исследователей явилась разработка и другой 
стороны взаимосвязи фольклора с профессиональным искус
ством— влияния творчества поэтов и композиторов на песен
ную культуру народа. О бытовании литературных стихотво
рений в качестве песни писала А. Я куб в статье «Современ
ные народные песенники» [3534]. Фольклоризацию авторских 
стихов в массовом песенном репертуаре отмечали собиратели 
с мест; например о народной переделке «жестоких романсов» 
в Курской губернии писал В. Резанов [3610]. 

В начале нашего века усилилась пропаганда фольклора в 
массовых аудиториях. Большая заслуга в этом принадлежит 
О. Э. Озаровской, составительнице хрестоматии «Школа чте
ца» [3723] для драматических, педагогических и ораторских 
курсов и сборника «Мой репертуар» [3706], содержащих тек
сты былин, песен и сказок. Популяризации народной песни 
способствовали руководители хоров М. Е. Пятницкий [3752] и 
Д. А. Агренев-Славянский (допускавший иногда использова
ние фальсифицированных материалов [3677]), артистки 
Н. В. Плевицкая [3724], О. В. Ковалева [3721], М. И. Горлен-
ко-Долина. Последняя регулярно проводила концерты славян
ской песни и выпускала для них печатные программы с объ
яснительными статьями, подлинными текстами и даже крат
кой библиографией музыкальных изданий [3681]. К сюжетике 
устных произведений обращались и деятели нового в'ида про
фессионального искусства — кинематографии, заинтересован
ной в привлечении широкой зрительской массы [3781]. 
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Изучение народного творчества как полноправной учебной 
дисциплины стало обязательным лишь в советской системе 
высшего образования, но фолыклорная проблематика уже 
раньше начала занимать значительное место в программах и 
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учебных пособиях. Народной словесности отведен весь второй 
том «Истории русской литературы», изданный под редакцией 
Е. В. Анич.кова [1578]. В книге кроме жанровых разделов 
имеется обширный обзор отечественной фольклористики, до
веденный до первых лет текущего столетия. Устному творче
ству, его сбору и исследованию посвящено «Введение в исто
рию русской литературы» А. С. Архангельского [2695], сло
жившееся из лекций, прочитанных в Казанском университе
те. Это пособие типично для разбираемого периода: в нем 
содержится большой фактический материал, но отсутствует 
понимание общественных процессов, определивших развитие 
народа и его культуры. С начала 1910-х годов вошло в прак
тику чтение отдельных общих курсов по русской народной 
словесности. В Москве, используя разработку В. Ф. Миллера 
[3798], такой опыт осуществили М. Н. Сперанский [3809] и 
С. К. Шамбинаго [3818], в Петрограде — И. А. Шляпкин 
[3811], в Киеве—А. М. Лобода [3805], в Тифлисе —А. В.Мар
ков [3814], в Варшаве — И. И. За.мотин [3825], в Юрьеве — 
Н. И. Ефимов [3821]; планы спецсеминариев (в частности, по 
сказке) составила Е. Н. Елеонская [3802, 3804]; программу 
специального изучения русской былевой поэзии предложил 
Е. Ф. Будде [3793]. Историко-филологическими факультетами 
университетов в целях повышения интереса к фольклору вы
двигались устнопоэтические проблемы в качестве тем диплом
ных и курсовых сочинений [2063, 2585]. Студенческая работа 
С. В. Савченко, удостоенная золотой медали Киевского уни
верситета, явилась основой для его обширного исследования 
«Русская народная сказка. (История собирания и изучения)», 
имеющего значение и в наши дни [1941]. 

Учебные подобия для средней школы не были стабильны
ми. Кроме Петербурга и Москвы они издавались во многих 
городах России — Орле [3857], Владикавказе [3934], Ананьеве 
[3975], Радоме [3929], Балте Подольской губернии [3939] и т. д. 
В Одессе методические указания по изучению образцов твор
чества народа входили в серию «Классной библиотеки» [3959, 
Э973], в Варшаве они присутствовали в серии «Всеобщая уче
ническая библиотека» [3945, 3966]. Многие учителя словес
ности, опираясь на программу Министерства народного про
свещения [3864, 3943], предлагали свой вариант подачи мате
риала. Обилие учебной литературы способствовало лучшему 
знакомству учащейся молодежи с богатствами национально
го народного творчества. 
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В разбираемое время появились значительные библиогра
фические подборки, создание которых было стимулировано 
деятельностью ОЛЕАиЭ и РГО. В «Этнографическом обозре-
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нии» имелся отдел критики и библиографии, где печатались 
обзоры, отзывы, аннотации и алфавитные перечни текущей 
литературы — книг, а также статей из основных общественно-
политических и художественных журналов. В качестве рецен
зентов выступали известные фольклористы, такие, как 
В. Н. Харузина [9il3, 1136, 1904], Е. Н. Елеонская, постоянно 
реферировавшая издания текстов народной -прозы ;и трудов о 
сказке [653, 2128, 2225, 2632], ученый секретарь ОЛЕАиЭ 
В. В. Богданов [408, 1820, 1890] и др. Эти публикации явились 
основой «Библиографических указателей литературы по на
родной словесности на русском языке» за 1911 год [4086], 
1912 год [4091] и 1913 год [4093], подготовленных коллективно 
в Этнографическом отделе ОЛЕАиЭ. По поручению Музьь 
кально-этнографической комиссии библиографией музыкаль
ной фольклористики занимался А. Л. Маслов [2265]. 

Организованная при РГО Комиссия по составлению этно
графических карт издала справочник Д.'К. Зеленина «Библио
графический указатель русской этнографической литературы 
о внешнем быте народов России» [4087], которым широко 
пользовался В. И. Ленин при разработке национального во
проса. «Указатель» до сих пор является единственным и неза
менимым пособием по изучению фольклора народов Россий
ской империи XVIII—XIX веков. По заданию РГО выпустил 
Зеленин и три тома «Описания рукописей Ученого архива им
ператорского Русского географического общества» [2815], 
представляющего своеобразную библиографию неопублико
ванных материалов.35 

В журнале «Живая старина» (особенно с 1906 по 1911 год, 
под руководством Н. Н. Виноградова) активно велся отдел 
«Новости этнографической литературы» и регулярно поме
щался «Список книг, присланных в редакцию»; там же печа
тались ежегодные обзоры народоведческих трудов [4090]. 
Фольклорная библиография публиковалась также в других 
периодических изданиях—«Известиях ОРЯС» Академии на
ук [4077], «Русском филологическом вестнике» [4089], «Киев
ской старине» [4081], «Журнале Министерства народного про
свещения» [4067]. «Обзор важнейших новых трудов по народ
ной словесности» В. Н. Перетца был напечатан в киевском 
журнале «Педагогическая мысль» [4071]; аннотированный пе
речень фольклористических статей, составленный А. И. Ля-
щенко, появился на страницах «Литературного вестника» 
[4062] и т. д. Справочные подборки, имевшие учебно-методи
ческие цели, выпускались отдельными брошюрами [3808] и 

35 М е л ь ц М. Я. Русские фольклористы-библиографы конца XIX— 
начала XX века. —В кн.: Очерки истории русской этнографии, фолькло
ристики и антропологии. Вып. 5. М., 1971, с. 95—98. (АН СССР.. Труды 
Ин-та этнографии им. Н. Н. Миклухо-хЧаклая. Нов. серия. Т. 95). 
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давались в виде приложений к курсам лекций по русской ли
тературе и этнографии [3782]. 

Наряду с изданием различных указателей по фольклору в 
целом, также печатались библиографии по отдельным жан
рам устного творчества. Обширный описок литературы по по
словицам содержится в сборнике И. И. Иллюстрова [433], по 
частушкам — в собраниях В. И. Симакова и Е. Н. Елеонской. 
Особый учет публикаций народной прозы использовал Зеле
нин в сборниках сказок Пермской и Вятской губерний: «При
мечания», замыкающие обе книги, содержат библиографию 
сказочных сюжетов по вариантам, представленным в собра
ниях А. Н. Афанасьева, И. А. Худякова, Д. Н. Садовников а, 
Н. Е. Ончукова. Обзорно-библиографический характер с под
робным аннотированием носит изложение материала в труде 
А. М. «Победы «Русские былины о сватовстве» [2002] и в «Ис
тории славянской филологии» В. Ягича [3023]. 

Однако опубликованные справочные подборки не отразили 
всего фактического богатства своего времени. Фундаменталь
ный указатель А. Н. Пыпина и заготовки П. К. Симони, наи
более полно охватившие фольклорно-этнографические изда
ния, остаются по сей день достоянием архивов.36 

Данный период составил важнейший этап в развитии 
отечественной фольклористики. В начале XX века была зало
жена основа марксистско-ленинского изучения искусства тру
дящихся, сформировалась та,к называемая «русская школа 
фольклористов». Вместе с тем наряду с прогрессивным де
мократическим направлением в изучении народного творчест
ва в буржуазных академических научных кругах господство
вали реакционные тенденции; существовала «символистская 
фольклористика», делались попытки реставрации славяно
фильских и народнических идей, приверженцы которых отри
цали творческую роль народа и относили весь фольклор к 
пережиткам древнего периода. 

Несмотря на царивший теоретический разнобой, в первое 
пятнадцатилетие текущего века появились значительные тру
ды как в области теории и истории народной словесности в 
целом, так и в области традиционных и новых жанров, воз
никших в эпоху развития капитализма в России. Были подня
ты ц разработаны тажие важные проблемы, как лингвистичес
кое изучение народного творчества и музыкальный анализ по-

36 М е л ьц М. Я. «Указатель этнографической литературы» А. Н. Пы
пина.— «Сов. этнография», 1966, № 5, с. 149—155; она же. Неосущест
вленный фольклорно-библиографический замысел П. К. Симони. — «Сов. 
этнография», 1969, № 2, с. 97—102. 
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этических видов фольклора. Сборники экспедиционных запи
сей, появившиеся в 1901—1916 годах, содержали значитель
ный свежий материал, свидетельствовавший о глубоких соци
альных противоречиях деревни, открыли многих мастеров-ис
полнителей, отразили процессы, происходившие в фольклоре 
на очередном историческом этапе его развития. 

Теоретические и практические достижения русской дорево
люционной фольклористики способствовали становлению со
ветской науки о поэтическом творчестве трудящихся масс. 
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СОБРАНИЯ ТЕКСТОВ РАЗНЫХ ЖАНРОВ 

1. Материалы для изучения говоров и быта Мещовского уезда. Сооб
щил В. Чернышев. (В прил.: письмо акад. Ф. Е. Корша об ударениях 
в русских песнях и стихах). — «Сб. Отд-ния рус. яз. и словесности 
имп. АН», 1901, т. 70, № 7, с. I—XV, 1—216. 

С. I—XV: Ч е р н ы ш е в В. Предисловие; с. 1—137: Записи 
А. И. Косогорова, сына крестьянина деревни Калужкина Гостинской 
волости Мещовского уезда. С. 1—5: Детские песни, когда дети 
считаются; с. 5—21: Сказки и рассказы; с. 21, 40—41: Сны: с. 21— 
23, 124—125: Артельные песни; с. 23—24: Кырагодные песни; с. 24— 
25: Песня про «Платова кызака»; с. 25—27, 123: Детские песни; 
с. 27—33, 51, 74—89: Свадебные песни; с. 33—34: Колыбельные пе
сенки; с. 34—35, 103—104: Загадки; с. 35—37, 108—122: Сказки; 
с. 46—65, 89—101, 122—123: Песни; с. 101—102, 105—108: При
баутки; с. 126—131: Рассказы о лешем, водяном и домовом; с. 131— 
137: Приметы; с. 137—147: Записи И. Кортукова, сына крестьянина 
села Шалова Писковской волости Мещовского уезда. С. 137—139: 
Прибаутки; с. 139—140: Артельная песня; с. 140—144: Хороводные 
песни; с. 145—147: Сказка; с. 206—213: Ф, Е. Корш об ударениях 
в русских песнях и стихах; с. 214—216: Варианты некоторых из 
приведенных в записях Косогорова песен и сказок по сборникам 
Шейна, Соболевского и Афанасьева. 

2. Народные песни, наговоры, загадки, скороговорки и пословицы^, 
записанные в Александровской волости Соликамского уезда Пермской 
губернии в 1890 и 1891 гг. П. А. Некрасовым. — «Зап. Урал, о-ва люби
телей естествознания», 1901, т. 22, с. 118—223, 2 с. нот. 

С. 118—141: Свадебные песни; с. 141—156: Песни игровые; 
с. 156—170: Песни хороводные и хороводно-игровые; с. 170—175: 
Песни шутливого свойства, поющиеся при артельных работах; 
с. 175—214: Песни проголосные (протяжные); с. 215—217: Наговоры 
[заговоры]; с. 217: Пословицы; с. 217: Скороговорки; с. 218—223: 
Загадки; с. 223: Примеры; с. 1—2 (2-я пагинация): Нотное прило
жение. 

3. Областной словарь колымского русского наречия. Собрал на месте 
и составил В Г Богораз. — «Сб. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 
1901, т. 68, № 4, с. 1—346. 

С. 165—177: Б о г о р а з В. Г. Песни русских поречан на Ко
лыме; с, 178—191, 195—198: тексты былин; с. 191—193: текст дух. 
стиха; с. 193—194: текст ист. песни о Петре I и сынке С. Разина; 
а 199—217: Игровые песни; с. 218—222: Плясовые песни; с. 222— 
226: Робачьи (детские); с. 227—243: Свадебные песни; с. 243—277: 
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Простые песни (любовные и семейные) [с. 256—257: ист. песня 
об Иване IV]; с. 278—280: тексты обряд, песен; с. 281—293: 
Стары песни [о Скопине и баллады, солд., казацкие, о Петре I, 
Е. 3. Чернышеве, прусском короле, войне 1812 г.]; с. 294—296: 
Разбойничьи песни; с. 297—303: Казачьи песни; с. 303—306: Песня 
про ванцов [пошехонцев]; с. 306—316: Андыщины [любовные импро
визации]; с. 317—325: Уличны песни; с. 325—331: Загадки; с. 332: 
Скороговорки; с. 332—333: Пословицы; с. 333—346: Сказки. 

Рец.: Е. — «Этнограф, обозрение», 1902, кн. 52, № 1, с. 132—134; 
П е р е т ц В. — «Лит. вестник». 1903, кн. 3, новые книги, с. 342. 

4. Сведения о народных говорах некоторых селений Московского 
уезда. Сообщил В. И. Чернышев. — «Сб. Отд-ния рус яз. и словесности 
имп. АН», 1901, т. 68, № 3, с. 1—174. 

Ст. 88—89: Детские колыбельные песенки; с. 89—90: Сказка; 
с. 90—100, 103—106: Песни [лирич., обряд, и свад.]; с. 101—102: 
Толкование снов; с. 102—103: Прибаутки. 

5. М о г у ч . Песни и сказки сибирских крестьян. (Экскурсии ио 
Иркутск, губ. и Забайкальем обл.). — «Забайкальем обл. ведомости», 
1902, № 29, 9 марта; № 31, 14 марта; № 35, 23 марта; № 37, 30 марта; 
№ 40, 6 апр.; № 47, 30 апр.; № 53, 16 мая; № 57, 25 мая; № 61, 6 июня; 
N° 64, 13 июня; № 67, 20 июня; № 70, 27 июня; № 74, 6 июля; № 78, 
16 июля; № 81, 25 июля; № 88, 10 авг.; № 91, 17 авг.; № 96, 26 авг. 

№ 29, 31, 35, 37, 40: тексты свад. песен; № 47, 53: тексты 
песен арестантов: № 57: тексты лирич. песен; № 61, 64, 67, 70, 74, 
78, 81: тексты сказок; № 88: тексты рассказов и баллады; № 91: 
текст песенки-погудки; № 96: текст песни о Разгильдееве и ска
занья «Про енглицкого принця Марфиция». 

6. А р е ф ь е в В. С. Материалы по этнографии Енисейского уезда 
Енисейской губернии. — «Изв. Вост.-Сиб. отд. имп. Рус. геогр. о-ва», 1902, 
т. 32, № 1/2, с. 65—140. 

С. 65—88: Свадьба в ангарской деревне. Свад. песни Казачин, 
вол.; с. 89—118: Образцы народной словесности. С. 89—91: Общие 
замечания; с. 91—92: Считание в детских играх; с. 92—94: Анек
доты, предания; с. 103—108: Пословицы («пословки»), поговорки, 
шутки; с. 108—117: Загадки; с. 117—118: Скороговорки; с. 119— 
140: Приметы, гаданье, колдовство, наговоры и суеверие. 

7. X а р л а м о в М. А. Образцы ейского говора. Прил. к заметке 
«Некоторые особенности живого говора города Ейска Кубанской об
ласти».— «Филол. зап.», 1902, вып. 6, с. 1—22. 

С. 3—17: тексты лирич. песен; с. 17—18: текст дет. игр. песни; 
с. 18—19: тексты колядок; с. 19—22: тексты солд. песен. 

8. Б у р ц е в А. Е. Обзор русского народного быта Северного края. 
Его нравы, обычаи, предания, предсказания, предрассудки, притчи, 
пословицы, присловия, прибаутки, перегудки, припевы, сказки, присказки, 
песни, скороговорки, загадки, счеты, задачи, заговоры и заклинания. Т. 1— 
3. СПб., тип. Брокгауза-Ефрона, 1902. 

Т. 1. 348 с. 
С. 3—6: Присказки; с. 7—303: Сказки; с. 305—348: Пословицы 

и поговорки. 
Т. 2. 250 с. 

С. 1—84: Заклинания и заговоры; с. 85—152: Легенды и стихи 
[дух.]; с. 153—191: Народные поверья, приметы, предсказанья, пред
рассудки и обычаи; с. 193—213: Народные присловия; с. 215—224: 
Народные пословицы, поговорки, прибаутки о разных народах, со
словиях, городах и именах. 
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Т. 3. 346 с. 
С. 1—18: Святочные гадания; с. 19—49: Загадки; с. 51—71: 

Шутки, прибаутки, перегудки, припевы, присказки, скороговорки, 
счет и задачи; с. 73—105: Детские игры и забавы; с. 107—231: Рус
ские народные песни. С. 107—128: Припевочки и набирушки деревен
ские; с. 129—145: Песни беседные и парные; с. 147—178: Песни 
хороводные, игровые, хоровые и плясовые (и баллады]; с. 179—194: 
Песни свадебные и обрядовые; с. 195—205: Песни старинные и ли
рические; с. 207—231: Песни исторические, солдатские, разгульные 
и удалые [взятие Казани, татарский полон, Щелкан Дудентьевич, 
Иван IV]; с. 233—346: Народный календарь примет, обычаев и 
поверий на св. Руси. 

Тексты, зап. автором в Арханг., Вологод., Олонец., Твер., Нов-
гор., и Яросл. губ., а также перепечатки из сборников Н. А. Ива-
ницкого, П. Н. Рыбникова, Е. А. Чудинского, А. А. Эрленвейна 
и др. 

9. В о с к р е с е н с к и й В. А. Русская народная поэзия. Сб. сказок, 
былин, ист. и быт. песен, обрядов, пословиц, загадок. Под ред. В. Яков
лева. Изд. 2-е. СПб., изд. Н. П. Карбасникова, 1902. VIII, 303. 

С. III—VI: Предисловие к первому изданию; с. VI: Предисло
вие ко второму изданию; с. 1—70: Сказки; с. 71—202: Песни эпи
ческие [былины, ист. песни, дух. стихи]; с. 203—261: Песни лириче
ские [дет., любовн., свад., игр.; причитания]; с. 262—279: Обряды и 
песни, их сопровождающие; с. 280—283: Заговоры; с. 283—292: По
словицы; с. 293—303: Загадки. 

10. Материалы для этнографии Терской области. Говор гребенских 
казаков. Сообщил М. А. Караулов. — «Сб. Отд-ния рус. яз. и словесности 
им. АН», 1902, т. 71, № 7, с. 1—112. 

С. 37—42: Гребенская свадьба; с. 42: Отрывок из былины; 
с. 42—43: Отрывок старинной песни; с. 43: Здравица; с. 44: Посло
вицы. Божба. Проклятия. 

11. Ш е р е м е т е в П. Зимняя поездка в Белозерский край. М., 
синод, тип., 1902. 180 с. 

С. 43—55: тексты заговоров; с. 60—68, 97—111, 115, 126—131 
тексты свад. песен; с. 69—70: обзор песен, репертуара; с. 70—79 
пересказ былины о Сухмане; с. 80—87, 93—95, 111 —126, 131 
тексты ист. песен о Краснощекове и смерти полковника; с. 70, 86, 
96: тексты лирич. песен; с. 87—93: текст сказки о Коноше. 

Рец.: «Живая старина», 1903, вып. 3, с. 393—394. 

12. Этнографические материалы, собранные в дер. Саломыковой 
Обоянского уезда учительницей Е. И. Резановой. — «Курск, сб.», 1902, 
вып. 3, с. 1—123 (2-я пагинация). 

С. 8—23: Протяжные песни; с. 23—29: Обрядовые песни; 
с. 29—54: Уличные песни; с. 54—91: Свадебные песни; с. 91—97: 
Характеристика исполнительниц песен; с. 98—99: Воззрения на 
природу; с. 99—103: Почитания праздничных дней; с. 103—109: 
Поверья и легенды; с. 111—122: Варианты и параллели [библио
графия]. 

Рец.: Б [о г д а н о в] В л. — «Этнограф, обозрение», 1902, кн. 55, № 4, 
с. 128; П е р е т ц В. Н. Обзор важнейших новых трудов по народной 
словесности. — «Пед. мысль», Киев, 1904, вып. 2, отд. 3, с. 24—25. 

13. П о п о в Н. Народные предания жителей Вологодской губернии 
Кадыиковского уезда. (Этнограф, материал собран в 1857 г.). — «Живая 
старина», 1903, вып. 1/2, отд. 2, с. 188—224; вып. 3, с. 361—384. 
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Вып. 1/2, с. 188—198: Пословицы; с. 198—199: Остроты; с. 199— 
201: Загадки; с. 201—204: Байки; с. 204—209: Прибаутки [анекдоты]; 
с. 210—214: Причитанья; с. 214—222: Заговоры; с. 222—224: При
меты; с. 224: Толкованья снов. 

Вып. 3, с. 361—363: Разные обычаи, средства и гадания; 
с. 363—365: Наставления на разные случаи и два сказания; с. 365— 
366: Припевы; с. 366—369: Стихи, поющиеся нищими и слепыми; 
с. 369—372: Свадебные песни; с. 372—384: Игровые песни. 

14. П е й з е н Г. Этнографические очерки Минусинского и Канского 
округов Енисейской губернии. (Из путевого журнала 1857 г.). — «Живая 
старина», 1903, вып. 3," с. 297—357. 

С. 320—322: обзор праздн. пения; с. 322—330: тексты святочн. 
игр., лирич. и ист. [о С. Разине] песен; с. 331—333: текст сказки 
«Суженая невеста»; с. 333: текст предания о чудесных могилах: 
с. 333—350: тексты сзад. песен и описание обряда; с. 350—353 
предрассудки, приметы; с. 354—355: тексты пословиц; с. 355—357 
тексты загадок. 

15. Материалы для изучения великорусских говоров. Вып. 8. — «Сб. 
Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1903, т„ 73, № 5, с. 1—246V 

С. 5—И: Сказки, песни и загадки Вятской губернии, сообщение 
Е. А. Костровой; с. 86—90: Песни свадебные и плясовые Архангель
ской губернии, сообщение А. Н. Грандилевского; с. 100—105: Песни 
лирические и свадебные и пословицы Вятской губернии, сообщение 
М. Разумовской; с. 132—137: Песни игровые и лирические Костром
ской губернии, сообщение К. Цветкова; с. 166—169: Песни Вятской 
губернии, сообщение С. Гудимович; с. 180—184: Хороводные песни 
Тверской губернии, сообщение Г. В. Иванова; с. 210—216: Песни и 
заговоры Симбирской губернии, с. 222—228: Свадебный обряд Вят
ской губернии, сообщение Ф. Дьяконовой; с. 245—246: Песни Яро
славской губернии, сообщение А. И. Черемхина. 

16. Материалы по этнографии Курской губернии. Подготовил к печати 
В. И. Резанов. Ч. 3. Сборники А. С. Машкина.—«Курск, сб.», 1903, вып. 4, 
с. 1—115. 

С. 1—10: Р е з а н о в В. И. Бумаги А. С. Машкина; с. 11—46: 
Сборник пословиц и поговорок, употребляемых в Обояни и уезде 
его; с. 47—50: Загадки, записанные в г. Обояни и его уезде учите
лем Машкиным; с. 65—73: Приметы и предрассудки обоянских 
простолюдинов; с. 74—115: Сказки, рассказы, анекдоты, прибаутки 
и детские песенки, записанные в г. Обояне и его уезде [с. 74—103: 
Сказки; с. 103—109: Рассказы и анекдоты; с. 109—112: Прибаутки; 
с. 112—115: Детские песенки]. 

17. Сведения о некоторых говорах Тверского, Клинского и Москов
ского уездов. Сообщил В. Чернышев. — «Сб. Отд-ния рус. яз. и словес
ности имп. АН», 1903, т. 75, № 2, с. 1 — 191. 

С. 48—100: Песни, записанные в с. Солнечной горе; с,. 101—122: 
Песни и сказка, записанные в с. Гнилуше [лирич. и свад.]; с. 116: 
Загадки; с. 122—156: Заметки о народных песнях. С. 122—142: 
Где сложена народная песня?; с. 142—157: Народные и ненародные 
песни; с. 157—186: Варианты и книжные источники приведенных 
песен. Заметки. 

Рец.: К а р и н с к и й Н. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1903, 
№ 11, критика и библиогр., с. 264; Д. У. — «Этнограф, обозрение», 1903, 
кн. 59, № 4, с. 156—158; П е р е т ц В. Н. Обзор важнейших новых тру
дов по народной словесности. — «Пед. мысль», Киев, 1904, вып. 2, отд. 3, 
с. 10—12; Ч е р н ы ш е в В. И. Ответ на рецензию Н. М. Карийского.— 
«Журн. М-ва нар. просвещения», 1904, № 7, критика и библиогр., 
с. 239—251. 
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18. Смоленский этнографический сборник. Сост. В. Н. Добровольский. 
Ч. 4. М., 1903. XVI, 720 с. («Зап. имп. Рус. геогр. о-ва по отд-нию этно
графии», т. 27). 

С. IX—X: Н. Я. От редакции; с. XI—XVI: Д о б р о в о л ь 
с к и й В. От составителя; с. 1—12: Игрища; с. 12—68: Колядные 
песни; с. 69—73: Васильев вечер (гаданья, приметы); с. 73—79: 
Масленица; с. 80: Возка навоза; с. 80—97: Первый период весны; 
с. 98—100: Благовещение. (Закликание весны); с. 101—149: Второй 
период весны. (Продолжение веснянок); с. 149—160: Песни игровые; 
с. 161—164: Егорьев день; с. 164—184: Велик-день; с. 184—214: 
Зялёныи святки; с. 215—237: Купала-на-Ивана; с. 237—252: Пет
ровки; с. 252—262: Жнивные песни; с. 262—276: Пивные песни; 
с. 276—306: Пирушечные (беседные) песни; с. 307—380: Посиде-
лочные песни; с. 381—453: Любовные песни; с. 453—472: Припевки, 
песни плясовые, вечериночные и карагодные; с. 472—498: Детские 
песни и игры; с. 498—521: Бытовые песни; с. 521—538: Молодецкие 
и чумацкие песни; с. 538—570: Солдатские песни; с. 570—579: Тю
ремные песни; с 579—599: Разбойничьи и балладные песни; с. 599— 
639: Исторические песни [былины, баллады об Иване Грозном, 
С. Разине, В. В. Голицине, Петре I, 3. Г. Чернышеве, атамане 
Краснощекове, В. А. Лопухине, атамане Платове, Наполеоне, Алек
сандре I, Аракчееве, Николае I, гр. Паскевиче]; с. 639—691: Духов
ные стихи; с. 692: Прибавление к жнивным песням; с 693—716: 
Словарь. 

Рец. Б о г д а н о в В л. — «Этнограф, обозрение», 1903, кн. 57, № 2, 
с. 148—151. 

19. Ш а й ж и н Н. С. Зависимость областного олонецкого наречия от 
наречий и говоров прибалтийских, прикамских и приволжских финнов 
в лексическом отношении. — Современная народная песня-«частушка». 
К материалам по народной словесности. — Пословицы и поговорки, запи
санные в с. Нигижме Пудожского уезда. Петрозаводск, Олонец. губ. тип., 
1903. 75 с. См. № 20, 371, 413, 2313. 

С. 14—29: Современная народная песня-«частушка» [статья]; 
с. 30—36: Затюремная приплачь в Нигижме; с. 37—45: Рекрутская 
приплачь, записанная в Нигижме [тексты]; с. 46—56: Пословицы 
и поговорки, записанные в Нигижме Пудожского уезда Олонецкой 
губернии. 

20. Ш а й ж и н Н. С. К материалам по народной словесности. Петро
заводск, губ. тип., 1903. 174 с. См. № 19, 265, 396, 413, 520. 

С. 1—8: Пословицы и поговорки, записанные в Нигижме, Пу
дожского уезда; с. 9—13: Загадки, записанные в Нигижме Пудож
ского уезда; с. 14—79: Свадьба в Нигижме; с. 112—121: Украшаю
щие речь (простую и главным образом поэтическую) эпитеты, 
сравнения, уподобления, обращения, образы, олицетворения [тексты 
причетов, свад. и лирич. песен]; с. 122—127: Позись о святых, 
какой святой цим може помогат мирянам; с. 127—134: Приметы 
на погоду и урожай; с. 135—174: Досюльные песни [ист., солд. и 
лирич. песни]. 

21. Песни оренбургских казаков. Собр. А. И. Мякутин. [Т.] 1—4. Орен
бург—СПб., изд. Оренбург, казачьего войска, 1904—1910. 

Т. 1. Песни исторические. 1904. 294 с. 
С. 1—266: тексты песен об Иване Грозном, Ермаке, С. Разине, 

взятии Азова, кн. Голицыне, И. Некрасове, К. Булавине, И. М. Крас
нощекове, кн. Гагарине, Петре I, В. А. Лопухине, Ф. И. Красно
щекове, Петре III, Екатерине II, Е. И. Пугачеве, М. И. Платове, 
М. С. Воронцове, войнах XIX в.; с. 267—281: Примечания; с. 281— 
291: Краткий хронологический перечень событий, относящихся до 
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Оренбургского казачьего войска; с. 292—293: Указатель лиц, сооб
щивших песни, и станиц, к которым они принадлежат: с. 294: Со
кращенные и полные названия печатных источников. 

Т. 2. Песни былевые. 1905. 162 с. 
С. 3—21: Былины; с. 22—43: Песни разбойничьи; с. 44—156: 

Песни былевые безымянные; с. 157—159: Примечания; с. 160—161: 
Указатель лиц, сообщивших песни, и станиц, к которым они при
надлежат; с. 162: Сокращенные и полные названия печатных источ
ников. 

Т. 3. Песни бытовые. 1906. 314 с. 
С. 1—24: Песни семейные; с. 25—60: Песни любовные; с. 61—74: 

Песни колыбельные; с. 75—120: Песни бытовые вообще; с. 121—126: 
Песни застольные; с. 127—136: Песни шуточные; с. 137—146. Песни 
вечерочные; с. 147—162: Песни при проводах казака на службу; 
с. 163—170: Песни при возвращении казаков со службы; с. 171— 
216: Песни строевые; с. 297—298: Указатель лиц, сообщивших песни, 
и станиц, к которым они принадлежат; с. 299—300: Сокращения и 
полные названия печатных источников; с. 301—314: Замечания 
к тексту. 

Т. 4. Песни обрядовые, духовные стихи, апокрифы, заговоры, очерки 
обрядов. Царь Максимилиан. Добавления. 1910. XXVIII, 352 с. 

С. III—IV: вступ. заметка; с. V—VI: Указатель лиц, сообщив
ших песни, стихотворения и проч., и станиц, к которым они принад
лежат; с. VII: Сокращения и полные названия печатных источников; 
с. VIII: Указатель произведений, взятых из печатных трудов; с. 3— 
7: Игры с маленькими детьми; с 8—15: Детские игры и песенки; 
с. 16—35: Песни хороводные, игровые и семиковые; с. 36—125: Сва
дебные песни; с. 126—145: Песни плясовые; с. 146—181: Духовные 
стихи; с. 182—195: Апокрифы; с. 196—203: Заговоры; с. 204—257: 
Очерки некоторых обрядов и обычаев: с. 258—303: Царь Максими
лиан; с. 304—306: Песни исторические; с. 307: Былина; с. 308—310: 
Песни разбойничьи; с. 310—312: Песни былевые безымянные; 
с. 313—315: Песни семейные; с. 316—322: Песни любовные (лириче
ские); с. 323: Песня колыбельная; с. 324—334: Песни бытовые 
вообще; с. 335—336: Песни при проводах казака на службу; с. 337— 
342: Песни строевые; с. 343—352: Детские игры и песни. 

Рец.: С т о л п я н с к и й П. — «Оренбург, газ.», 1905, № 2374, 6 авг., 
с. 2; «Рус. инвалид», лит. прил., 1905, № 185, 28 авг., с. 3; С к - в и ч М. О. — 
«Новое время», 1905, № 10686, 14(27) дек., с. 11; С о б о л е в с к и й А. И.— 
«Рус. филол. вестник», 1911, № 3/4, с. 407; И л ь и н с к и й Л. К. — «Изв. 
О-ва археологии, истории и этнографии при имп. Казан, ун-те», 1911, 
т. 27, вып. 3, с. 234—244; М и л л е р В. Ф. — В кн.: Сборник отчетов 
о премиях и наградах, присуждаемых Российскою Академиею наук. 
(Отчеты за 1912 г.). Вып. 7. Пг., 1918, с. 376—384. 

22. Т и х а н о в П. Н. Брянский говор. Заметки из области рус. этно
логии. — «Сб. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1904, т. 76, JSfe 4, 
ъ. 1—263. 

С. 25-26, 40, 45—47, 53, 55, 59, 67—68, 71, 77, 79—80, 88—90: 
цитаты из свад. и лирич. песен, частушек и дет. фольклора; с. 167— 
176: тексты заговоров; с. 176—211: Присловья, пригудки, игры, песни 
и проч. [гаданья, дет. песни и игры, обряд, песни, игры взрослых]; 
с. 212—250: свад. песни, обряд., лирич. и частушки; с. 250—253: При
баутки или пригудки именные; с. 253—258: Духовные стихи. 

То же. Отд. изд. СПб., 1904. 263 с. 

23. X а л а н с к и и М. Г. Народные говоры Курской губернии. (За
метки и материалы по диалектологии и нар. поэзии Курск, губ.). Прил. 
к отчету по II отд-нию имп. АН за 1902 г. — «Сб. Отд-ния рус. яз. и сло
весности имп. АН», 1904, т. 76, № 5, с. 1—382. 
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С. 52—115: Песни хороводные, свадебные и протяжные; с. 81— 
82, 115: Заговоры; с. 115: Сказка; с. 116—152: Календарно-обрядо-
вые песни; с. 152—207: Свадебные песни с. Козина или Козиной; 
с. 208—213: Лирические песни дер. Горностаевки; с. 213—283: Ли
рические и обрядовые песни с. Заломное: с. 283—320: Лирические и 
свадебные песни дер. Будановки, Канышовки и др. 

То же. Отд. изд. СПб., 1904. 382 с. 
Реи..: К а р с к и й Е. Ф. — «Рус. филол. вестник», 1905, № 2, с. 351. 

24. Из быта и поэзии крестьян Новгородской губернии. (По материа
лам из бумаг В. А. Воскресенского). Сообщено Д. К. Зелениным. — «Жи
вая старина», 1905, вып. 1/2, с. 1—56. 

С. 4: Легенда о хлебном колосе; с. 6: текст дух. стиха; с. 6—9: 
Святочные гаданья; с. 9—13: Приметы и поверья; с. 13—22: Хоровод 
[тексты песен]; с. 22—36: Свадебные песни Селогорской вол. (Нов-
гор. у.); с. 36—37: Пляска; с. 37—39: Детские песенки; с. 39—42: 
Песни без особых наименований; с. 42—46: Заговоры; с. 46—48: 
Духовные стихи; с. 48—49: Загадки; с. 49—56: Сказки. 

25. Д е р ж а в и н Н. С. Материалы по этнографии казачьего насе
ления Кубанской области. — «Изв. Кавказ, отд. имп. Рус. геогр. о-ва», 
1904, т. 17, № з, с. 215—229. 

С. 215—224: Пословицы и поговорки; с. 224—225: Детские ска
зочки; с. 225—227: Застольные песни; с. 227—229: Заговоры. 

Тексты, записанные от уроженки Оренбург, губ. 
То же. Отд. изд. Тифлис, 1904. 14 с. 

26. Песни Дмитровского уезда Орловской губернии, записанные 
В. Н. Добровольским, — «Живая старина», 1905, вып. 3/4, с. 290—414. 

С. 290—318: характеристика собранных песен; с. 318—319: Дан
ные для народного календаря; с. 319—320: Народные названия; 
с. 322—326: Прозвища; с. 326—327: описание детских игр; с. 328: 
текст сказки об Иване и Марье; с. 329—331: тексты заговоров; 
с. 331—336: Духовные стихи и молитвы; с. 336—339: Исторические 
песни [об Иване Грозном, Петре I, Платове]; с. 339—364: Обрядовые 
песни; с. 365—398: Свадебные песни; с. 398: Песни во время крестин; 
с. 399—414: Лирические и бурлацкие песни. (Для сравнения приво
дятся песни Смол. губ.]. 

27. Материалы, собранные в Архангельской губернии летом 1901 г. 
А. В. Марковым, А. Л. Масловым и Б. А. Богословским. Ч. 1. Зимний 
берег Белого моря. Волость Зимняя Золотица. — «Труды муз.-эгнограф. 
комиссии», 1906, т. 1, с. И—157 с нот. См. № 45, 1575. 

С. 13—20: М а р к о в А., М а с л о в А. Предисловие; с. 21— 
37: Духовные стихи; с. 39—114: Былины и исторические песни; 
с. 115—118: Обрядовая песня; с. 119—137: Свадебные причитания; 
с. 139—144: Похоронные причитания; с. 145—146: Замечания к на
певам с. Нижней Золотицы; с. 147—157: Напевы с. Зимней Золотицы. 

28. М а к а р е н к о А. А. Сибирские песенные старины. — «Живая 
старина», 1907, вып. 1, отд. 1, с. 1—20; вып. 2, отд. 2, с. 25—44; вып. 3, 
отд. 2, с. 55—68; вып. 4, отд. 2, с. 88—95. 

Вып. 1: обзор былин, ист. и лирич. песен Енис. губ. 
Вып. 2, 3: тексты былин, ист. песен об Иване Грозном, С Разине, 

Петре I, шведском короле, атамане Платове, лирич. песен. 
Вып. 4: тексты лирич. песен. 
То же. Отд. изд. СПб., 1907. 20 с. 

29. П о п о в Е П Некоторые данные по изучению быта русских на 
Колыме. — «Этнограф, обозрение», 1907, кн. 72/73, № 1/2, с. 159—181. 
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С. 163—164: Старинные песни [баллада о Ваньке-ключнике и 
отрывок из песни о Скопине-Шуйском]; с. 164—169: Местные любов
ные песни; с. 169—172: Сатирические песни; с. 172—181: Рассказы 
и сказки. 

Ред.: П е к а р с к и й Э д. — «Живая старина», 1907, вып. 3, отд 3, 
с. 37—38. 

30. В о с т р и к о в П. А. Поверья, приметы и суеверные обычаи наур-
цев. — «Сб. материалов для описания местностей и племен Кавказа», 1907, 
вып. 37, отд. 2, с. 1—93. 

С. 27: текст песни, исполняемой девушками во время гаданья; 
с. 42—63: Сказки, записанные в Науре; с. 67—71: Пословицы и 
поговорки; с. 71—74: Загадки. 

Ред.: Л. М. — «Рус. филол. вестник», 1908, № 1/2, с. 395—396. 

31. П р и ш в и н М. В краю непуганых птиц. Очерки Выговского 
края. СПб., изд. А. Ф. Девриена, [1907]. 195 с. 

С. 33—35, 40: тексты преданий о панах и кладах; с. 42—65: 
Вопленица [Степанида Максимовна; тексты похорон, причитаний и 
свад. песен]; с. 92—109: Певец былин [Г. Андрианов]; с. 110—129: 
Полесники [рассказы о нечистой силе]; с. 130—143: Колдуны {вера 
в колдовство; тексты заговоров]; с. 144—179: Выговская пустынь 
[текст песни раскольников; предание о Петре 1-антихристе]. 

Рец.: П о к р о в с к и й В. — «Изв. Арханг. о-ва изучения Рус. Севера», 
1910, № 5, с. 21—23. 

То же. П р и ш в и н М. Очерки. Т. 2 СПб., изд. Т-ва «Знание», 1913. 
291 с. 

С. 150—171: Вопленица; с. 192—209: Певец былин; с. 210—230: 
Полесники; с. 231—243: Колдуны; с. 244—276: Выговская пустынь. 

Рец.: П о в е д с к а я А. — «Изв. Арханг. о-ва изучения Рус. Севера», 
1913, № 21, с. 961—963. 

32. М е з е р н и ц к и й П. Г. Народные театр и песни в г. Стародубе 
Черниговской губернии. — «Живая старина», 1908, вып. 3, отд. 2, с. 353— 
361; вып. 4, отд. 2, с. 479—486; 1909, вып. 1, отд. 2, с. 80—89; вып. 4, 
отд. 2, с. 66—77; 1910, вып. 1/2, отд. 2, с. 88—107. 

1908, вып. 3, с. 355: перечень записанных песен; с. 356—361: текст 
представления «Царь Максимилиан». 

1908, вып. 4, с. 471—486: текст представления «Царь Максимилиан». 
1909, вып. 1, с. 80—88: Рождественские песни; с. 88—89: «Коза». 
1909, вып. 4, с. 66—77: Песни звездоносцев, масляничные, хороводные 

и ивановские. 
1910, вып. 1/2. с. 88—107: Песни жнивные, конопляные, осенние, сва

дебные и крестинные. 
То же. Отд. изд. СПб., 1910. 41 с. 

33. Волга и Кама. Путеводитель. С прил. новых полных карт Волги, 
Камы и шести планов поволжских городов. Изд. 11-е. Нижний Новгород, 
изд. кн. маг. В. И. Бреева, 1908. XXVI, 391, 56 с. 

С. XVII—XX, XXII: тексты нар. и бурлац. песен; с. XXIX— 
XXXIII: Волжские пресловия, пословицы и поговорки приволжских 
губерний; с. 116—118: пересказ былины «Никите Романовичу дано 
село Преображенское»; с, 135—138: предания о Малом Китеже и 
г. Балахне; с. 172—176: предание о г. Кунавино; с. 189: песня 
о р. Керженце; с. 190—192: предание о Макарьевской ярмарке; 
с. 207, 213—215: ист. нар. песни о Казани; с. 267: предание о Де
вичьем кургане па Жигулях; с. 285—287: предание Самар. губ. 
о Калмыцкой горе; с. 315—318: легенда о Кудеяре, бытующая в Са
ратов, губ.; с. 322: песня о С. Разине; с. 329—330: песня о Ермаке; 
с. 330—333: предания о кладах; с. 334—335: песня о р. Камышинке. 
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С. 1—56: Кама от Перми до Казани. Сост. Д. К. Зеленин. 
С. 5: Присловья, пословицы и поговорки о жителях Прикамья. 

34. Д о б р о в о л ь с к и й В. Н. Обряды и поверья, относящиеся к до
машним и полевым работам крестьян Смоленской губернии. — В кн.: Па
мятная книжка Смоленской губернии на 1909 год. Смоленск, изд. Смол, 
губ. стат. ком., 1908, прил., № 8, с. 1—35. 

С. 3—5: Предисловие; с. 7—29: Кросна [песни, приметы, суеве
рия, приговоры]; с. 29—35: Святочные обряды и песни с обсеваньем. 

То же. Отд. изд. Смоленск, 1908. 35 с. 

35. М а к с и м о в С. В. Собрание сочинений. Т. 1—20. Изд. 4-е. СПб., 
изд. Т-ва «Просвещение», [1908—1913]. 

Т. 1. Сибирь и каторга. Ч. 1. [1908]. XXXIII, 404 с. 
С. I—XXIII: Б ы к о в П. В. Сергей Васильевич Максимов. 

Биограф, очерк; с. 1—13, 40, 96—97, 176—177, 296, 300—302: тексты 
песен, преданий, пословиц арестантов и ссыльных. 

Т. 4. Сибирь и каторга. Ч. 4. [1909]. 319 с. 
С. 84—85: предания о начальниках Нерчинских рудников; 

с. 129—182: Тюремные песни [статья с текстами песен]; с. 195—198: 
изречения и острословия тюремного словаря; с. 273: текст песни 
амур, казаков. 

Т. 5. Бродячая Русь Христа ради. Ч. 1. [1909]. 282 с. 
С. 223—282: Калики перехожие. 

Т. 6. Бродячая Русь Христа ради. Ч. 2. [1910]. 298 с. 
С. 61—62: тексты похорон, причитаний; с. 114—115: тексты песен 

богомольцев; с. 269—274: тексты псалмов старообрядцев. 
Т. 7. Куль хлеба и его похождения. [1910]. 348 с. 

С. 1—2, 13, 17, 22, 26—27, 54—55, 71, 78, 92—93, 113, 115, 131, 
168, 170—171, 221, 233, 288: тексты пословиц, обряд, песен, былин, 
примет, похорон, причитаний и загадок о земледелии и хлебе; 
с. 260—263, 265—266, 270, 273: тексты песен волж. бурлаков. 

Т. 8. Год на Севере. Ч. 1. [1910]. 327 с. 
С. 141: текст дух. стиха об Иосифе Прекрасном; с. 292, 294, 

325—326: тексты лирич. и обряд, песен Арханг. губ. 
Т. 9. Год на Севере. Ч. 2. [1910]. 382 с 

С. 206—210, 227—228: тексты сев. преданий о Петре I и кладах; 
с. 219: перечень лубочн. картин; с. 219—220: поговорки о рыбах; 
с. 230—243: тексты свад. песен и причитаний Арханг. губ.; с. 348— 
349: свад. песни Печоры. 

Т. 10. Год на Севере. Ч. 3. [1910]. 349 с. 
С. 136—140: текст песни об о-ве Грументе; с. 184—185: за

говоры, бытующие на р. Мезени; с. 188—193: предания о богатыре 
Пашко и о разбойниках; с. 246—247: текст «Дубинушки»; с. 317— 
319: текст предания о Петре I, зап. на р. Двине. 

Т. 13. Лесная глушь. Картины нар, быта. Ч. 1. Изд. 2-е. 1909. 319 с. 
С. 55, 57—61: сказки о волке, медведе и швеце; с. 78—79: песни, 

распеваемые поводырем медведя на представлениях; с. 154—156: 
текст песенки Петрушки, остроты и приговорки владельца туман, 
картин; с, 171—173: текст песни о жизни крестьянина в городе, зап. 
в Петербург, губ.; 197—224: Колдун. 

Т. 14. Лесная глушь. Картины нар. быта. Ч. 2. Изд. 2-е. 1909. 375 с. 
С. 18—19: текст свад. причитания невесты; с. 22—23: текст 

похорон, причитания; с. 39—40: текст заговора; с. 42—53: Крестьян
ские посиделки в Костромской губернии [театр, диалог «Барин и 
лакей»]; с. 76—77, 79, 81—84, 278: тексты свад. песен и приговоров; 
с. 205: текст «Дубинушки» Петербург, рабочих. 

Т. 15. Крылатые слова. Неспроста и неспуста слово молвится и 
до веку не сложится. Изд. 3-е. 1909. 455 с. 
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Т. 16. Честна вдова. — Сибирская святыня. 1910. 340 с. 
С. 92, 99—100, 104—109: вдова в былинах и песнях; с. 115—139: 

Святыня Ермаковой дружины [тексты дух. стихов и ист. песен 
о Ермаке]; с. 234: текст дух. стиха, зап. в Сибири. 

Т. 17. Крестная сила. — Рассказы из истории старообрядчества. [1912]. 
332 с. 

С. 3—238: Крестная сила [обряды, приметы и песни]. 
Т. 18. Нечистая сила. — Неведомая сила. [1912]. 295 с. См. № 1636. 
Т. 20. Крестьянский быт. — Первобытный лес. — Города Озерной об

ласти и др. [1912]. 384 с. 
С. 176—177: текст похорон, причитания, зап. в Вологод. губ.; 

с. 363—378: Библиографический указатель сочинений С. В. Макси
мова. Сост. А. Г. Фомин; с. 379: Алфавитный указатель статей, 
вошедших в собрание сочинений С. В. Максимова. 

36. Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. Т. 1—3. Изд. 2-е. Под ред. 
А. Е. Грузинского. М., изд. фирмы «Сотрудник школ», 1909—1910. 

Т. 1. Былины. Кижи. 1909. СИ, 512 с. 
С. III—VI: Предисловие редактора; с. VII—LX: Г р у з и н 

с к и й А. Е. П. Н. Рыбников (1831—1885); с. LXI—СП: Заметка 
собирателя; с. 4—141: Рябинин Т. Г.; с. 143—257: Чуков А Е.; 
с. 258—317: Романов К. И.; с. 318—347: Богданов Л.; с. 348—382: 
Федоров (Дутиков) Н. Ф.; с; 383—405: Иевлев Т.; с. 406—422: 
Щеголенок В. П.; с. 423—433: Корнилов С; с. 433—452: Сарафа
нов А. В.; с. 453—459: Дмитриева; с. 461—466: Молодица из Киж-
ской губы; с. 467—479: Юхова П. Г.; с. 480—485: Васильев Г.; 
с. 486—491: Иванов А.; с. 492—499: Резин Н.; с. 499—512: Байнин Н. 

Т. 2. 1910. 727 с. 
С. 3—77: Повенец. С. 3—37: Лазарев В.; с. 38—54: Никитин Ф.; 

с. 55—77: Калинин; с. 78—504: Пудога. С. 78—145: Прохоров Н.; 
с. 146—289: Сорокин А.; с. 290—332: Романов Т.; с. 333—369: Шаль-
ский лодочник; с. 370—401: Амосов Г.; с. 402—431: Антонов П.; 
с. 432—474: Колодозерский старик; с. 475—498: Савинов А.; с. 499— 
504: Фепонов И.; с. 505—580: Кенозеро. С. 505—565: Сивцев (По-
ромский); с. 566—574: Лядков; с. 575—580: Богданов М.; с. 581— 
727: Р. Онега. С. 581—631: Калика из Красной ляги; с. 632—664: 
Латышев; с. 665—727: Безымянные записи. 

Т. 3. 1910. VI, 432 с. 
С. V—VI: Г р у з и н с к и й А. Предисловие; с. 1—170: Свадеб

ные песни. С. 1—82: Петрозаводские и Повенецкие; с. 83—92: Пу
дожские; с. 93—114: Вытегорские; с. 115—132: Похоронные за
плачки; с. 133—170: Бытовые песни разного рода; с. 171—238: 
Сказки, поверья, загадки, предсказания, заговоры и т. п. С. 171— 
184: Сказки; с. 185—200: Заонежские поверья; с. 201—206: Легенда; 
с. 207—208: Краткие сказания; с. 209—210: Загадки; с. 211—213: 
Предсказания; с. 214—238: Заговоры; с. 239—300: Повести и ска
зания; с. 301—325: Извлечения из писем П. Н. Рыбникова; с. 326— 
350: Р ы б н и к о в П. Об особенностях олонецкого подречия; 
с. 351—382: Словарь непонятных и областных слов; с. 383—429: 
Указатель к былинам; с. 430: Список сказителей и сказительниц; 
с. 431—432: Указатель былин по содержанию. 

Ред.: П. Н. Рыбников и новое издание его собрания былин. — «Этно
граф, обозрение», 1909, кн. 80, № 1, с. 147—148; К о р о б к а Н. — «Рус 
школа», 1911, № 7/8, отд. 3, с. 25—26; Ш л я п к и н И. А. П. Н. Рыб
ников и новое издание его сборника. — «Журн. М-ва нар. просвещения» 
1912, № 6, с. 305—321; Р [ о з е н ф е л ь д ] А.— «Живая старина», 1914 
вып. 1/2, с. 213—214; К а р с к и й Е. Ф. — «Рус. филол. вестник», 1914 
№ 2, с. 634—635. 
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37. С о к о л о в М. Е. Былины, предания и песни, записанные в Сара
товской губернии. — «Труды Саратов, учен. арх. комиссии», 1909, вып. 25, 
с. 244—267. 

С. 244—245: Былина об Иване гостином сыне; с. 245—248: ист. 
песни о С. Разине и войне 1812 г.; с. 248—249: Два причитания неза
мужней дочери по отце и матери; с. 249—250: Предания об убива
нии стариков во время голода; с. 250—265: Великорусские удалые 
песни, записанные в Саратовской губернии; с. 265—267: Мысли и 
заметка собирателя об удалых песнях (по поводу сборника). 

38. С о л о с и н И. И. Материалы для этнографии Астраханского 
края. Ахтубинская долина. Кратк. этнограф, очерк сел, лежащих в верхнем 
течении Ахтубы. — «Живая старина», 1910, вып. 1/2, отд. 1, с. 54—87. 

С. 65—69: пересказ записанных былин об Илье Муромце; с. 70— 
71: текст дух. стиха; с. 79—80: текст преданий о возникновении 
Ахтубы. 

39. Э р т е л ь А. И. Самарская деревня. (Фотография). — «Этнограф, 
обозрение», 1910, кн. 86/87, № 3/4, с. 130—166. 

С. 135—138: тексты баллады о Ваньке-ключнике и ист. песен 
о Платове, гр. Паскевиче и сынке С. Разина; с. 138—142: тексты 
лирич. песен; с. 142—151: тексты свад. песен; с. 151—153: тексты 
легенд; с. 152: текст заговора; с. 154—166: тексты сказок. 

40. Б у р ц е в А. Е. Полное собрание этнографических трудов. Мой 
досуг. Худож.-этнограф. сб. Т. 1—11. СПб., тип. А. К Вейерман, 1910— 
1911. 

Т. 1. Вып. 1—4. Русские народные сказки и суеверные рассказы про 
нечистую силу. 1910. 175 с. 

Т. 2. Вып. 5—8. 162 с. 
Т. 3. Вып. 9—12. 165 с. 
Т. 4. Вып. 13—16. 138 с. 
Т. 5. Вып. 17—20а. 248 с. 
Т. 6. Вып. 21—27. Легенды русского народа. 315 с. См. № 545, 616. 
Т. 7. Вып. 28—31. Сказания русского народа [апокрифы]. 1911. 138 с. 
Т. 7. Вып. 32—33. Сказки и рассказы. С. 139—221. 
Т. 7. Вып. 34. Детские игры и забавы. С. 229—273. 
Т. 8. Вып. 35—37. Заговоры и заклинания русского народа. 220 с. 

См. № 139. 
Т. 8. Вып. 38. Пословицы и поговорки русского народа. С. 221—283. 
Т. 9. Вып. 39—40. Народные присловья. 71 с. 
Т. 9. Вып. 41—42. Загадки русского народа. С. 73—162. 
Т. 9. Вып. 43—44. Народный календарь примет, обычаев и поверий 

на святой Руси. С. 163—309. 
Т. 10. Вып. 45. Народный лечебник. 60 с. 
Т. 10. Вып. 46—47. Народные поверья, приметы, предсказания, пред

рассудки и обычаи русского народа. С. 63—220. 
Т. 10. Вып. 48. Припевочки и набирушки деревенские. С. 221—315. 
Т. 11. Вып. 49. Русские народные песни. 36 с. 

С. 1—16: тексты былин; с. 16—25: тексты похорон, и рекрут, 
причитаний; с. 26—30: Песни колыбельные; с. 30—36: Песни обпе-
вальные. 

Т. 11. Вып. 50. Русские народные песни. С. 37—114. 
С. 37—42: Песни шуточные; с. 43—53: Любовные песни; с. 55— 

82: Песни беседные и парные; с. 83—114: Песни хороводные, игро
вые, хоровые, плясовые, святочные и подблюдные. 

Т. 11. Вып. 51. Песни исторические, солдатские, рекрутские, разгуль
ные и удалые. С. 115—154. 

С. 115—142: Песни исторические [о взятии Казани, Щелкане 
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Дудентьевиче, Иване Грозном]; с. 143—154: Рекрутские и солдат
ские. 

Т. И. Вып. 52. Песни свадебные и обрядовые. С. 155—221. 
С. 155—187: Песни свадебные и обрядовые; с. 189—198: Песни 

старинные и лирические; с. 199—221: Песни разного содержания. 
Тексты, зап. автором в Арханг., Вологод., Олонец., Твер., Пов

тор., Яросл. губ., а также перепечатки из сборников Н. А. Иваниц-
кого, А. Н. Афанасьева и П. Н. Рыбникова. 

41. Ж е л е з н о е И. И. Полное собрание сочинений. Изд. 3-е. Под 
ред. Н. А. Бородина. Т. 1,3. Уральцы. Очерки быта урал. казаков. СПб., 
тип. Т-ва «Обществ, польза», 1910. 

Т. 1. LXXIV, 397 с. 
С. I—LXXIV: Б о р о д и н Н. И. И. Железнов. (Биограф. 

очерк); с. 9—10: описание дет. игр; с. 12—13, 16, 34—38: тексты 
лирич. песен; с. 37—40, 152, 342, 348, 392—394: тексты ист. песен; 
с. 37—40: характеристика слепого сказителя; с. 44—61: тексты 
сказок; с. 99—116: Поверья и предания; с. 368: текст предания 
о С. Разине. 

Т. 3. 439 с. 
С. 1—134: Предания и песни уральских казаков [о С. Разине, 

о кавк. войне об Илье Муромце и Добрыне Никитиче; лирич. песни]; 
с. 135—224: Предания о Пугачеве; с. 225—439: Сказания уральских 
казаков. 

42. Материалы для изучения великорусских говоров. Вып. 9. — «Сб. 
Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1910, т. 87, № 5, с. 1—272. 

С. 7—18: Свадебные причитания; с. 19—25., 30: Песни и при
певки [Арханг. губ.], сообщение Е. Амосовой и П. А. Плечева; 
с. 128, 130—134: Песни, причитания и пословицы Костромской гу
бернии, сообщение А. Аристова; с. 152—155: Песни лирические и 
свадебные, поздравление с Новым годом, загадки, сказки Курской 
губернии, сообщение г-жи Анненковой; с. 195—197: Рассказы про 
Соломона, песни Новгородской губернии, сообщение В. Соснина. 

43. Г е р а с и м о в Б. Г. В долине Бухтармы. (Краткий ист.-этно-
граф. очерк). — «Зап. Семипалат. подотд. Зап.-Сиб. отд. имп. Рус. геогр. 
о-ва», 1911, вып. 5, с. 1—115 (5-я пагинация). 

С. 59—63, 67: игры и тексты к ним; с. 68—70: тексты игр. 
песен; с. 79—88: Пословицы, поговорки, меткие словечки, басни; 
с. 88—91: Народные приметы о погоде и урожае; с. 91—103: При
меты, поверия, суеверия, гадания, толкования снов; с. 103—ПО: На
родная медицина [тексты заговоров]. 

4. К воле. Крепостное право в нар. поэзии. Памфлеты, песни, сказки, 
анекдоты, заговоры, пословицы, поговорки, драмы-комедии великорусские, 
малорусские, белорусские. Сост. Н. Л. Бродский. М., книгоизд-во «Польза», 
1911. 191 с. (Универсальн. б-ка, № 500/507). 

С. 3—8: От составителя; с. И—168: Крепостная эпоха. С. 11 — 
74: Памфлеты и песни; с. 75—147: Сказки и анекдоты; с. 148—154: 
Заговоры и молитвы; с. 155—157: Пословицы и поговорки; с. 158— 
168: Драмы-комедии; с. 171—188: Годы падения крепостного права; 
с. 189—190: Источники. 

Рец.: «Рус. богатство», 1911, № 3, с. 123—124; С а к у л и н П. —«Рус 
ведомости», 1911, № 54, 8 марта, с. 5; М(а р т е мь я н о в] Т. А. — «Ист. 
вестник», 1911, № 8, с. 723—724. 

45. Материалы, собранные в Архангельской губернии летом 1901 г. 
А. В. Марковым, А. Л. Масловым и Б. А. Богословским. Ч. 2. Терский 
берег Белого моря. — «Труды муз.-этнограф. комиссии», 1911, т. 2, с. 3— 
116, XV с нот. См. № 27, 1575. 
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С. 3—22: М а р к о в А. Предисловие; с. 23—42: Духовные 
стихи; с. 43—102: Былины и исторические песни (старины); с. 103— 
110: Песни (проголосные, плясовые, круговые, рождественские, сва
дебные, величальные); с. 111—116: Свадебные причитания; с. I— 
XIII: Напевы Терского берега Белого моря; с. XV: Замечания 
к беломорским напевам. 

То же. Отд. изд. М., 1911. 117, 13 с. с нот. 

46. Р е з а н о в а Е. И. Материалы по этнографии Курской губер
нии.— «Труды Курск, губ. учен. арх. комиссии», 1911, вып 1, ч. 1, с. 172— 
249. 

С. 173—184: Детские игры; с. 184—191: Обрядовые песни; 
с. 191 —195: Гаданья; с. 195—200: Суеверия и обычаи, записанные 
в селе Ивне и деревне Хитровке; с. 200—249: Крестьянин-сказочник 
[В. С. Нечаев и тексты сказок, зап. от него]. 

Рец.: З е л е н и н Д. — «Живая старина», 1911, вып. 3/4, с. 507—508. 

47. К [ о р о б о в ] Я. И. Народная песня в северной части Покров
ского уезда. (Из записок старожила). — «Старый владимирец», 1912, 
Л" 257, 21 ноября; № 265, 1 дек.; № 277, 16 дек.; № 282, 22 дек.; № 285, 
29 дек.; 1913, № 12, 15 янв*; № 26, 31 янв.; № 31, 7 февр.; № 36, 13 февр.; 
№ 42, 20 февр.; № 50, 5 марта; № 54, 9 марта; № 58, 14 марта; № 61, 
17 марта; № 64, 21 марта; № 67, 24 марта; № 70, 29 марта; № 75, 4 апр.; 
№ 80, 10 апр.; № 84, 19 апр.; № 87, 23 апр,.; № 91, 27 апр.; № 94, 1 мая; 
№ 101, 9 мая; № 112, 26 мая; № 117, 1 июня; № 121, 7 июня; № 126, 
13 июня; № 130, 18 июня; № 134, 22 июня; № 139, 28 июня; № 142, 
3 июля; № 148, 10 июля; № 159, 23 июля; № 160, 24 июля; № 167, 1 авг.; 
№ 175, 11 авг.; № 182, 21 авг.; № 187, 27 авг.; № 192, 3 сент.; № 198, 
10 сент.; № 206, 20 сент.; № 210, 25 сент.; № 216, 4 окт.; № 226, 16 окт.; 
№ 232, 24 окт.; № 244, 7 ноября; № 257, 23 ноября; № 264, 1 дек.; № 268, 
6 дек.; № 272, 12 дек.; № 277, 18 дек.; 1914, № 4, 5 янв.; № 9, 12 янв.; 
№ 13, 17 янв.; № 19, 24 янв.; № 26, 1 февр/, № 41, 21 февр.; № 48, 
1 марта; № 59, 14 марта; № 68, 25 марта; № 82, 17 апр.; № 93, 30 апр.; 
№ 99, 7 мая; № 114, 29 мая; № 124, 10 июня; № 131, 19 июня; № 149, 
10 июля. 

1912 г., № 265, 277: тексты дух. стихов; № 277, 282, 285: тексты 
апокриф, сказаний. 

1913, № 12: текст былины; № 26, 31, 36: тексты ист. песен 
о войне 1812 г.; № 42, 50, 54, 58, 61, 64: тексты солд., казац. и ре
крут, песен; № 80, 84, 91: тексты разбойн. песен; № 87, 101, 112, 
121, 142, 148, 159, 160, 226, 232, 264, 277: тексты лирич. песен; № 67, 
70, 75, 91, 94, 126, 130, 134, 139, 167, 175, 182, 187, 192, 198, 206, 210, 
216, 226, 268, 272, 277: тексты частушек; № 117: тексты свад. песен; 
№ 244: тексты рекрут, причитаний; № 257: тексты похорон, причи
таний. 

1914, № 4, 9, 13, 19, 26, 41, 48, 59, 68, 82, 93, 99, 114, 124, 131, 
149: тексты частушек. 

48. Материалы для изучения народного творчества Рязанской губер
нии. Сообщил Д. Д. Солодовников. — «Труды Рязан. учен. арх. комиссии», 
1912, т. 25, вып. 1, отд. 1, с. 80—95. 

С. 80: Песня колыбельная; с. 80—89: Песни свадебные; с. 89— 
92: Прибаутки [частушки]; с. 92—93: Приметы; с. 93: Загадка и 
поговорка; с. 93—95: Заговоры. 

49. А н д р о н и к о в В. Народные песни, сказания и легенды Махлов-
ской волости Юрьевецкого уезда Костромской губернии. — «Костром, ста
рина», 1912, вып. 7, с. 35—60. 
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С. 35—36: Былина об Илье Муромце; с. 36—37: Историческая 
песня об императоре Александре I; с. 37—42: Вьюнечные песни; 
с. 42—43: Песня разбойничья; с. 43—44: Духовный стих; с. 44—55: 
Легенды; с. 55—60: Сказки. 

50. 3 а л е н с к и й Э. Я. Что поет современная деревня Псковского 
уезда. Псков, тип. губ. земства, 1912. 184 с. 

С. 3—8: О припевках в Псковском уезде; с. 8—106: тексты час
тушек; с. 107—130: Далевые песни; с. 130—151: Хороводные песни; 
с. 151—152: Солдатские песни [о гр. Паскевиче]; с. 152—156: Юмо
ристические песни; с. 156—181: Свадебные песни; с. 181—183: Кли-
канье коляды; с. 183—184: Фабричная песня. 

Ред.: «Псков, жизнь», 1913, № 715, 4 апр.; В о й т о л о в с к и й Л. 
Частушки. — «Киев, мысль», 1913, № 192, 14 июля, с. 2. 

51. Народные песни Тотемского уезда Вологодской губернии. [Собр. 
Ф. Малевинский]. Вологда, тип. П. А. Цветаева. 1912. 76 с. 

С. 1—29: Свадебные причитания; с. 30—31: Причитания во 
время набора; с. 31—34: Похоронные причитания; с. 35—76: Дере
венские песни-частушки. 

Ред.: И с т о м и н В. А. —«Рус. филол. вестник», 1913, № 1, пед. 
отд., с. 77. 

52. Н и к о л а е в П. Песни, поговорки, пословицы и проч., записан
ные во Псковской губ. — «Труды Псков, археол. о-ва за 1911—1912», 1912, 
вып. 8, с. 189—206. 

С. 190—198: Песни свадебные; с. 199—200: Свадебные обряды; 
с. 201—202: Хороводные песни; с. 202—203: Песня лалынщиков 
[распевающих на пасху за яйца]; с. 203: Пословицы, поговорки, при
меты; с. 204—206: Заговоры. 

53. С т а н и л о в с к и й А. М. Записки. С биограф, его очерком. По
смертное изд. Под ред. Я. В. Азлецкого. Иркутск, тип. Т-ва печати, дела, 
1912. 191 с. («Труды Вост.-Сиб. отд. имп. Рус. геогр. о-ва», № 7). 

С. 103—191: Приложение к Байкальским заметкам. С. 103—104: 
Песня; с. 112—113: Прозвища, обидные сравнения; с. 113—115: 
Обороты речи; с. 117—118: Пословицы и поговорки; с. 118—121: 
Загадки; с. 121—134: Песни проголосные; с. 135—148: Песни игро
вые, хороводные и плясовые [дет. игра в «Костромушку», святочн. 
песни]; с. 149—153: Подблюдные песни; с. 154—166: Песни шалов
ливые, шутки, прибаутки [частушки]; с. 167—171: Детские прибаутки 
для жребия; с. 172—174: Детские игры; с. 175—176: Поверия. 

54. Т а р я н и к о в М. В. Материалы по этнографии Корочанского 
\езда. Село Стрелица. — «Курск, сб.», 1912, вып. 7, с. 70—84. 

С. 70—76: Свадьба; с. 76—77: Крестины; с. 77—78: Похороны; 
с. 78—80: Троица (семик); с. 80—84: Хороводные песни. 

55. З е н з и н о в В. М. Русское Устье Якутской области Верхоян
ского уезда. — «Этнограф, обозрение», 1913, кн. 96/97, № 1/2, с. ПО—235. 
См. № 61, 622. 

С. 214—224: Песни [тексты ист. песни об Иване Грозном, пляс. 
и баллад]; с. 224—225: Сказки; с. 225—231: Обряды [тексты свад. 
песен]. 

56. М о л о т и л о в А. Н. Говор русского старожилого населения Се
верной Барабы (Каннского уезда Томской губернии). Материалы для сиб. 
диалектологии. — «Труды Томск, о-ва изучения Сибири», 1913, т. 2, вып. 1, 
с. 33—219. 
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С. 83—84: Обороты речи; с. 84—86: Формулы приветствия, при
глашения, благодарения, божбы, ругательства; с. 87—94: тексты дет. 
песенок, дразнилок, игровых присказок; с. 95—98: Пословичные вы
ражения; с. 98—107: Образные выражения и разного рода при
словья. 

57. Материалы для истории города Боровска' [Калуж. губ.] и его 
уезда. Т. 1. Легенды, обряды, обычаи, поверья, приметы, гадания, посло
вицы, поговорки, сказки, песни калик перехожих и песни жителей города 
Боровска и его уезда, Боровск и его уезд в русской поэзии. Собр. и зап. 
Н. П. Глухаревым. Боровск, тип. А. В. Муратовой, 1913. II, 122 с. 

С. I—II: От автора; с. 1—3: Легенды; с. 4—7: Обряды и обы
чаи; с. 8—19: Поверья и приметы; с. 20—23: Гадания; с. 24—45: 
Пословицы и поговорки; с. 46—56: Сказки; с. 57—73: Песни калик 
перехожих; с. 74—83: Песни [ист. об Иване Грозном, Петре I, Ми
нине и Пожарском, Потемкине, Е. Пугачеве]. 

58. Песни оренбургских казаков с напевами. В 3-х вып. Собр. и по
ложил на ноты Ф. Н. Баранов. Вып. 1, 2. Оренбург, электро-пар. лито-тип. 
Т-ва «Каримов, Хусаинов и К°», 1913. 

Вып. 1. II, 106 с. с нот. 
С. I—II: Б а р а н о в Ф. Предисловие; с. 1—5: Детские песни-

игры; с. 6—18: Вечерочные песни-игры; с. 19—22: Вечерочные пля
совые; с. 23: Вечерочная песня-шутка; с. 24—45: Хороводные песни; 
с. 46—55: Хороводные игровые; с. 56—61: Хороводные троицкие; 
с. 62—64: Хороводные плясовые; с. 65—94: Свадебные песни: 
с. 95—106: Духовные стихи. 

Вып. 2. 120 с. с нот. 
С. 2—44: Старинные песни [былины, ист. песни о С. Разине, 

некрасовцах, Петре I, Александре I]; с. 45—65: Песни военные. 
A. Боевые; с. 66—70: Б. Военные походные песни; с. 71—90: 
B. Песни военные бытовые; с. 91—109: Военные маршевые и плясо
вые песни; с. ПО—120: Песни бродяг, беглых, разбойников и воль
ных людей. 

59. Материалы по русской диалектологии. Под ред. Е. Ф. Карского. — 
«Варшав. унив. изв.», 1914, № 7, с. 1—16; № 9, с. 17—138. 

№ 7. Материалы, собранные П. А. Левочкиным. 
С. 8—10: тексты песен, зап. на Дону. 

№ 9, с. 17—121: Материалы, собранные А. Д. Нечаевым летом 1912 г. 
в Стародубском уезде. 

С. 17—25: Песни свадебные; с. 25—26: Песни «висняные»; 
с. 26—29: Песни «пятровьськие» (Петровский пост); с. 29—32: Песни 
«жнивные»; с. 32—34: Песни «асеньния»; с. 34—52: Песни семейного 
и любовного содержания; с. 53—56: Песни пасхальные, т. е. поются 
на пасху; с. 56—57: Загадки, записанные в селе Гарцове; с. 58—61: 
Разговоры, рассказы и сказки, записанные в с. Гарцове; с. 61—93: 
Песни, записанные в дер. Абаринках Стародубского уезда. С. 61— 
64: Песни свадебные; с. 64—66: Жнивные песни; с. 66—90: Песни 
любовного и семейного содержания; с. 90—93: Припевки, т. е. мел
кие песенки, поющиеся скороговоркой; с. 93—96: Сказка о солдате; 
с. 96—113: Песни, записанные в деревне Ильбове Стародубского 
уезда. С. 96—111: Песни любовного и семейного содержания; 
с. 111—112: Хороводные песни (поются на Красную горку); с. 112— 
113: Свадебные песни; с. ИЗ—119: Песни, записанные в селе Се-
мешково Стародубского уезда. С. 113—116: Песни свадебные; 
с. 116—118: Песни «салдацкие и рякруцкие»; с. 118—119: Песни лю
бовные; с. 123—138: Материалы, собранные И. Н. Яштайкиным ле-
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том 1912 г. С. 123—138: Песни и рассказы, записанные в д. Алексе
евской слободе (Ямской) Курмышского уезда Симбирской губернии. 
С. 123—128: Песни свадебные; с. 129—134: Песни любовные; с. 138: 
Рассказы о лешем и домовом. 

Рец.: С о б о л е в с к и й А. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1915, 
№ 4, критика и библиогр., с. 401—402. 

60. Б у р ц е в А. Е. Жизнь русского народа, его нравы и обычаи 
в картинах художников и в снимках с натуры. Вып. 1—3. * СПб., тип. 
Е. Вейерман и К°, 1914. 

Вып. 1. Детские игры и забавы. 47 с. 
С. 1—7: Лодка [текст нар. драмы]; с. 17—30: Шуточные и при-

бауточные песни русского народа; с. 31—47: Сказки [тексты]. 
Вып. 2. Детские игры и забавы. С. 48—106. 

С. 48—72: описание дет. игр; с. 73—93: Шуточные и прибауточ-
ные песни русского народа; с. 95—105: Сказки. 

Вып. 3. Рекруты и новобранцы. С. 107—138. 
С. 107—118: описание дет. и девичьих игр; с. 119—126: Шуточ

ные и прибауточные песни русского народа; с. 127—138: Сказки, 
рассказы и легенды русского народа про нечистую и неведомую 
силу. 

'61. З е н з и н о в В. М. Старинные люди у холодного океана. Русское 
Устье Якутской области Верхоянского округа. С предисл. В. В. Богданова. 
Изд. 2-е/М., тип. П. П. Рябушинского, 1914. 133 с. См. № 55, 622. 

С. 93—103: Верования; с. 111—121: Песни [о С. Разине, Иване 
Грозном, пляс, лирич.; былины]; с. 122: Сказка; с. 122—129: Обряды 
[свад. песни]. 

Ред.: Т р [а п е з н и к о] в В. — «Изв. Вологод. о-ва изучения Сев. края», 
1917, вып. 4, с. 123—124. 

62. Ш и ш к о в В. Песни, собранные в селениях Подкаменской и Пре
ображенской волости Киренского уезда Иркутской губернии, расположен
ных по течению реки Нижней Тунгуски, в 1911 году. — «Изв. Вост.-Сиб. 
отд. имп. Рус. геогр. о-ва», 1914, т. 43, с. 65—104. 

С. 67—68: Предисловие; с. 69—73: Общие замечания; с. 73—74, 
96—97: тексты былин; с. 75—76: тексты ист. песен [об Александре I 
и разговоре царя с рекрутами]; с. 76—78: тексты лирич. песен; 
с. 78—92, 101—103, 105: Песни свадебные; с. 93—100, 106—120: 
Песни шуточные и проголосные; с. 104: Песни плясовые. 

63. К р и в о щ е к о в А. И. Обряды и обычаи оренбургских казаков. — 
«Вестн. Оренбург, учеб. округа», 1915, № 1, отд. 3, с. 9—27; № 2, отд. 3, 
с. 57—87; № 3, отд. 3, с.89—108; № 4, отд. 3, с. 147—171; № 5, отд. 3, 
с. 183—210; № 6/7, отд. 3, с. 225—244. 

№ 1, 2, с. 9—27, 57—87: Свадьба. 
№ 3, с. 89—94: Колыбельные песни, игры и забавы в детстве; с. 94— 

108: Игры и забавы отрочества. 
• № 4, с. 147—171: Увеселения молодежи [тексты игр. и пляс, песен]. 

№ 5, с. 190—210: Обряды и песни. 
№ 6/7, с. 225—227: Обряды и песни; с. 234—241: Проводы казака на 

службу [тексты песен]; с. 242—244: Возвращение казака со службы. 

64. Сказки и песни Белозерского края. Зап. Б. и Ю. Соколовы. 
{С вводы, статьями, фотограф, -снимками и геогр. картой). М., изд. Отд-
ашя рус. яз. и словесности имп. АН, 1915,. VII, CXVIII, 666 с. 
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С. III—VII: Предисловие; с. I—VIII: За сказками и песнями. 
(Из путевых впечатлений); с. IX—LII: Белозерская деревня и ее 
быт; с. LIII—LXXXVII: Сказочники и их сказки; с. LXXXVIII—CVI: 
Остатки былин и исторических песен в Белозерском крае; с. CVII— 
CXVIII: Краткий очерк местного говора; с. 1—114: Сказки Белозер
ского уезда; с. 115—297: Сказки Кирилловского уезда; с. 299—336: 
Песни эпические. С. 301—317: Старины и исторические песни [об 
Иване Грозном, С. Разине, гр. Паскевиче, Екатерине II, атамане 
Платове, Александре I, Николае I]; с. 317—321: Местные песни; 
с. 322—330: Низшие эпические песни [баллады]; с. 331—333: Духов
ные стихи; с. 337—406: Песни обрядовые. С. 337—394: Свадебные 
песни; с. 395—400: Похоронные причеты; с. 400—402: Рекрутские 
причеты; с. 402—406: Праздничные песни; с. 4U7—430: Песни хоро
водные; с. 431—516: Песни лирические [дет., юмор., нар. переделки 
стихотворений и романсов, вертушки, частушки]; с. 517—518: Посло
вицы и поговорки; с. 518: Загадки; с. 519—523: Гадания на святках; 
с. 523—534: Привороты, отвороты, заговоры, народно-медицинские 
средства и приметы; с. 535—666: Приложения. С. 537—557: Изложе
ние сказочных сюжетов; с. 558—631: Именной и предметный указа
тель к сказкам; с. 632—639: Алфавитный перечень песен; с. 640— 
644: Алфавитный перечень исполнителей с указанием их репертуара, 
с. 645: Список селений, в которых были произведены записи; 
Сш 646—665: Словарь местных и малопонятных слов; с. 666: Объяс
нительные примечания к географической карте. 

Рец.: Е л е о н с к а я Е. — «Этнограф, обозрение», 1914, кн. 103/Г04, 
№ 3/4, с. 195; К а р с к и й Е. Ф. — «Рус. филол. вестник», 1915, № 3/4, 
с. 204—205; Ф и л о с о ф о в Д.— «Речь», 1915, № 141, 25 мая; Г о р д 
л е в с к и й В.— «Рус. ведомости», 1915, № 126, 3 июня; Д а н и л о в В.— 
«Ист. вестник», 1915, № 11, с. 651—653; М е н д е л ь с о н Н. — «Голос 
минувшего», 1915, № 12, с. 279; С а к у л и н П. Н. Народный златоцвет.— 
«Вестн. Европы», 1916, № 5, с. 195—196. 

65. Е в д о к и м о в Л. В. Народный смех и гнев в войну 1914— 
1916 гг. (Нар. творчество в слове: песни, частушки, причеты, заговоры, 
«слыхи», присловья, [рассказы]). — «Бирж, ведомости», 1916, № 15 812, 
19 сент., с. 5; № 15 814, 20 сент,,, с. 5; № 15 816, 21 сент., с. 5; № 15818, 
22 сент., с. 4; № 15 820, 23 сент., с. 5; № 15 822, 24 сент., с. 4. 

66. Диалектологические материалы, собранные В. И. Тростянским, 
И. С. Тришкиным и др. Подготовил к печати и снабдил примеч.' 
А. А. Шахматов.— «Сб. Отд-ния рус. яз. и словесности имп АН», 1916, 
т. 95, № 1, с. 1—158. 

С. 1—65: Народные песни, собранные в северо-западном углу 
Землянского и отчасти Задонского уездов Воронежской губернии. 
Зап. В. И. Тростянский [с. 1—5: вступ. заметка; с. 5—37- Старинные 
песни; с. 37—59: Новейшие песни; с. 59—61: Свадебные песни; 
с. 62—65: Духовные стихи]; с. 75—124: Г р и ш к и н И. С. Об
разцы говора села Леки Егорьевского уезда Рязанской губернии 
[с. 77—88: тексты свад. песен; с. 98—101: Илья Мурымиц и Сыла-
вей-разбойник [прозаич. пересказ]; с. 101—111: тексты сказок; 
с. 111—121: хороводы; с. 122: текст предания об Иване Грозном; 
с. 122—124: тексты ист. песен о набегах татар]; с. 125—158: Тро
с т я н с к и й В. И. Этнографические материалы, собранные в За
донском уезде Воронежской губернии по поручению имп. Академии 
наук [с. 126—147: старин, лирич., обряд., шуточн., пляс, песни; 
с 147—156: Духовные стихи; с. 156—158: тексты заговоров]. 

То же. Отд. изд. Пг., 1916. 158 с. 
Рец.: С о б о л е в с к и й А. И. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 

1916, № 7, критика и библногр., с. 196—199. 
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ОПИСАНИЯ ПРИМЕТ, СУЕВЕРИЙ, ПОВЕРИЙ, 
ГАДАНИЙ, ТОЛКОВАНИЙ СНОВ 

И ЯЗЫЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
ДРЕВНИХ СЛАВЯН 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ОПИСАНИЙ ПРИМЕТ, СУЕВЕРИЙ, 
ПОВЕРИЙ, ГАДАНИЙ, ТОЛКОВАНИЙ СНОВ И ЯЗЫЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

67. П. В. Крещенские сказания и поверья русского народа. — «Оло
нец. губ. ведомости», 1901, № 3, 6 янв.; № 4, 9 янв. 

Тексты примет и дух. стихов. 

68. Г е о р г и е в с к и й М. Д. Кое-что об олонецких рыбаках. — 
«Олонец. губ. ведомости», 1901, № 36, 27 марта; № 37, 29 марта; № 42, 
17 апр.; № 43, 19 апр. 

Легенды о водяном; заговор; приметы и суеверия. 

69. Ю ш и н П. Верования русского народа в Ливенском уезде Орлов
ской губернии. — «Этнограф, обозрение», 1901, кн. 48, № 1, с. 164—166. 

70. Т о р г о в А. «Егорьев день» (23 апреля). Нар. верования, обы
чаи, приметы. — «Сев. край», 1901, № 106, 24 апр. (7 мая). 

Тексты примет, обряд, песен и заговора. 
То же. «Олонец. губ. ведомости», 1901, № 51, 8 мая. 

71. Народная демонология. — «Олонец. губ. ведомости», 1901, № 46, 
26 апр.; № 47, 28 апр.; № 48, 1 мая. 

Космогонич. легенды; легенды о лесовике, домовом, водяном, 
зап. в Петрозавод. у. 

72. А. Н. Крестьянские поверья [ночь на Иванов день]. Кадников. — 
«Живописная Россия», 1901, № 27, с. 249. 

73. X - в А. О суевериях и обычаях крестьян Архангельской губ. 
50 лет тому назад. — «Арханг. губ. ведомости», 1901, № ПО, 19 мая, 
с. 2—3. 

Тексты примет и гаданий. 

74. Z. Поверья и обычаи при жатве в Ростовском уезде. Этнограф, 
очерк. — «Сев. край», 1901, № 189, 19 июля (1 авг.). 

75. Приметы. Сообщил В. И. Чернышев. — «Живая старина», 1901, 
вып. 2, с. 309—311. 

Тексты, зап. в Твер. губ. 
76. К о с т о л о в с к и й И. В. Из народных суеверий, примет и обы

чаев Еремейцевской волости Рыбинского уезда. — «Этнограф, обозрение», 
1901, кн. 50, № 3, с. 135—138. 

77. Зазимки. (Из поверий и обычаев Поволжья). — «Нижегор. губ. 
ведомости», 1901, № 43, 24 окт., отд. неофиц., q. 4—5; № 44, 31 окт., отд. 
неофиц., с. 3—5. 

Тексты примет, поговорок, сказаний, свад. и лирч. песен о зиме. 
78. П л о т н и к о в А. Лижемский приход Петрозаводского уезда. 

(Кратк. очерк). — «Олонец. губ. ведомости», 1901, № 132, 20 ноября; 
№ 133, 24 ноября; № 134, 27 ноября. 

Тексты обрядов, обычаев, загадок. 
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79. Т о р г о в А. «Обсев». Из простонар. поверий. — «Живописная 
Россия», 1901, № 47, с. 612—613. 

80. А н т и п о в В. А. Народные приметы, касающиеся погоды и 
сельского хозяйства. — «Живая старина», 1901, вып. 3/4, с. 131 — 132. 

Тексты, зап. в Новгор. губ. 

81. Б е д о в Е. Ф. Приметы, поверья {и заговоры]. — «Живая ста
рина», 1901, вып. 3/4, с. 135—136. 

Тексты, зап. во Владимир, губ. 

82. К о с т о л о в с к и и И. Приметы и поверья. — «Живая старина», 
1901, вып. 3/4, с. 133—135. 

Тексты, зап. в Рыбинск, у. 

83. Т и х о м и р о в И. А. Ответы на вопросы Н. В. Томаса из Лон
дона. Ярославская губерния, г. Ярославль. — «Живая старина», 1901, 
вып. 3/4, с. 100—104. 

Приметы и описание дет. игр. 

84. Д о б р о в о л ь с к и й В. Н. Суеверия относительно волков. — 
«Этнограф, обозрение», 1901, кн. 51, № 4, с. 135—136. 

Тексты, зап. в Смол. губ. 

85. К о р и н ф с к и й А. Что говорит страда русскому пахарю? Из 
очерков «Народной Руси». — «Сб. „Рус. чтения"», 1901, № 55, с. 101—104; 
№ 58, с. 108—112; № 65, с. 125—128; № 73, с. 150—152; № 75, с. 158—159; 
№ 79, с. 174—176; № 81, с. 183. См. № 1763. 

Приметы, присловья, песни обряд, и об урожае, зап. в Сим
бирск, губ. 

— Е р м о л о в А. Народная сельскохозяйственная мудрость в по
словицах, поговорках и приметах. См. № 408. 

86. К о ф ы р и н Н. Суеверия крестьян села Песчанного Пудожского 
уезда. Петрозаводск, 1901. 76 с. 

87. С у м ц о в Н. Ф. О том, какие сельские поверья и обычаи в осо
бенности вредны. Изд. 2-е. Харьков, изд. ком. Харьков, о-ва грамот
ности, 1901. 30 с. 

С. 3—8: Чародейство; с. 8—10: Пережины и закрутки; с. 10— 
И: Вкапывание в засуху самоубийц; с. 11—12: Поверье о мертвой 
руке; с. 12—19: Заговоры. Суеверные представления о болезнях. 

88. X а р л а м о в М. Суеверия, поверья, приметы, заговоры..., собран
ные в г. Ейске. — «Сб. материалов для описания местностей и племен 
Кавказа», 1901, вып. 29, отд. 3, с. 1—48. 

89. Б а л о в А. Народные приметы относительно погоды, записанные 
в Ярославской губернии. (Из этнограф, материалов, собранных в Яросл. 
губ.). —«Сев. край», 1902, № 204, 4(17) авг.; № 205, 5(18) авг. 

90. Внутренние известия.— «СПб. ведомости», 1902, № 249, 12 сент., 
с. 5. 

Приметы и поверья казаков Дона. 

91. Н е у с т у п о в А. Д. Верования крестьян Шапшенской волости 
Кадниковского уезда. — «Этнограф, обозрение», 1902, кн. 55, № 4, 
с. 118—120. 
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92. Н е у с т у п о в А. Д. Ночь на Иванов день. (По верованиям 
крестьян Васьяновской волости Кадников. у.). — «Этнограф, обозрение» 
1902, кн. 55, № 4, с. 120—121. 

93. Г е о р г и е в с к и й А. Народная демонология. (Лесовик. Водя
ной. Домовой. Гнедке. Банник. Святке. Ригачник). — «Олонец. сб.», 1902, 
вып. 4, отд. 1, с. 53—61. 

Тексты, зап. в Петрозавод. у. 
94. Побывалыцинки, заговоры, поговорки, пословицы, присказки, за

гадки и т. п. — «Зап. Краснояр. подотд. Вост.-Сиб. отд. имп. Рус. геогр. 
о-ва. По этнографии», 1902, т. 1, вып. 1, с. 131—140. 

С. 131—133: Побывалыцинки; с. 133—136: Заговоры; с. 136: 
Загадки; с. 136—137: Пословицы; с. 137—140: Присказки [и дет. 
считалки]. 

Тексты, зап. в Тобольск., Енис. губ. и Забайкальск. обл. 

95. С к а л о з у б о в Н. Л. Народный календарь. — «Ежегодник То
больск, губ. музея», 1901/1902, вып. 12, отд. 2, с. 116—126. 

Приметы о погоде. 

96. К о с т о л о в с к и й И. В. Вознесеньев день в Ярославской гу
бернии.— «Этнограф, обозрение», 1903, кн. 58, № 3, с. 156—157. 

Обычаи, поверья и приметы. 

97. Отголоски печати. — «Уралец», 1903, № 144, 9 окт., с. 3. 
Перепечатка текстов нар. примет и верований из газ. «Саратов, 

дневник»,. 

98. Л о г и н о в с к и й К- Д. Материалы к этнографии забайкальских 
казаков. — «Зап. О-ва изучения амур, края Владивосток, отд-ния При-
амур. отд. имц. Рус. геогр. о-ва», 1903, т. 9, вып. 1, с. 1—135. 

С. 1—14: Верования в духов и ведьм; с. 14—27: Суеверия и 
поверия; с. 28—29: Приметы; с. 29—31: Знахарство и колдовство; 
с. 31 — 129: Заговоры; с. 129—134: Местные слова; с. 134—135: За
ключение. 

99. Народные поверья, существующие в Тверском уезде, записанные 
М. А. Плетневым. — «Сб. Твер. о-ва любителей истории, археологии и 
естествознания», 1903, вып. 1, с. 317—320. 

Приметы, заговоры, поверья. 
100. Н е к л е п а е в И. Я. Поверья и обычаи Сургутского края [То

больск, губ.]. — «Зап. Зап.-Сиб. отд. имп. Рус. геогр. о-ва», 1903, т. 30, 
отд. 2, с. 29—230. 

С. 29—35: Предисловие; с. 35—61: Демонологические представ
ления сургутян; с. 62—68: Взгляды сургутян на различные церков
ные праздники и периоды и сопровождающие их местные обычаи и 
обряды; с. 68—78: Суеверия и предрассудки относительно остяков, 
а равно и позаимствованные от них; с. 78—86: Обычаи и обряды 
при рождении и крещении и относящиеся сюда суеверия и приметы; 
с. 86—128: Детские игры и увеселения взрослой молодежи [описа
ние и тексты игр. песен]; с. 128—142: Гаданья и присухи; с. 143— 
177: Свадебные обычаи и обряды; с. 178—201: Обычаи и обряды 
при различных случаях обыденной жизни и разные суеверия и при
меты; с. 202—224: Народная медицина [бытование заговоров]; 
с. 225—230: Погребальные обряды и суеверие о мертвых [тексты]. 

То же. Отд. изд. Тобольск, 1903. 230 с. 

101. П л е т н е в М. А. Домовые и лесовики Тверской губернии.— 
«Сб. Твер. о-ва любителей истории, археологии и естествознания», 1903, 
вып. 1, с. 313—316. 
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102. П а щ е н к о С. Из поверий Ярославской губернии. — «Вестн. 
Яросл. земства», 1904, № 1/2, с. 41—42; № 7/8, с. 199—201; № 13, отд 4, 
с. 7—И; № 14, отд. 4, с. 36—41; № 20, отд. 4, с. 166—169. 

Вера в нечистую силу; приметы. 

103. Таежные рассказы. (Рассказы дедушки Дмитрия). — «Вост. обо
зрение», 1904, № 146, 20 июня. 

Рассказы о лесовике. 

104. У ш а к о в Д. Н. Сведения о некоторых поверьях и обычаях 
в Ростовском уезде Ярославской губернии, извлеченные из «Словаря рос
товского говора» В. Волоцкого. — «Этнограф обозрение», 1904, кн 61, 
№ 2, с. 161—166. См. №411. 

105. С м о л е н с к и й А. В Народные сельскохозяйственные приметы 
по растениям. — «Лесопром. вестник», 1904, № 11, с. 169—173. 

106. Х а р л а м о в М. Суеверия, поверья, приметы и заговоры, 
собранные в гор. Майкопе. — «Сб. материалов для описания местностей 
и племен Кавказа», 1904, вып. 34, отд. 3, с. 1—22. 

107. Д и л а к т о р с к и й П. Страстная неделя. Светлое Христово 
воскресение. Материалы для нар. календаря. — «Живописное обозрение»,, 
1905, № 15, с. 370—372. 

Перечень примет Новгор., Владимир, и Тульск. губ. 

108. Д и л а к то р с к и й П. Николин день. (Материалы для нар. 
календаря). — «Живописное обозрение», 1905, № 19, с. 476. 

Пословицы и приметы Вологод. губ. 

109. П а щ е н к о С. Водяной. Из мира нар. поверий. — «Живопис
ная Россия», 1905, № 20, с. 80. 

Материалы Яросл. губ. 

ПО. Д и к а р е в М. Народный календарь Валуйского уезда (Бори
совской волости) на Воронежчине. — В кн.: Материалы по украинско-
русской этнологии. Т. 6. Львов, 1905, с. 114—204. (Науч. т-во им. Шев^ 
ченко во Львове). 

Календарь примет, обычаев и поверий; тексты обряд, песен. 

111. У с п е н с к и й Д. Благовещение. (По нар. поверьям и обычаям 
Тульск. губ.). — «Этнограф, обозрение», 1908, кн. 78, № 3, с. 101—104. 

Тексты примет, поверий и обряд, песен закликания весны. 

112. К о с т о л о в с к и й И. В. Из поверий о животных у жителей 
Ярославской губернии. — «Этнограф, обозрение», 1908, кн. 79, № 4, 
с. 137—139. 

113. Е р м о л о в А. С. Народные приметы на урожай. СПб., книго-
изд-во П. П. Сойкина, [1908]. 151 с. (Сельскохоз. б-ка). 

С. 7—85: Приметы по временам года, месяцам и дням; с. 86— 
120: Приметы по разным явлениям природы; с. 121—150: Приметы 
на разные полевые работы. 

114. М а т р о с о в Н. Народное поверье. — «Олонец. губ. ведомости»» 
1909, № 64, 23 июня. 

Георгий Победоносец — защитник скота. 
115. Б и ч . Поверья и легенды о змеях в Поморье. — «Архангельск», 

1910, № 129, 12 июня. 
Тексты поверий и заговоров. 
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116. Ю ж а н и н А. С. Суеверия и обычаи в Поморье. — «Яросл. 
зарницы», 1910, № 43, с. 2—4. 

117. К а л и н и н И. Онежские поверья. — «Олонец. губ. ведомости», 
1911, № 127, 6 дек. 

118. Народные обычаи, поверья и гадания. Гадания в ночь на Ивана 
Купала. — «Твер. старина», 1912, № 6, с. 15—16. 

119. К р и в о щ е к о в А. И. Поверья и предрассудки у оренбургских 
казаков. — «Вестн. Оренбург, учеб. округа», 1913, № 1, отд. 3, с. 16—27; 
№ 2, огд. 3, с. 40—52. 

120. К о с т о л о в с к и й И. В. Из поверий Ярославского края. — 
«Этнограф, обозрение», 1913, кн. 96/97, № 1/2, с. 248—252. 

121. С. У. Некоторые обычаи, обряды, суеверия и предрассудки 
в Старицком уезде. — «Твер. старина», 1913, № 5/6, с. 62—71. 

122. М а к а р е н к о А. Сибирский народный календарь в этнографи
ческом отношении. Восточная Сибирь. Енисейская губерния. СПб., гос. 
тип., 1913. VII, 293 с. («Зап. имп. Рус. геогр. о-ва по отд-нию этногра
фии», т. 36). 

С. I—VII: От автора; с. 1—38: Введение; с. 39—138: Месяце
слов; с. 138—204: Календарные дни и недели «не в числах»; с. 205— 
211: Алфавит календарных дней и недель; с. 212—213: Праздники 
общие; с. 215—250: Этнографические подгруппы; с. 251—256: Ли
тература; с. 257—258: Перечень иллюстраций; с. 259—281: Спра
вочный указатель к «Сибирскому народному календарю»; с. 283— 
292: Календарь Чимы (Ефима Максимовича Кокорина). [Приметы, 
пословицы, суеверия, сказания, обряд, песни]. 

Рец.: Е р м о л о в ' А . С. — В кн.: Отчет имп. Русского географиче
ского общества за 1911 г. СПб., тип. А. В. Орлова, 1912, прил., с. 86—87; 
«Енис. мысль», 1913, № 229, 31 окт.; М е з ь е р А. Народы и страны. 
По Русскому Северу. — «Рус. школа», 1913, № И, отд. 3, с. 19—22; 
Б [о г д а н о в] В. — «Рус. ведомости», 1914, № 59, 12 марта, с. 7; 
-он ж е. — «Этнограф, обозрение», 1914, кн. 101/102, № 1/2, с. 213—216. 

123. А ф а н а с ь е в И. Н. Домашний быт жителей деревни Корчаж
ной Карасинской волости Челябинского уезда [Оренбург, губ.]. — «Вестн. 
Оренбург, учеб. округа», 1914, № 4, отд. 3, с. 181—183. 

Тексты примет и наговоров. 

124. К р а с н о ж е н о в а М. В. Из народных обычаев крестьян де
ревни Покровки [Томск, губ.]. — «Изв. Краснояр. подотд. Вост.-Сиб. отд. 
имп. Рус. геогр. о-ва», 1914, т. 2, вып. 6, с. 67—116. 

С. 67—68: вступ. заметка; с. 69—71: Зима; с. 72—83: Весна; 
с. 83—92: Лето; с. 93—115: Свадьба; с. 115—116: Суеверные обычаи 
и поверья; с. 116: Пословицы. 

125. Из приисковых обычаев. — «Сиб. архив», 1915, № 7/9, с. 402. 
Вера в «горного» духа на золотых приисках Сибири. 

126. К о с т о л о в с к и й Ив. Народные поверья жителей Ярослав
ского края. — «Живая старина», 1916, вып. 2/3, прил., с. 031—047. 

Тексты поверий, заговоров, пословиц, частушек и приветствий. 

127. Народные приметы. (Зап. в Мценск. у. в 1915 г.). Сообщил 
И.. Каллиников. — «Живая старина», 1916, вып. 2/3, прил., с. 047—049. 
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128. Верования великоруссов Шенкурского уезда. (Из летней экскур
сии 1916 г.). Собр. и зап. П. Г. Богатырев. — «Этнограф, обозрение», 1916, 
кн. 111/112, № 3/4, с. 42—80. 

С. 42—44: Рассказчики и рассказчицы; с. 44—70: Верования; 
с. 71—75: Гаданье; с. 75—80: Народный календарь [Арханг. губ.]. 

См. также № 1, 4, 6, 8, 12—14, 16, 18, 20—22, 24, 26, 30, 31, 34—36, 
40, 41, 43, 46, 48, 52, 53, 57, 59—61, 64, 186, 201, 203, 206, 228, 239 248, 
254, 270, 284, 287, 292, 300, 311, 323, 333, 407, 408, 421, 424, 434, 470, 480, 
486, 520, 523, 527, 528, 535, 616, 622, 624, 650, 652, 897, 974, 1215, 1310, 
1326, 1360, 1370, 1382, 1387, 1617—1705, 1736, 1766, 2590—2607. 

ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗДАНИЯ ОПИСАНИЙ ПРИМЕТ И СУЕВЕРИЙ 

129. Народные приметы и сказания. (Из сборника И. П. Сахарова 
«Сказания русского народа»). — «Сб. „Рус. чтения"». 1901, № 30, с 48; 
.№ 33, с. 54—56; № 36, с. 63—64; № 44, с. 78—80. 

130. О суеверных приметах. Курск, тип. бр. Н. и И. Ваниных, [1903]. 
11 с. 

131. А н т о н о в с к и й М. Народная метеорология. — «Живописная 
Россия», 1905, № 4, с. 15—26. 

Тексты примет. 

132. Суеверия и предрассудки русского народа. М., изд. Моск. синод. 
тип., 1907. 54 с. (Общедоступная религ.-нравств. б-ка). 

С. 8—9: сельскохозяйственные приметы; с. 15—18: поверья 
о домовом; с. 33: тексты заговоров. 

133. Сборник народных примет, суеверий, пословиц, поговорок и при
бауток. [СПб.], тип. «Россия», 1909. 31 с. (Б-ка «Рус. чтения»). 

С. 3—15: О приметах и суевериях вообще; с. 15—27: Народные 
праздники, бываемые на той или другой неделе [обрядовые]; с. 28— 
30: Последняя свадебная страда; с. 30—31: Народные пословицы. 

См. также № 462, 1752, 3927, 3952. 

ЗАГОВОРЫ 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ЗАГОВОРОВ 

134. М - и й В. Из этнографии деревни Ушаковки Макарьевского 
уезда. — «Нижегор. губ. ведомости», 1901, № 7, 14 февр. 

Тексты заговоров. 

135. Рост хлебов в поверьях Среднего Поволжья. — «Нижегор. губ. 
ведомости», 1901, № 27, 4 июля; № 28, И июля. 

Тексты заговоров и дух. стихов, зап. в д. Ушаковке Ма-
карьев. у. 

136. В а ш к и н с к и й А. [ С м и р н о в А. В.]. Заговоры. (Наговоры, 
нашептывания, заклинания и пр.). — «Владимир, губ. ведомости», 1902, 
№ 26, 28 июня, с 3—4; № 27, 5 июля, с. 8—10; № 28, 12 июля, с. 5—6; 
№ 29, 19 июля, с. 6—8; № 30, 26 июля, с. 7—8; № 31, 2 авг., с. 6—7; 
№ 32, 9 авг., с. 3—5. 
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Тексты, зап. Ф. Д. Нефедовым во Владимир., Костром, и Во-
логод. губ. 

То же. Отд. изд. Владимир, 1902. 49 с. 

137. Смесь. Поверия олеканских охотников. — «Сев. край» 1902 
№ 196, 27 июля (10 авг.), с. 4. 

Текст охотничьего заговора забайкальск. казаков. 

138. А. Т. Вельск, Вологодской губернии. Нар. суеверие. — «Сев 
край», 1902, № 300, 14 ноября.' 

Тексты заговоров от болезни. 

139.* Заговоры и заклинания русского народа. Собр. и сост. А. Е. Бур
цев. СПб., 1902. 125 с. См. № 40. 

140. Заговоры. — «Дон. обл. ведомости», 1903, № 64, 20 марта. 

141. В о д а р с к и й В. Заговор для уничтожения находящихся в доме 
тараканов, сверчков и мокриц. (Зап. в Кубан. обл.). — «Живая старина», 
1903, вып. 4, с. 496. 

142. Х а р у з и н а В. «Причётки», записанные в г. Веневе Тульской 
губернии. (Из записной книжки). — «Этнограф, обозрение», 1904, кн. 62, 
№ 3, с. 71. 

143. Г р и г о р ь е в И. Ф. Корреспонденция. Паданы Повенецкого 
уезда. — «Олонец. губ. ведомости», 1905, № 48, 7 мая. 

Тексты заговоров на оберег скота. 

144. С к а л о з у б о в Н. Л. Материалы к вопросу о народной меди
цине. Нар. медицина в Тобольск, губ. — «Ежегодник Тобольск, губ. музея», 
1905, вып. 14, отд. 2, с. 1—30. (2-я пагинация). 

С. 10—12: тексты заговоров. 

145. Х а р у з и н а В. Несколько слов о родильных и крестинных 
обрядах и об уходе за детьми в Пудожском уезде Олонецкой губернии. — 
«Этнограф, обозрение», 1906, кн. 88/89, № 1/2, с. 88—95. 

Тексты заговоров и колыб. песен. 

146. Л о с е в С. А. По пути. — «Олонец. губ. ведомости», 1906, № 86, 
10 авг.; № 87, 12 авг.; № 90, 22 авг.; № 93, 31 авг.; № 94, 2 сент.; № 97, 
12 сент. 

Тексты заговоров и молитв. 

147. П е т р о в А. Л. Угрорусские заговоры и заклинания начала 
XVIII в. — В кн.: Материалы для истории Угорской Руси. 4. СПб., сенат, 
тип., 1906, с. 51—64. (Прил. к «Зап. ист.-филол. фак-та имп. СПб. ун-та», 
ч. 81). 

148. Заговоры. Сообщил П. Зенбицкий. — «Живая старина», 1907, 
вып. 1, отд. 2, с. 1—6. 

Тексты XVII в. из Моск. архива юстиции. 

149. В и н о г р а д о в Н. Заговоры, обереги, спасительные молитвы 
и пр. Вып. 1—3.— «Живая старина», 1907, вып. 1, прил., с. 1—24; вып. 2, 
прил., с. 25—56; вып. 3, прил., с. 57—80; вып. 4, прил., с. 81 — 102; 1908, 
вып. 1, с. 1—24; вып. 2, с. 25—40; вып. 3, с. 41—64; вып. 4, с. 65—94; 
1909, вып. 4, с. 1—29. 

Тексты, зап. в Вологод., Костром., Олонец., Арханг. губ., 
Уреньск. крае, Ветлуж., Галич., Нерехт. и Солигалич. у. 
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То же. Отд. изд. Вып. 1, 2. СПб., 1908, 1909, 62, 94 с. 
Ред.: М а н с и к к а В. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1909, 

№ 10, критика и библиогр., с. 447—453. 

15Д В ы с о ц к и й Н. Ф. Лихорадка, ее происхождение и способы 
лечения по народным воззрениям. — «Изв. О-ва археологии, истории и 
этнографии при имп. Казан, ун-те», 1907, т. 23, вып. 4, с 249—273 

С. 258—259, 261, 264—267, 272: заговоры от лихорадки; образ 
ее в нар. поэзии. 

Рец.: П[е к а р с к и й ] Э. — «Живая старина», 1907, вып 4, отд 3, 
•с. 58—59. 

151. Материалы по этнографии Пермского уезда. Зап. и сообщил 
А. И. Костарев. — «Зап. Урал, о-ва любителей естествознания», 1907, т. 26, 
с. 101—104. 

С. 101—102: заговоры от лихорадки; с. 103—104: песни. 

152. Д о б р о в о л ь с к и й В. Н. «Егорьев день» в Смоленской гу
бернии.— «Живая старина», 1908, вып. 2, отд. 1, с. 150—154. 

Тексты заговоров. 

153. К р а с н о ж е н с в а М. Материалы по народной медицине Ени
сейской губернии. — «Изв. Вост.-Сиб. отд. имп. Рус. геогр. о-ва», 1908, 
т. 39, с. 10—23; 1911, т. 42, с. 65—86. 

С. 10—23, 70—71, 73—80: тексты заговоров. 

154. Н е к л ю д о в М. Н. Заговоры. — В кн.: Памятная книжка 
Смоленской губернии на 1909 год. Смоленск, изд. Смол. губ. стат. ком., 
1908, прил., № 7, с. 17—24. 

155. О в ч и н н и к о в М. П. Материалы для изучения народного 
знахарства и отреченной литературы в Иркутской губернии. — «Изв. Вост.-
Сиб. отд. имп. Рус. геогр. о-ва», 1908, т. 39, с. 24—35. 

Тексты заговоров. 

156. П о с т н и к о в В. Знахарство, виды его и борьбы с, ним в Ар
хангельской губернии. — «Изв. Арханг. о-ва изучения Рус. Серера», 1909, 
К 5, с. 23—32. 

Тексты заговоров. 

157. Г о л у б ц о в Н. Молитва пастухов в Олонецкой губернии.— 
«Олонец. губ. ведомости», 1909, № 93, 17 сент.; № 96, 24 сент. 

Тексты заговоров. 

158. А н д р о н и к о в В. А. Страничка из истории народно-бытовой 
медицины. — В кн.: Труды Третьего областного историко-археологического 
съезда, бывшего в Владимире 20—26 июня 1906 г. Владимир, изд. Вла
димир, учен. арх. комиссии, 1909, доклады, с. 1—30 (26-я пагинация). 

С. 11—15, 17, 21, 27—28: тексты заговоров, зап. в Костром, губ.; 
с. 23—25: тексты легенд. 

159. Заговоры. Сообщил И. К. Копаневич. — «Труды Псков, археол. 
о-ва за 1907—1908 гг.», 1909, [вып. 5], с. 138—141. 

160. М а т р о с о в Н. Народное поверье. — «Олонец. губ. ведомости», 
1910, № 9, 23 янв., с. 4. 

Текст заговора на охрану скота. 

161. Р у с о в И. Заговоры над скотом. — «Олонец. губ. ведомости», 
1910, № 75, 24 июля. 
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162. М а к с и м о в А. Народные средства борьбы с эпидемиями.— 
«Рус. ведомости», 1910, № 179, 5 авг. 

Тексты заговоров Орлов, и Воронеж, губ. 

163. П о п о в А н. Из Шенкурского уезда. (Из нар. суеверий).— 
«Арханг. губ. ведомости», 1911, № 2, 4 янв. 

Тексты заговоров. 

164. Т о л м а ч е в П. М. Заговоры и поверья в Забайкалье. — «Сиб. 
архив», 1911, № 2, с. 63—75; 1912, № 3, с. 136—152. 

165. Из народных суеверий в Шенкурском уезде Архангельской губер
нии. Сообщила С. Е. — «Изв. Арханг. о-ва изучения Рус. Севера», 1911, 
№ 7, с. 564—566. 

Тексты заговоров. 

166. Н а з а р о в М. И. Основы старинного пчеловодства по загово
рам, собранным во Владимирской губернии. — «Этнограф, обозрение», 
1911, кн. 90/91, № 3/4, с. 58—70. 

То же. Отд. изд. М„ 1912. 13 с. 

167. Б о г о с л о в с к и й Н. Ответы на недоуменные вопросы о пред
метах веры и нравственности. Ответ № 180. О знахарстве. — «Кормчий», 
1911, №49, с. 578—579. 

Тексты заговоров. 

168. Ц е й т л и н Г. Знахарства и поверья в Поморье. (Очерк из быта 
поморов). — «Изв. Арханг. о-ва изучения Рус. Севера», 1912, № 1, с 8— 
16; № 4, с. 156—165. 

Тексты заговоров и похорон, причитаний. 
То же. Отд. изд. Архангельск, 1912. 19 с. 
Ред.: М е з ь е р А. Народы и страны. По Русскому Северу. — «Рус. 

школа», 1913, № 11, отд. 3, с. 16—17. 

169. Заговоры Шенкурского уезда. Сообщил В. Мансикка. — «Живая 
старина», 1912, вып. 1, с. 125—136. 

170. Несколько народных молитв. Сообщил А. Марков. — «Этнограф, 
обозрение», 1912, кн. 92/93, № 1/2, с. 213—218. 

Тексты, зап. в Вологод. и Арханг. губ. 
То же. Отд. изд. М., 1912. 9 с. 

171. Н е у с т у п о в А. Д. Народная медицина в Кадниковском 
уезде. — «Изв. Арханг. о-ва изучения Рус. Севера», 1912, № 15, с. 681— 
688. 

С. 683—688: тексты заговоров. 

172. Б и р ю к о в Я. Сибирские заговоры. — «Алт. сб.», 1912, т. 11> 
с. 1—17 (3-я пагинация). 

Тексты, зап. в Томск, и Семипалат. губ. 

173. Молитва от суда. (Материал для истории рус. нар. заговоров). 
Сообщил В. Пасенко. — «Филол. зап.», 1912, вып. 4, с. 589—590. 

Текст, обнаруженный в архиве Саратов, учен. арх. комиссии. 

174. В е р е щ а г и н Г. Г. Коновальство и знахарство в Прикамском 
крае. — «Изв. Сарапул, земск. музея», 1913, вып. 3, с. 34—43. 

С. 42—43: тексты заговоров. 
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175. Д а н и л е в и ч В. Е Заклятия на судей. — «Вестн. Харьков, 
ист.-филол. о-ва», 1913, вып. 4, с. 77—80. 

Тексты заговоров, извлеченных из дела Усть-Медведиц. окружи* 
суда Курск, губ. 

176. Е р м о л а е в А. Материалы по народной медицине среди рус
ского населения Енисейской губернии. — «Сиб. архив», 1913 № 6/8, 
с. 358—373. 

С. 358, 360, 362, 364, 369: тексты заговоров. 

177. Т у р . Темнота народная. — «Вестн. Олонец. губ. земства» 1913, 
№ 22, с. 2—3. 

Текст заговора от болезни. 

178. Три молитвы для привораживания [Иркутск», губ.]. Сообщил 
В. Братский.—«Сиб. архив», 1913, № 12, с. 553—554. 

179. Б р а т с к и й В. Молитва от лихорадки, записанная со слов 
крестьянки села Кимильтей Нижнеудинского уезда Иркутской губернии.— 
«Сиб. архив», 1914, № 2, с. 89. 

Дополнение: К а т а н о в Н. — «Сиб. архив», 1915, № 6, с. 295. 

180. О в ч и н н и к о в М. Заговоры. — «Труды Иркутск, учен арх. 
комиссии», 1914, № 2, с. 99—108. 

Тексты, зап. в разных местах Сибири. 

181. Ч е к а н и н с к и й И. Материалы по народной медицине Ени
сейской губернии. — «Сиб. архив», 1914, № 6, с. 267—282. 

Тексты заговоров. 

182. Этнографические брызги. — «Сиб. архив», 1914, № 6, с. 259. 
Текст заговора от зубной боли, зап. в Нижнеудинск. у. 

183. А з а д о в с к и й М. Заговоры амурских казаков. — «Живая ста
рина», 1914, вып. 3/4, прил., с. 05—015. 

184. П е р е т ц В. Н. Отчет об экскурсии семинария русской фило
логии в Нежин 18—20 февраля 1914 года. Киев, тип. имп. ун-та св. Вла
димира, 1914. 86 с. 

С. 74—82: Занятия Л. Т. Белецкого. Заговоры, извлеченные из 
рукописей Нежин, ист.-филол. ин-та. 

185. Я в о р с к и й Ю. А. Заговоры и апокрифические молитвы по 
карпато-русским рукописям XVIII и нач. XIX в. — «Рус. филол. вестник», 
1915, № 2, с. 193—223. 

То же. Отд. изд. Варшава, 1915. 31 с. 

186. В и н о г р а д о в Г. Поверья и обряды крестьян-сибиряков. (Ма
териалы по этнографии Нижнеудинск. у.). — «Сиб. архив», 1915, № 3, 
с. 111—122. 

Тексты заговоров и преданий. 

187. С а в е л ь е в А. А. Народная медицина в Приангарском крае. 
Божественные наговоры в Приангарском крае (Енисейского уезда).— 
«Сиб. врач», 1915, № 15/16, с. 130—131; № 17/18, с. 150—151; № 19/20, 
с. 168—169; № 21/22, с. 178—180; № 23/24, с. 196—197; № 25/26, с. 209— 
210; № 27/28, с. 224—225; № 31/32, с. 247—248; № 35/36, с. 268—270; 
№ 37/38, с. 281—282. 
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Тексты заговоров от болезней, зап. автором. 
То же. Отд. изд. Томск, 1915. 53 с. 

188. В и н о г р а д о в Г. С. Самоврачевание и скотолечение у рус
ского старожилого населения Сибири. (Материалы по нар. медицине и ве
теринарии). Вост. Сибирь, Тулун. вол., Нижнеудинск. у., Иркутск, губ. — 
«Живая старина», 1915, вып. 4, с. 325—432. 

С. 367—368: тексты колыб. песен; с. 389—399: Наговоры, мо
литвы, заговоры; с. 425—426: Литература. 

189. Г л а д к и х А. Н. Деревенские «заговоры» — «присуха». — «Ма
териалы по изучению Перм. края», 1915, вып. 5, с. 114—116. 

Тексты, зап. в 1906 г. в Красноуфим. у. 

190. О в ч и н н и к о в М. Заговоры. — «Сиб. архив», 1916, № 3/4, 
с. 191—192; № 5, с. 215—218. 

191. О в ч и н н и к о в М. Чирьевые заговоры (Иркутской губер
нии).—«Сиб. архив», 1916, № 3/4, с. 172—186. 

CMJ. также № 2, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 21—26, 31, 35, 36, 39, 40, 43, 44, 
48, 52, 64—66, 68, 70, 81, 87, 88, 94, 98—100, 106, 115, 123, 126, 206, 221, 
238, 251, 284, 307, 407, 595, 650, 747, 1175, 1315, 1358, 1637, 1644, 1647, 
1695, 1706—1752, 1810, 1814, 1909, 2454, 2608, 2704, 2814, 3046, 3801. 

ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗДАНИЯ ЗАГОВОРОВ 

192. Новая книга знахарства, или Русские народные заговоры. М., 
изд. А. С. Балашова, 1911. 144 с. 

193. Ключ к русским народным заговорам. М., тип. Ф. И. Филатова, 
1912. 16 с. 

194. Л о б а н о в Е. Е. Русские народные заговоры от пожара, во
ров, конокрадов, ог неожиданной смерти, от зубов, против гнева началь
ства, на разыскание клада, от язвы. Н.-Новгород, тип. М. Л. Виленского, 
1912. 24 с. 

195. Курс знахарства народных заговоров, заклинаний, колдовства и 
разных полезных советов. Книга домашних средств. Сост. со слов и ру
кописей старых знахарок и знахарей. М., тип. А. П. Поплавского, 1914. 
96 с. 

С. 8—33: тексты заговоров. 

196. Народные заговоры и гадания. М., тип. П. В. Бельцова, 1915. 
32 с. 

С. 14—30: тексты заговоров. 

См. также № 132, 3869, 3896, 3927, 3988, 4008. 

ЗАГОВОРЫ В ОБРАБОТКЕ. КОМПОЗИТОРОВ 

197. С е н и л о в В. Древний русский заговор от тоски. М., изд. и 
тип. П. Юргенсона, 1916. 5 с. с нот. (Старорус. обряд, песни). 

См. также № 1523. 
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ОБРЯДОВАЯ ПОЭЗИЯ 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВОЙ ПОЭЗИИ 

198. Пасхальные веснянки. — «Сб. „Рус. чтения"», 1901, № 30, с 47— 
48. 

Тексты песен, зап. в Смол, и Самар. губ. 

199. Из области народного творчества. Виноградье. Зап. И. С. — 
«Олонец. губ. ведомости», 1901, № 144, 20 дек. 

200. П о з д н я к о в Т. Народные обычаи в Александровском уезде 
Владимирской губернии. Владимир, тип. губ. правления, 1902. 36 с. 

С. 1—7: Выгон скота [обряды и песни]; с. 7—12: В ночном; 
с. 12—18: На сенокосе; с. 18—24: Жатва [обряды и приговоры]; 
с. 24—30: Бабье лето; с. 30—36: Храмовые праздники. 

201. С е л и в а н о в В. В. Сочинения. Т. 2. Изданы под ред. и с при
меч. А. В. Селиванова. Владимир, тип. губ. правления, 1902. 347 с. 

С. 1—146: Год русского земледельца. Зарайский уезд Рязан
ской губернии [с. 6, 8—9, 13, 19, 21, 23—24, 26, 36, 39, 49, 72, 77, 
81—83, 85, 107, 111, 113, 124, 128, 130—131, 140, 142—143: тексты 
обряд, и свад. песен, примет, поговорок]. 

202. З в е з д и н А. Материалы по этнографии Нижегородской губер
нии. Святочный клич Таусеня. — «Нижегор. листок», 1903, № 358, 31 дек. 
См. № 1791. 

203. Гадания. Из материалов, собранных Ф. С. Климко. — «Сб. Твер. 
о-ва любителей истории, археологии и естествознания», 1903, вып. 1, 
с. 320—321. 

Тексты приговоров. 

204. Т - в С. И. Святочный обычай. — «Курск, губ. ведомости», 1904, 
№ 12, 16 янв. 

205. О р с к и й П. Д. Святочные гадания о суженом в Вологодской 
губернии. — «Живописное обозрение», 1904, № 52, с. 937—938. 

206. К о р и н ф с к и й А. А. Трудовой год русского крестьянина. 
Вып. 1—10. М., изд. К. И. Тихомирова, 1904. (Б-ка нар. книг). 

Вып. 1. Засевки. 37 с. 
Вып. 2. Полотье. 16 с. 
Вып. 3. Сенокос. 16 с. 
Вып. 4. Озимая запашка. 16 с. 
*Вып. 5. 
Вып. 6. Зажинки. 24 с. 
Вып. 7. Сноповоз. 16 с. 
Вып. 8. Замолотки. 16 с. 
Вып. 9. Озимый сев. 26 с. 
Вып. 10. Зазимки. 16 с. 

Тексты обряд, и лирич. песен, поговорок, заговоров, примет, 
выкриков, зап. в Смол., Симбирск., Олонец., Нижегор. и Самар. губ. 

207. А. Ф. Коляда в Ярославской губернии. — «Этнограф, обозрение»» 
1905, кн. 67, № 4, с. 119. 

Текст песни о коляде. 
208. Б о ж е д а р. Святки на Дону. — «Дон. обл. ведомости», 1906, 

№ 2, 3 янв. 
Тексты песен. 
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209. Святочные гадания в деревне. — «Курск, губ. ведомости», 1906, 
№ 63, 19 марта; № 64, 21 марта. 

Тексты обряд, песен. 

210. А б р а м о в И. Живая старина. (Из очерков сельской жизни). ^ 
«Курск, губ. ведомости», 1906, № 235, 2 ноября. 

Тексты обряд, песен вечера накануне Ивана Купалы. 

211. П у т и н ц е в А. Вымерший народный обычай. — В кн.: Памят
ная книжка Воронежской губернии на 1907 год. Воронеж, изд. Воронеж, 
губ. стат. ком., 1907, отд. 3, с. 32—33. 

Обряд троицына дня и его песни. 

212. А. 3. Пережитки старины. (Овсеневые или таусеневые песни).— 
«Нижегор. земск. газ.», 1908, № 51/52, 24 дек., стб. 1225—1228. 

213. К а ш к а р о в В. М. Географический очерк Калужской губер
нии. Калуга, тип. губ. земск. управы, 1908. 258 с. 

С. 71—73: тексты обряд, песен; с. 75: тексты частушек. 

214. Е л е о н с к а я Е. Н. Гаданье под Новый год в Козельском 
уезде [Калуж. губ.]. — «Этнограф, обозрение», 1909, кн. 81/82, № 2/3, 
с. 174—175. 

Тексты песен, поющихся при гаданьи. 

215. «Кулик» и «лестничка» — обрядовые печенья Фатежского уезда 
[Курск, губ.]. Сообщила Р. С. Данковская. — «Этнограф, обозрение», 1909, 
кн. 81/82, № 2/3, с. 172—174. 

Текст веснянки. 

216. С о к о л о в М. Е. Великорусские весенние и хороводные песни, 
записанные в Саратовской губернии. — В кн.: Труды Третьего областного 
историко-археологического съезда, бывшего в г. Владимире 20—26 июня 
1906 года. Владимир, изд. Владимир, учен. арх. комиссии, 1909, доклады, 
с. 1—83 (25-я пагинация). 

С. 3: Предисловие; с. 5—6: Мысли и заметки собирателя; 
с. 7—30: Весенние песни; с. 31—80: Хороводные песни. 

То же. Отд. изд. Владимир, 1908. 83 с. 

217. И з г о й . Святки в с. Лесунове Горбатовского уезда. (Из обычаев 
старины). — «Нижегор. земск. газ.», 1910, № 1, 7 янв., стб. 5—6. 

218. В о л ь с к и й В. Масленица. — «Старообрядч. мысль», 1910, № 2, 
с. 86—96. 

219. И м п у л ь с . Мезенский уезд. Праздник «Егория». — «Архан
гельск», 1910, № 91, 27 апр. 

220. Р у б и н ш т е й н С. Холмогорский уезд. Юрьев день. — «Архан
гельск», 1910, № 91, 27 апр. 

221. М а к а р о в В. На борьбу со тьмою и суевериями. — «Старо
обрядч. мысль», 1910, № 5, с. 287—295. 

Текст песни о Купале; тексты заговоров. 
222. И в а н е н к о Н. Этнографические материалы из Орловской гу

бернии. — «Живая старина», 1910, вып. 4, отд. 2, с. 326—338. 
Тексты обряд, и лирич. песен. 

223. X а р у з и н а В. Н. Об участии детей в религиозно-обрядовой 
жизни. — «Этнограф, обозрение», 1911, кн. 88/89, № 1/2, с. 1—78. 

С. 25, 28—31, 41, 46: тексты обряд, песен. 
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224. И в а н о в М. И. Живая старина. Святочн. и новогод. га
данья.— «Твер. старина», 1912, № 1, с. 28—35. 

225. В е р ш и н с к и й Н. Н. Живая старина. Масленичные обычаи 
и поверья. — «Твер. сгарина», 1912, № 2, с. 37—39. 

226. Ч у ж А. [ Т и т о в А. Д.]. Областной отдел. Вьюница. — «Го
лос», 1912, № 80, 7 апр. 

Текст обряд, песни, зап. в Ростове,. 

227. Обряд «крестить кукушку» в Орловской губернии. Сообщила 
В. Н. Харузина. — «Этнограф, обозрение»,- 1912, кн. 62/63, № 1/2, с 140— 
145. 

228. В е р ш и н с к и й А. Н. Народные обычаи, поверья и гадания. 
Обычаи и поверья на великий четверг. — «Твер. старина», 1912, № 3, 
с. 35—36. 

229. С у х о т и н С. Несколько обрядов и обычаев в Тульской губер
нии. — «Этнограф, обозрение», 1912, кн. 94/95, № 3/4, с. 98—101. 

230. Г о р е м ы к а П а ш а . Святки в Вологодской деревне. (Очерк).— 
«Голос», 1913, № 5, 6 янв. 

Тексты обряд, песен и частушек. 

231. Н е у с т у п о в А. Д. Святочные обычаи в Кадниковеком 
уезде. — «Изв. Арханг. о-ва изучения Рус. Севера», 1913, № 1, с. 23—26. 

Тексты песен. 

232. Г е р а с и м о в Б. Рождественское славление Христа в селе 
Митрофановском Семипалатинского уезда Семипалатинской области. — 
«Сиб. архив», 1913, № 12, с. 543—544. 

233. Историко-культурный атлас по русской истории с объяснитель
ным текстом, составленный Н. Д. Полонской. Под ред. М. В. Довнар-
Запольского. Вып. 2. Киев, изд. В. С. Кульженко, 1913. 64 с. 

С. 29—32: Обряды. 

234. Р-н. Таусеньки. — «Волгарь», 1914, № 4, 5 янв. 
Обряд колядования и тексты колядок. 

235. Л и т в и н о в В. В. Новохоперские рождественские стихи (ра
цеи).— В кн.: Памятная книжка Воронежской губернии на 1914 год. 
Воронеж, изд. Воронеж, губ. стат. ком., 1914, отд. 4, с. 158—164. 

236. З а в о й к о Г. К. Гаданья у крестьян Владимирской губернии.— 
«Этнограф, обозрение», 1915, кн. 105/106, № 1/2, с. И а—118. 

237. Г о р о д ц о в П. А. Два гадания (у крестьян Тюменского 
уезда). — «Зап. Зап.-Сиб. отд. имп. Рус. геогр. о-ва», 1916, т. 38, с. 66—85. 

238. Г о р о д ц о в П. А. Праздники и обряды крестьян Тюменского 
уезда. — «Ежегодник Тобольск, губ. музея», 1916, вып. 26, отд. 2, с. 1—65 
(2-я пагинация). 

С. 3—8: Семик и Троица; с. 8—12: Яичное заговенье; с. 13—15: 
Осеннее заговенье; с. 15—30: Масленица; с. 30—35: Дмитриев день; 
с. 35—43: Великий четверг; с. 43—54: тексты заговоров и молитв; 
с. 54—65: Новоселье. 
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239. С о к о л о в М. Е. Обряды, поверья и суеверия великорусов 
Саратовской губернии. — «Труды Саратов, учен. арх. комиссии», 1916 
вып. 33, с. 97—105. 

С. 97—101: Обряды; с. 101—104: Поверья; с. 104—105: Суе
верия. 

240. Виноградие. (Старин, велич. песня). Доставил А. Шустиков [из 
Вологод. губ.]. — «Изв. Вологод. о-ва изучения Сев. края», 1917, вып. 4, 
с. 105—106. 

См. также № 3, 4, 7—9, 12, 14, 18, 21—24, 26, 27, 32, 35, 40, 45, 46, 
49, 50, 52—54, 57—59, 64, 66, 70, 72, 78, 85, 92, 96, 107, 108, 110, 111, 118, 
122, 124, 152, 249, 318, 325, 383—387, 390—393, 424, 523, 698, 752, 776, 
858, 862, 866, 874—877, 879, 890—892, 907, 913—916, 922, 924, 928, 932, 
958, 959, 962, 963, 978, 986, 1387, 1393, 1688, 1736, 1753—1805, 2609, 2611, 
2614, 2615, 3801. 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ СВАДЕБНО-ОБРЯДОВОЙ ПОЭЗИИ 

241. Д м и т р е в с к а я Е. Семейные песни Олонецкой губернии.— 
«Рус. архив», 1901, № 1, с. 244—259. 

242. Свадебные обряды и обычаи среди казачьего населения. (По
заимствовано из «Памятной книжки Семипалатинской области» 1900 г.).— 
«Киргиз, степн. газ.», 1901, № 4, 28 янв., с. 1—3; № 6, 11 февр., с. 2—3; 
№ 7, 18 февр., с. 2—4. 

243. М - и й В. Свадебный день крестьян деревни Ушаковки, Ма-
карьевского уезда. — «Нижегор. губ. ведомости», 1901, № 7, отд. неофиц., 
14 февр., с. 2—5. 

244. Б е с с о н о в А. С. О деревенских свадьбах. — «Вятск. губ. ве
домости», 1901, № 24, 24 февр., прил., с. 2—3. 

245. С у с л о в И. Из свадебных обрядов Малмыжского уезда. — 
«Вятск. губ. ведомости», 1901, № 33, 17 марта, прил., с. 1—3. 

246. В е р т е п о в Г. А. Материалы для этнографии поморов Архан
гельской губернии. — «Этнограф, обозрение», 1901, кн. 48, № 1, с. 86—97. 

С. 90—92, 94: тексты свад. песен. 

247. Р о з е н б а у м С. П., А р е ф ь е в В. С. Свадьба в ангарской 
деревне. — «Изв. Вост.-Сиб. отд. имп. Рус. геогр. о-ва», 1901, т. 31, № 1/2, 
с. 79—117. 

Тексты. 

248. Некоторые обряды, приметы и поверья крестьян Еремейцевской 
волости Рыбинского уезда Ярославской губернии. По материалам 
И. В. Костоловского. — «Этнограф, обозрение», 1901, кн. 50, № 3, 
с. 129—134. 

Тексты свад. причетов. 

249. М е р з л и к и н И. М. Село Шахово. (Этнограф, очерк). — 
«Курск, губ. ведомости», 1901, № 243, 11 ноября; № 245, 14 ноября; 
J\fe 250, 21 ноября. 

Тексты свад., обряд, и лирич. песен. 
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250. В а с и л ь к о в а М. Свадьба в станице Ладожской Кубанской 
области (сватание, свод, пропойки, сговор, венчание, дары и каравай).— 
«Сб. материалов для описания местностей и племен Кавказа», 1901, 
вып. 29, отд. 3, с. 49—86. 

251. Рукописная тетрадочка со свадебным заговором. Описание сде
лано Н. Н. Селифонтовым. — «Костром, старина», 1901, вып 5 прил., 
с. 287—288. 

252. Стремицкая Преображенская церковь Тотемского уезда Вологод
ской губернии. — «Вологод. епарх. ведомости», 1902, № 18, прибавл., 
с. 536—541; № 19, прибавл., с. 568—577. 

С. 538—541, 568—577: тексты свад. песен. 

253. Д м и т р е в с к а я Е. Русские крестьяне Олонецкой губернии. — 
«Живая старина», 1902, вып. 2, отд. 1, с. 131—138. 

С. 135—137: тексты свад. песен. 

254. Д о б р о в о л ь с к и й В. Н. Некоторые поверья, песни и обряды 
Орловской и Калужской губерний. — «Живая старина», 1902, вып 2, 
отд. 2, с. 207—213. 

Тексты свад. песен; нар. календарь. 

255. Д о б р о в о л ь с к и й В. Н. Свадебный обряд в Калужской гу
бернии.— «Живая старина», 1902, вып. 2, отд. 2, с. 214—236. 

256. Свадебные обычаи в Холмогорском уезде. — «Сев. край», 1902, 
№ 211, 12(25) авг. 

Текст свад. песни. 

257. Н е в з о р о в А. С. Из быта села Птичьего Челябинского уезда 
Оренбургской губернии. — «Сб. Учено-лит. о-ва при имп. Юрьев, ун-те», 
1902, т. 5, отд. науч., с. 84—122. 

С. 102—122: тексты свад. песен. 
То же. Отд. изд. Юрьев, 1902. 41 с. 

258. Песни, собранные в городе Обояни и его уезде А. С. Машки-
ным. — «Курск, сб.», 1902, вып. 3, с. 1—69. 

С. 1—39: Свадебные; с. 40—69: Хороводные. 
259. Свадебные приговоры дружки по рукописи половины XIX сто

летия. Сообщил А. Кузнецов. СПб., тип. имп. АН, 1902. 30 с. («Сб. Отд-
ния рус. яз. и словесности имп. АН», т. 72, № 5). 

Тексты, зап. в Яросл. губ. 
Рец.: Я ц и м и р с к и й А. И. — «Живая старина», 1903, вып. 3, 

с. 387—389; «Журн. М-ва нар. просвещения», 1903, № 7, критика 
и библиогр., с. 309—310; Е [л е о н с к а ]я Е. — «Этнограф, обозре
ние», 1904, кн. 61, № 2, с. 185—186. 

260. Ш а м а е в И. Общий тип деревенской свадьбы в Тюкалинском 
уезде. — «Ежегодник Тобольск, губ. музея», 1902, вып. 13, отд. 2, с. 1—34 
(1-я пагинация). 

261. Д и л а к т о р е к и й П. А. Свадебные обряды Вологодской гу
бернии.— «Этнограф, обозрение», 1903, кн. 56, № 1, с. 25—51. 

Рец.: З е л е н и н Д. Диалектологические материалы в журнале 
«Этнографическое обозрение» 1903 года. — «Изв. Отд-ния рус. яз. 
и словесности имп. АН», 1904, т. 9, кн. 2, с. 351—352. 

262. Н еу с т у п о в А. Д. Крестьянская свадьба Васьяновской во
лости [Вологод. губ.]. — «Этнограф, обозрение», 1903, кн. 56, № 1, с. 52—69. 
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263. Г о р о д ц о в В. А. Свадебные обычаи в Сеславине Ярославской 
губернии и уезда. — «Вестн. Яросл. земства», 1903, № 18, отд. 4, с 36—38; 
Ns 19, отд. 4, стр. 60—62. 

264. С Орловской выставки. — «СПб. ведомости», 1903, № 242, 5 сент, 
с. 4. 

Текст свад. песни. 

265. Ш а й ж и н Н. Свадьба в Нигижма Обряды, приплачь и песни.-
«Олонец. губ. ведомости», 1903, № 114, 30 окт.; № 115, 1 ноября; № 116, 
4 ноября; № 117, 6 ноября; № 118, 8 ноября; № 119, 11 ноября; № 120, 
13 ноября; № 121, 15 ноября; № 122, 18 ноября; № 123, 20 ноября; № 124, 
25 ноября; № 125, 27 ноября. См. № 20. 

266. М а л ь к о в с к и й В. Н. Свадебные обычаи, песни и при
говоры. Зап. в Рыбинск, вол., Бежецк, у., Твер. губ. в 1903 г. — «Живая 
старина», 1903, вып. 4, с. 426—440. 

267. П р о т о п о п о в М. Свадебные песни. Зап. в Арханг. и Воло 
год. губ. — «Живая старина», 1903, вып. 4, с. 499—513. 

268. Ч е р н ы ш е в В. И. Этнографические заметки по Зарайскому 
уезду, Рязанской губернии. — «Живая старина», 1903, вып. 4, с. 475—481. 

С. 475—479: Свадебный обряд; с. 479—480: Болезни и лечение; 
с. 480—481: Сказки. 

269. Ш м а к о в И. Н. Свадебные обычаи и причитанья населения 
Терского берега Белого моря. — «Этнограф, обозрение», 1903, кн. 59, №4, 
с. 55—68. 

270. Крестьянская свадьба конца XIX века в Старицком уезде Твер
ской губернии. (Свад. обряды, гадания, приговоры, причитанья и песни), 
Собр. А. Д. Ушаков. Старица [Твер. губ.], изд. кн. маг. И. П. Крылова, 
1903. 70 с. с нот. См. № 319. 

То же. [Тверь], 1907. (Беспл. прил. к газ. «Тверское Поволжье»). 

271. П л е т н е в М. А. К свадебным обычаям в Тверской губернии-
«Твер. губ. ведомости», 1904, № 1, 2 янв.; № 2, 6 янв. 

То же. Отд. изд. Тверь, 1904. 20 с. 

272. Л а р и о н о в а М. Зырянская и русская свадьбы в Обдорске 
(Тобольской губ.). — «Ежегодник рус. антропол. о-ва», 1904, т. 1, 
с. 327-354. 

С. 335—354: Русская свадьба в Обдорске. 

273. Свадебные приговоры Вятской губернии. Зап. Д. К. Зелениным.-
В кн.: Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1904 год. 
Вятка, изд. губ. стат. ком., 1904, отд. 2, с. 173—208. 

С. "173—204: вступ. заметка; с. 204—208: причеты невесты. 
То же. Отд. изд. Вятка, 1904. 38 с. 
Рец.: К а р с к и й Е. Ф. — «Рус. филол. вестник», 1905, № 2, 

с. 337—338. 

274. У р у с о в С. М. Станица Екатериноградская Терской области 
Моздокского отдела. — «Сб. материалов для описания местностей и племен 
Кавказа», 1904, вып. 33, отд. 2, с. 1—34. 

С. 12—33: Свадьба [тексты песен]. 

275. А. А. Свадьбы в деревне. (Из Балахнинского уезда). —«Ниже-
гор. земск. газ.», 1905, №• 10, 10 марта, стб. 250. 
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276. Свадебная плачня. (Новгор. губ., Новгор. у.). Сообщил К. Лав
ров.—«Живая старина», 1905, вып. 1/2, с. 226—232. 

277. Свадебные причеты. Зап. крестьянином И. В. Волковым (Воло-
год. губ., Грязов. у.), часто бывшим сватом. — «Живая старина», 1905, 
вып. 1/2, с. 203—225. 

С. 223—224: песни; с. 224—225: загадки. 

278. Сватанье. (Орлов, губ.). Зап. Н. П. Иваненко. — «Живая ста
рина», 1905, вып. 1/2, с. 107—140. 

279. Б л ю м А. Обычай увода невест в Олонецкой губернии. — 
«Правда», 1905, № 5, с. 185—191. 

280. М е г о р с к и й В. Лодейнопольская верфь в царствование Петра 
Великого. — «Олонец. губ. ведомости», 1905, № 90, 27 авг.; № 93, 6 сент. 

Тексты свад. причитаний и ист. песни о матросах. 

281. А с т р о в Н. Крестьянская свадьба в с. Загоскине Пензен
ского у. (Бытовой очерк). — «Живая старина», 1905, вып. 3/4, с. 415—458. 

282. Древний город Галич Костромской губернии. Рассказы о его 
прошлом и настоящем. —Бытовые очерки и обычаи жителей. — Истори
ческое географическое положение. — Промышленность и торговля. Собр. 
и сост. С. Сытин. М., тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1905. 90 с. 

С. 74—76, 84: тексты свад. песен; с. 78—82: Посиделки (или 
беседы) [тексты песен]. 

283. К р а с н о ж е н о в а М. В. Описание крестьянской свадьбы 
в деревне Лапино. — «Изв. Вост.-Сиб. отд. имп. Рус. геогр. о-ва», 1905, 
т. 36, с. 77—81. 

284. Свадебные обряды, песни и заговоры Томского округа. По 
рукописи С. П. Каффки пригот. к печати Д. К. Зеленин. — «Зап. Урал. 
о-ва любителей естествознания», 1905, т. 25, с. 35—61. 

С. 35—37: всгуп. заметка; с. 37—40: Свадебный обряд в с. Кри-
вошеине; с. 40—43: Свадебные песни в дер. Рыбаловой; с. 43—47: 
Свадебные песни в с. Кривошеине; с. 47—58: Песни разных наиме
нований [лирич. и пляс.]; с. 58—61: Заговоры; с. 61: Поверье. 

285. А б р а м о в И. С. Обряд «повиванья» в Курской губернии. — 
«Живая старина», 1906, вып. 1, отд. 5, с. 1—2. 

Текст песни, исполняемой при обряде повиванья невесты. 
286. А б р а м о в И. С. По губернии. Новый Оскол. — «Курск, губ. 

ведомости», 1906, № 87, 25 апр. 
Тексты свад. песен. 

287. К о с т о л о в с к и й И. В. Из поверий Ярославской губернии.— 
«Этнограф, обозрение», 1906, кн. 70/71, № 3/4, с. 217—221. 

Венчальные обычаи, похорон, приметы и суеверия. 

288. У с п е н с к и й Д. И. Свадебные величальные песни [Тульск. 
губ.]. — «Этнограф, обозрение», 1906, кн. 70/71, № 3/4, с. 234—242. 

289. Из свадебных обычаев. (Кубинц. вол.). — «Нижегор. земск. газ.», 
1906, № 48, 7 дек., стб. 1167. 

290. М а л ь к о в с к и й В. Н. Свадебные крестьянские обычаи, песни 
и приговоры, записанные в Рыбинской волости Бежецкого уезда Твер
ской губернии в 1902 г. — В кн.: Труды Второго областного Тверского 
археологического съезда 1903 г. 10—20 августа. Тверь, изд. Твер. учен, 
арх. комиссии, 1906, отд. 3 и 5, с. 93—114. 
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291. П е р в у х и н А. Г. Из мира исчезающих обрядов и обычаев.— 
В кн.: Труды Второго областного Тверского археологического съезда 
1903 г 10—20 августа. Тверь, изд. Твёр. учен. арх. комиссии, 1906, отд 3 
5, с. 1—32. 

С. 3—16: Свадебные обычаи [и песни] в г. Торжке; с. 17—28: 
Деревенская свадьба. (Обряды и песни в Новоторж. и Стариц, у.); 
с. 28—32: Некоторые «заплачки» и обычаи, связанные с похоро
нами. 

292. П о л и к а р п о в Ф. Бытовые черты из жизни крестьян села 
Истобного Нижнедевицкого уезда Воронежской губ. — В кн.: Памятная 
книжка Воронежской губернии на 1906 год. Воронеж, изд. Воронеж, губ. 
стат. ком., 1906, отд. 3, с. 1—30. 

С. 10—21: Стебенская свадьба; с. 23—27: Духовный облик сте-
бенца [поверья, предания, слухи]. 

То же. Отд. изд. Воронеж, 1906. 30 с. 

293. Русские народные песни и свадебный обряд в деревне Жуково 
Никольского уезда Вологодской губернии. Зап. А. Н. Попов. — «Труды 
муз.-этнограф, комиссии», 1906, т. 1, с. 475—495 с нот. См. № 1575. 

С. 477—480: Предисловие; с. 480—489: Свадьба; с. 489—491: 
Протяжные (хоровые) песни; с. 491: Плясовая; с. 493—495: Ноты. 

294. Свадебные песни и обряд по реке Куренге Забайкальской об
ласти в горно-заводское время. Собр. в 1901 г. Ф. Д. Соседко. Красно
ярск, типо-лит. М. Я. Кохановской, 1906. 19 с. 

295. Свадьба в станице Прочноокопской (Кубанской области). Сооб
щил Павлов. — «Сб. материалов для описания местностей и племен Кав
каза», 1906, вып. 36, отд. 2, с. 72—79. 

296. Х а р л а м о в М. А. Свадебные обряды и песни г. Ейска. — 
«Сб. материалов для описания местностей и племен Кавказа», 1906, 
вып. 36, отд. 2, с. 35—71. 

297. М о ж а р о в с к и й А. Ф. Свадебные песни Казанской губер
нии. — «Этнограф, обозрение», 1907, кн. 72/73, № 1/2, с. 70—159. 

298. С. Е. Вьюничник. (Из жизни среднего Поволжья). — «Нижегор. 
земск. газ.», 1907, № 21, 31 мая, стб. 621. 

Тексты свад. песен. 
299. Кургоминские причеты. (Свад. причитывания Кургомин. вол. 

Шенкур. у. Арханг. губ.). По записи С. В. И. сообщил Н. Козмин.— 
«Этнограф, обозрение», 1907, кн. 74, № 3, с. 75—86. 

То же. Отд. изд. Архангельск, 1907. 23 с. 
Рец.: В [ и н о г р а д о ] в Н. — «Живая старина», 1908, вып. 1, 

отд. 3, с. 109. 

300. Из свадебных обрядов и поверий Ярославской губернии. Сообщил 
И. В. Костоловский. — «Этнограф, обозрение», 1907, кн. 75, № 4, 
с. 104—107. 

301. К р а с н о ж е н о в а М. Из свадебных обычаев Енисейской гу
бернии. Описание свадьбы в дер. Злобиной. — «Изв. Вост.-Сиб. отд. имп. 
Рус. геогр. о-ва», 1907, т. 38, с. 17—31. 

302. С е р в и л и н М. Церковная и бытовая старина в Рязанской 
губернии. — «Труды Рязан. учен, арх комиссии», 1907, т. 22, вып. U 
с. 25—60. 

С. 53: свад. причеты. 
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303,. С о л о в ь е в а Л. И. Свадьба. (Быт). — «Курск сб» 1907 
вып. 6, с. 31—42. ' 

304. О н ч у к о в Н. «Бряжка». — «Живая старина», 1908, вып 1, 
отд. 5, с. 121—122. 

Текст свад. песни, зап. в с. Тамице. 

305. О н ч у к о в Н. Свадебная сказка во время смотрин. — «Живая 
старина», 1908, вып. 2, отд. 5, с, 261—264. 

Текст, бытовавший в с. Тамице. 

306. П о л и к а р п о в Ф. И. Крестьянская свадьба в селе Перовка 
Землянского уезда. — В кн.: Памятная книжка Воронежской губернии на 
1908 год. Воронеж, изд. Воронеж губ. стат. ком., 1908, отд. 3, с. 25—29. 

307. Ш а б у н и н Н. А. Северный край и его жизнь. Путевые за
метки и впечатления по сев. ч. Арханг. губ. — «Сб. Отд-ния рус. яз. и сло
весности имп. АН», 1908, т. 84, № 1, с. 1—43. 

С. 9—12: тексты свад. песен; с. 24—28: тексты заговоров. 

308. О [г у р ц о в] Н. Свадебные обычаи Пошехонского уезда — 
«Яросл. зарницы», 1909, № 14, с. 4. 

Тексты приговорок дружек, зап. в Давыдков. вол. 

309. Ялгубская свадьба. — «Олоиец. губ. ведомости», 1909, № 67,. 
2 июля; № 71, 11 июля; № 75, 21 июля. 

310. Г р е б е н е ц Ф. С. Из быта гребенских казаков. Свад. обы
чаи. — «Сб. материалов для описания местностей и племен Кавказа», 1909, 
вып. 40, отд. 2, с. 9—47. 

311. Му р о в Г. Т. По русскому Дальнему Востоку. Люди, их жизнь 
и нравы. Дневник странника. Сочинения. Т. 1, 2. М., тип. Т-ва А. И. Ма
монтова, 1909, 1911. 

Т. 1. 485 с. 
С. 265: исполнение песен мужчинами и женщинами в праздн. 

дни; с. 327—329: пересказ свад. песен. 
Т. 2. 479 с. 

С. 449—450: описание суеверий амур, и уссур. казаков. 

312. К о р е н н о й П. Село Космозеро. Свад. день в деревне. — «Оло-
нец. губ. ведомости», 1910, № 22, 25 февр., с. 3—4. 

313. И з г о й . Окликанье. (Из обычаев старины). — «Нижегор земск. 
газ.», 1910, № 16, 29 апр., стб. 466—467. 

Тексты сзад. песен. 
314. Д о б р ы н и н Ф. Свадебные и кунные песни в ближайших 

к гор. Шенкурску деревнях. — «Изв. Арханг. о-ва изучения Рус. Севера», 
1910, № 18, с. 33—44. 

С. 33—40: Свадебные песни; с. 40—44: Кунные песни [игро
вые]. 

То же. Отд. изд. Архангельск, 1911. 12 с. 

315. Б и ч . Из быта Поморья. 1. Свад. помор, причитания. 2. Похорон, 
обрядности и причитания. — «Архангельск», 1910, № 130, 13 июня; № 131,. 
15 июня; № 140, 25 июня. 

316. Ц е й т л и н Г. Свадьба в Поморье. (Очерк из быта поморов).— 
«Изв. Арханг. о-ва изучения Рус. Севера», 1910, № 20, с. 10—30. 

То же. Отд. изд. Архангельск, 1910. 21 с. 
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317. Ю ж а н и н [А. С] Свадьба в Поморье. (Этнограф, очерк из 
жизни крестьян Арханг. губ.). — «Яросл. зарницы», 1910, № 32, с. 2—4* 
№ 33, с. 3—4; Я° 34, с. 3—4. 

318. Припевальные и подблюдные песни. Зап. Волгин. — «Яросл. зар
ницы», 1910, № 42, с. 4. 

Тексты свад. песен, зап. в Яросл. губ. 
319. У ш а к о в А. Д. Крестьянская свадьба конца XIX века в Ста-

рицком уезде Тверской губернии. — «Твер. старина», 1911, № 1, с. 38—44; 
№ 2, с. 15—25; № 3, с. 14—21; № 4, с. 11—19; № 6, с. 20—27. См. № 270. 

Тексты и ноты. 

320. Жизнь в губернии. Красная Рамень, Семенов, у. («Кликанье» 
молодоженов). — «Нижегор. земск. газ.», 1911, № 16, 28 апр., стб-. 446. 

321. Ч е с н о к о в А. Свадебные обряды и песни «кержаков». — 
«Живая старина», 1911, вып. 1, с. 57—96. 

Тексты, зап. в Перм. губ. 
322. К. Из свадебных обычаев в Кемском уезде Архангельской гу

бернии.— «Арханг. губ. ведомости», 1911, № 101, 14 мая. 

323. К о с т о л о в с к и й И. В. Из свадебных и других поверий Яро
славской губернии. — «Этнограф, обозрение», 1911, кн. 88/89, № 1/2, 
с. 248—251. 

324. М и н х А. А. Свадебные, хороводные, плясовые и другие песни 
Полчаниновской волости Саратовского уезда. — «Труды Саратов, учен, 
арх. комиссии», 1911, вып. 28, с. 51—70. 

325. Песни, собранные П. В. Киреевским. Новая серия. Изданы О-вом 
любителей рос. словесности при Моск. ун-те под ред. В. Ф. Миллера и 
М. Н. Сперанского. Вып. 1. (Песни обрядовые). М., 1911. 10, LXXIII, 
355 с. 

С. 1—10: М и л л е р В. Введение; с. I—XLII: Г е р ш е н -
з о н М. О. Биография П. В. Киреевского; с. XLIII—LXXIII: 
С п е р а н с к и й М. Н. П. В. Киреевский и его собрание песен; 
с. 1—326: Песни обрядовые. С. 1—290: Свадебные [Арханг., Перм., 
Олонец., Новгор., Псков., Твер., Костром., Моск., Тульск., Калуж., 
Рязан., Тамбов., Орлов., Воронеж, и Симбир. губ.]; с. 291—299: 
Праздничные; с. 300—304: Колыбельные; с. 305—316- Хороволные, 
с. 317—322: Игровые и плясовые; с. 323—326: Дополнения; с. 327— 
346: Алфавитный перечень песен; с. 347—353: Словарь местных и 
малопонятных слов. 

Рец.: В. К. — «Правительств, вестник», 1911, № 254, 27 ноября, с. 4; 
Л ер н ер Н. — «Речь», 1912, № 63, 5 марта, лит. неделя, с. 4; Кар
с к и й Е. Ф. — «Рус. филол. вестник», 1912, № 1/2, с. 431; Р е з а 
н о в В. И. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1912, № 3, критика и 
библиогр., с. 170—174. 

326. С е р е б р е н н и к о в В. Н. Свадебные обычаи и песни крестьян 
Андреевской волости Оханского уезда Пермской губернии. (Со вступ. 
•статьей А. Д. Городцова и 8 с. нот). — «Материалы по изучению Перм. 
края», 1911, вып. 4, с. VIII, 68, 8 нот. 

С. I—IV: Г о р о д ц о в А. Д. Вступительная статья; с. V— 
VIII: С е р е б р е н н и к о в В. Предисловие; с. 1—68: Свадебные 
обычаи и песни крестьян; с. 1—8: Напевы («голос») свадебных пе
сен у крестьян Оханского уезда Пермской губ. 

То же. Отд. изд. Пермь, 1911. 68 с. 
Рец.: С —«Рус. филол. вестник», 1912, № 1/2, с. 427; Р ы б а 

ков] С.— «Рус. МУЗ. газ.», 1912, № 15, 8 апр., стб. 381—382. 
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327. К о з ы р е в Н. Свадебные обряды и обычаи в Островском 
уезде Псковской губернии. — «Живая старина», 1912, вып. 1, с. 75 94. 

Рец.: «Рус. старина», 1913, № 3, обл., с. 3. 

328. Русская свадьба. (Из свад. песен деревни). — «Нижегор земск. 
газ.», 1912, № 20, 24 мая; № 21, 31 мая; № 22, 7 июня. 

329. У м о в А. А. Старинный свадебный обряд у русских в Уфим
ской губернии. — «Вестн. Оренбург, учеб. округа», 1912, № 7/8, отд. 3, 
с. 233—248. 

330. Е р м о л а е в А. Н. Свадебные наговоры дружки в ангарской 
деревне. — «Сиб. архив», 1912, № 8, с. 585—594. 

331. Свадебные песни [Балаган, у.]. Сообщил М. Овчинников. — «Сиб. 
архив», 1912, № 10, с. 778—806. 

332. О в ч и н н и к о в М. Старинная свадьба в селе Рыбинском Кан-
ского уезда Енисейской губернии. — «Сиб. архив», 1912, № 11, с 888—898; 
No 12, с. 939—962. 

333. С о б о л е в А. 1. Свадебный обряд в Судогодском уезде Влади
мирской губернии. 2. Обряды и обычаи при рождении младенца и колы
бельные песни Владимирской губ. Владимир, тип. М. П. Леонтьевой, 
1912. 62 с. (Прил. к «Трудам Владимир, о-ва любителей естествознания», 
т. 3, вып. 2. Сведения по этнографии Владимир, губ. Вып. 1). 

С. 3—37: Свадебный обряд в Судогодском уезде Владимирской 
губернии; с. 39—62: Обряды и обычаи при рождении младенца и 
колыбельные песни Владимирской губ. 

Рец.: Б о г д а н о в В л. — «Этнограф, обозрение», 1912, кн. 62/63, 
№ 1/2, с. 261. 

334. С о к о л о в М. Е. Великорусские свадебные песни, записанные 
в Саратовской губернии. — «Труды Саратов, учен. арх. комиссии», 1912, 
вып. 29, с. 129—1*47. 

335. П а в е л , с т р а н н и к . Корреспонденции. Девичник в бане. — 
«Благовещен, утро», 1913, № 16, 19 янв. 

Тексты свад. песен. 

336. Р - в Н. Свадебные обычаи в Осташковском уезде в половине 
XIX века. — «Твер. старина», 1913, № 2, с. 39—47. 

337. В. В. Свадебные обычаи в некоторых местах Ярославской гу
бернии. — «Углич, мысль», 1913, № 9/158, 10 февр.; № 10/159, 14 февр.; 
№ 11/160, 17 февр. 

338. К о ц ю б и н с к а я Е. Свадебный обычай в Новгородской губер
нии. — «Огонек», 1913, № 16, с. 7. 

Текст приговора. 
339. К у л и к о в а Н. Свадьба в деревне Колоскове, Валуйского 

уезда [Воронеж, губ.]. — «Валуйск. земск. листок», 1913, № 247, 7 авг., 
с. 1—2; № 251, 4 сент., с. 1— 2\'Кя 256, 6 ноября, с. 1—2. 

340. О р е х о в Г. Свадебные обряды, обычаи и песни в Холмском 
уезде Псковской губернии. — «Живая старина», 1913, вып. 3/4, с. 305—317. 

То же. Отд. изд. Пг., 1914. 22 с. 

341. П р и в а л о в Н. И. Свадебная драма у славян и русского на
рода. — «Воскреси, вечерн. газ.», 1913, № 98, 29 дек., с. 4. 
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342. Б е л о с л ю д о в А. Н. Свадебный ритуал «каменыциков». (Ма
териалы по этнографии засельщиков Бухтармин. долины). — «Зап. Семи-
палат. подотд. Зап.-Сиб. отд. имп. Рус. геогр. о-ва», 1913, вып. 7, с. 1—13 
(8-я пагинация). 

Тексты, зап. в Томск, губ. 
То же. Отд. изд. Семипалатинск, 1913. 13 с. 

343. Г л а д к и х А. Н. Крестьянские свадебные обряды у жителей 
села Торговижского Красноуфимского уезда Пермской губернии. — «Труды 
Перм. учен. арх. комиссии», 1913, т. 10, с. 1—77. 

Рец.: Т р а п е з н и к о в В. Н. — «Изв. Вологод. о-ва изучения Сев. 
края», 1915, вып. 2, с. 153—154. 

344. П у т и н ц е в А. Талагайская свадьба. — В кн.: Памятная 
книжка Воронежской губернии на 1913 год. Воронеж, изд. Воронеж, 
губ. стат. ком., 1913, отд. 3, с. 94—119. 

Ред.: З е л е н и н Д. — «Живая старина», 1913, вып. 1/2, с. 213—214. 

345. М а й н о в И. И. Крестьянская свадьба по реке Илиму. (Иркут. 
губ.). (Зап. К. К. Кокоулина). — «Живая старина», 1914, вып. 1/2, 
с. 45—66. 

То же. Отд. изд. Пг., 1915. 17 с. 

346. Старинные свадебные обряды. — «Зап. Терек, о-ва любителей 
казачьей сгарины», 1914, № 2, с. 87—91. 

347. А б р а м о в И. С. Под родным солнцем. Экскурсии по России. 
СПб., книгоизд-во «Жизнь и знание», 1914. 393 с. (Б-ка для юношества. 
Кн. 9). 

С. 119—125: Крестьянская свадьба [тексты свад. песен Смол. 
губ.]; с. 133—138: У курских «саянов» [обзор песен, репертуара; 
поговорки о курянах]; с. 141—180: Волжские легенды; с. 281—293: 
Программа для собирания произведений народной словесности. 
Сост. Комиссией по нар. словесности при Этнограф, отд. имп. О-ва 
любителей естествознания, антропологии и этнографии. См. № 4057. 

348. К о л о б о в И. В. Русская свадьба Олонецкой губернии Пу
дожского уезда Корбозерской волости. — «Живая старина», 1915, вып. 1/2, 
с. 21—90. 

349. Н о в о с е л о в А. Умирающая старина. (К материалу по этно
графии алт. старообрядцев). — «Зап. Семипалат. подотд. Зап.-Сиб. отд. 
имп. Рус. геогр. о-ва», 1915, вып. 10, с. 1—12 (8-я пагинация). 

С. 10—12: тексты свад. песен. 

350. П р и л у ц к и й Ю. В захолустьях. — «Нижегор. земск. газ.», 
1916, № 7, 18 февр. 

Тексты свад. песен Семенов, у.; описание свадьбы-самокрутки. 

351. Ч и р цо в Д. Свадебные обычаи в Пинежском уезде Архангель
ской губернии. — «Изв. Арханг. о-ва изучения Рус. Севера», 1916, № 9, 
с. 350—359; № 10, с. 403—410. 

С. 350—359: описание обряда; с. 403—410: тексты песен. 

352. М а к с и м о в И. Свадебные обряды крестьян Лужского уезда 
Петроградской губернии. — «Живая старина», 1916, вып. 4, с. 243—262. 

353. Материалы для изучения края. — «Изв. Вологод. о-ва изучения 
Сев. края», 1916, вып. 3, с. 105—108. 
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С. 105: Побасенка про горячку. (Бывальщина); с. 106: Сва
дебная песня. Зап. П. П. Шенниковым; с. 106—107: Песни, запи
санные в деревне Нюксенец Устюжского уезда в 1880 г. [лирич.]; 
с. 108: Старинная песня. 

354. М и ш а р и н Д. Свадебные песни, записанные в Верхоленском 
уезде Иркутской губернии. — «Изв. Вост.-Сиб. отд. имп. Рус. геогр. о-ва», 
1916, т. 45, с. 257—272. 

355. М о л ч а н о в . Крестьянская свадьба в южной части Шенкур
ского уезда. — В кн.: Памятная книжка Архангельской губернии на 
1907 год. Архангельск, типо-лит. В. А. Черепанова, 1907, отд. 1, с. 1—41. 

То же. Отд. изд. Архангельск, 1907. 41 с. 

356. 3 в е р о в М. Свадебные обычаи в Ново-Никольской волости 
Грязовецкого уезда. — «Изв. Вологод. о-ва изучения Сев. края», 1917, 
вып. 4, с. 76—93. 

Тексты песен и причитаний. 

См. также № 1—6, 8—15, 17, 20—24, 26, 27, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 42, 
45, 47, 48, 50—52, 54, 55, 58, 59, 61—64, 66, 77, 100, 124, 201, 385, 389, 
424, 594, 761, 784, 792, 858, 859, 862, 863, 865, 866, 870, 872—874, 876— 
879, 881, 885, 887, 889—892, 897, 899, 907—909, 913—917, 922—925, 928, 
929, 934, 950, 959, 963, 968, 982, 984, 986, 987, 992, 1160, 1310, 1330, 1806— 
1828, 1837, 2001, 2247, 2290, 2533, 2610, 2667, 2701, 2765. 2974. 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПОХОРОННЫХ ПРИЧИТАНИЙ 

357. Ф и л и м о н о в К. Из материалов по этнографии Олонецкого 
края. Заплачки по умершим. — «Олонец. епарх. ведомости», 1902, № 4, 
неофиц. отд., с. 165—168. 

Тексты причитаний. 

358. Ш а й ж и н Н. Похоронные обычаи и приплачь в с. Нигижме 
(Пудожского уезда). — «Олонец. губ. ведомости», 1902, № 119, 10 окт.; 
№ 120, 12 окт.; № 121, 15 окт.; № 122, 17 окт.; № 123, 19 окт.; № 124, 
24 окт. 

359. Ш а й ж и н Н. Приплачь вдовы по муже, убитом на Дальнем 
Востоке. Зап. от крестьянки Пудож. у. Нигижем. вол., д. Корнышевской 
Н. В. Конихиной. — «Олонец. губ. ведомости», 1905, № 107, 15 окт.; 
№ 109, 20 окт. 

360. Вопли Новгородской губернии. По записям воспитанников Нов-
гор. учит, семинарии. Сообщил А. Суворовский. — «Этнограф обозрение», 
1907, кн. 74, № 3, с. 87—94. 

Тексты похорон, причитаний. 

361. Олонецкие водопады Кивач, Гирвас и Пор-Порог в описаниях 
туристов. Сост. Н. С. Шайжин. Петрозаводск, 1907. X, 58 с. См. № 367. 

С. 44—49: Приплач вдовы по муже, погибшем в Киваче при 
сплаве леса. Зап. от Н. С. Богдановой. 

Рец.: Б [ о т д а н о в] В л. — «Этнограф, обозрение», 1907, кн. 74, № 3, 
с 127—129. 

362. Л ю б и м о в П. Панихидное пение старцев. (Из поездки на бого
молье в Ордынскую пустынь). — «Живая старина», 1908, вып. 4, отд. 2, 
с. 487—489. 

Текст панихидн. песни, зап. в Смол. губ. от уроженца Витебск, 
губ. 

77 



363. Похоронные причеты в Перской волости Устюженского уезда 
Новгородской губернии. Сообщил А. Малиновский. — «Живая старина», 
1909, вып. 1, отд. 2, с. 70—79. 

364. Т и т о в А. Д. Плач по покойнике. — «Яросл. зарницы», 1910, 
№ 3, с. 6—7. 

Текст, зап. в Ростов, у. 

365. Ц е й т л и н Г. Поморские причитания по покойникам. — «Яросл. 
зарницы», 1910, № 20, с. 3—4; № 21, с. 4. 

Тексты, зап. в Арханг. губ. 

366. От членов-корреспондентов Архангельского общества изучения 
Русского Севера. Домашняя жизнь, нравы и некоторые обычаи поморов. — 
«Изв. Арханг. о-ва изучения Рус. Севера», 1910, № 24, с. 40—44. 

С. 43—44: текст похорон, причитания. 

367. Похоронные причитанья Олонецкого края. (Новая запись).— 
В кн.: Памятная книжка Олонецкой губернии на 1910 год. Петрозаводск, 
изд. Олонец. губ. стат. ком., 1910, с. 194—212; на 1911 год. Петрозаводск, 
1911, с. 195—203. См. 361. 

На 1910 г., с. 194—199: О прежних записях; с. 199—204: Авто
биография вопленицы Настасьи Степановны Богдановой: с. 204— 
212: Причитанья. 

На 1911 г., с. 195—203: Олонецкий фольклор. Похоронные при
читанья вопленицы Н. С. Богдановой. 

То же. Отд. изд. Олонецкий фольклор. Похорон, причитания Олонец. 
края. (Новая запись). 2. Петрозаводск, 1911. 14 с. 

Рец.: К о р о б к а Н. — «Рус. школа», 1911, № 7/8, с. 26—27. 

368. С о б о л е в А. Причитанья над умершими Владимирской губер
нии. — «Этнограф, обозрение», 1911, кн. 90/91, № 3/4, с. 191—202. 

То же. Отд. изд. М„ 1912. 12 с. 

369. М. П. Причитанье дочери у умершей матери. — «Олонец. не
деля», 1913, № 19, с. 12. 

370. С е р е б р е н н и к о в В. Н. Из похоронных причитаний. Стихи 
дух. содержания, зап. в с. Пихтовке (Елеси тож) Охан. у. Перм. губ. 
Пермь, 1916. 9 с. 

См. также № 9, 27, 31, 35—37, 40, 42, 47, 51, 54, 64, 65, 100, 168, 287, 
291, 315, 700, 789, 913, 1327, 1829—1833, 2425, 2612, 3801. 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ РЕКРУТСКИХ ПРИЧИТАНИЙ 

371. Ш а й ж и н Н. К материалам по народной словесности. Затю-
ремная приплачь в Нигижме (по воре, осужденном на поселение в Си
бирь).— Рекрутская приплачь. — «Олонец. губ. ведомости», 1903, № 48, 
8 мая; № 49, 13 мая. См. № 19. 

372. А. Г. На войну. Рассказ из донской казачьей жизни. — «Дон. 
обл. ведомости», 1914, № 180, 9 авг.; № 184, 14 авг/, № 185, 15 авг., с. 4. 

Тексты песен и причитаний, поющихся при проводах ново
бранцев. 

373. Проводы солдат на войну. Вариант обряд, причитания, зап. 
И Ульяновым. [Пг., типо-лит. Акц. о-ва «Самообразование», 1914]. [1] с. 

78 



374. Т а б а н и н Гр. П. Как провожают новобранцев, запасных и 
ратников в Поморье. — «Архангельск», 1915, № 51, б марта, с. 4. 

Тексты рекрут, причитаний. 

375. У л ь я н о в И. И. Памятники современной войны. Материнские 
заповедания. — «Новое время», 1915, № 14 065, 8 мая, с. 5. 

То же. Отд. изд. Пг., 1915. 16 с. 

См. также № 19, 40, 47, 51, 64, 388, 1834—1836, 3801. 

ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗДАНИЯ И ПЕРЕСКАЗЫ ОБРЯДОВОЙ ПОЭЗИИ 

376. У с п е н с к и й М. И. По-божьи. Приход, свадьба. — «Новое 
дело», 1902, № 11, с. 188—191. 

Текст свад. песни. 

377. Коляда. Нар. песня. —«Сб. „Рус. чтения"», 1906, № 50/52, с. 416. 

378. К л е в а к и н Е. П. Ночь на Ивана Купала, или Похождения 
кузнеца (по нар. легендам). Для нар. чтения. Барнаул, тип. Упр. Алт. 
округа, 1908. 64 с. 

379. С у х о н и н П. Русская свадьба в Пскове XVI столетия. Драм, 
представление, М., изд. и тип. театр, б-ки С. Ф. Рассохина, 1912. 63 с. 

380. М а к а р о в Н. Народные обычаи. Рус. свадьба. Воспоминания 
из далекого прошлого. СПб., тип. М. Пивоваровой и А. Типографа, 1913. 
35 с. 

С. 3—8: Девичник; с. 9—14: В дороге; с. 15—27: Свадьба; 
с. 18—35: Княжий стол. 

Лит. обработка текстов, зап. в Новгор. губ. 

381. Т и х о н о в И. А. Старинная русская свадьба. Саратов, изд. 
С. М. Панина, 1913. 37 с. 

382. Досюльная свадьба. Песни, игры и танцы в Заонежье Олонец
кой губернии. Собр. и изложено в драм, форме В. Д. Лысановым. Петро
заводск, «Сев. скоропечатня» Р. Г. Кац, 1916. 119, 24 с. с нот. 

С. 1—10: От автора; с. 11—14: Характеристика, наружность и 
костюмы действующих лиц; с. 15—25: 1-е действие. Выбор невесты; 
с. 26—69: 2-е действие. Сватовство; с. 70—85: 3-е действие. Вечер 
у невесты; с. 86—94: 4-е действие. Приезд вешников; с. 95—117; 
5-е действие. Свадебный стол; с. 1—24: Нотное приложение. 

См. также № 133, 3833, 3846, 3856, 3858, 3869, 3880, 3882, 3896, 3912, 
3926, 3927, 3938, 3944, 3947, 3973, 3983, 3988, 4008. 

ОБРЯДОВАЯ ПОЭЗИЯ В ОБРАБОТКЕ КОМПОЗИТОРОВ 

383. Р ы б а к о в С. Два святочных хора на народные слова. 1. Ко
ляда. 2. Овсень. М., изд. П. Юргенсона, 1901. 9 с. с нот. 

384. С о к о л о в А. А. Коляда, виноградье красно-зеленое мое. 
Сцены из старин, нар. быта с пением, плясками и святочн. обрядами. 
В 1-м д. М., лит. Моск. театр, б-ки С. Рассохина, (1903]. 18 с. с нот. 

385. Русские старинные хоровые народные песни. СПб., Т-во «Свет», 
I9C-7. [11] с. с нот. 

Подблюдн., свад. и пляс, песни, зап. в Орлов, и Нижегор. губ. 
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386. К а р а т ы г и н П. Русские святки. Картины старин, быта в двух 
отд-ниях с хорами и песнями. М., изд. С. Рассохина, 1912. 30 с. с нот. 

387. Л я п у н о в С. 5 квартетов для мужских голосов без сопровож
дения на народные темы. Ор. 47. Малое виноградие (коляда). Протяж
ные. Ваня-клюшничек. СПб., изд. Ю. Г. Циммермана, [1912]. 21 с. с нот. 

388. И з в е к о в Г. Далеко от родимой сторонушки. Нар. причита
ния при проводах солдат на войну. Для жен. голоса. Пг., тип. «Самообра
зование», 1914. 21 с. с нот. 

389. П р о х о р о в Я- Как на зорьке было, на заре. Свад. песня 
Калуж. губ. М., изд. С. Я. Ямбора, 1915. 3 с. с нот. 

390. С е н и л о в В. Круговая песнь. М., изд. и тип. П. Юргенсона, 
1916. 5 с. с нот. (Старорус. обряд, песни). 

391. С е н и л о в В. О весне. М., изд, и тип. П. Юргенсона, 1916. 5 с. 
с нот. (Старорус. обряд, песни). 

392. С е н и л о в В. Святочная песнь. М., изд. и тип. П. Юргенсона, 
1916. 3 с. с нот. (Старорус. обряд, песни). 

393. С е н и л о в В. Троицкая песнь. М., изд. и тип. П. Юргенсона, 
1916. 7 с. с нот. (Старорус. обряд, песни). 

См. также № 975, 1009, 1011, 1012, 1017, 1021, 1026, 1028, 1029, 1031, 
1037, 1038, 1071, 1093, 1119, 3834, 3846, 3861, 3925, 3930, 3962. 

ЗАГАДКИ 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ЗАГАДОК 

394. Б а л о в А. Народные загадки, записанные в Пошехонском уезде 
Ярославской губернии. — «Живая старина», 1901, вып. 1, с. 114—116. 

395. Загадки русского народа. Сб. загадок, вопросов, притч и задач. 
Сост. Д. Садовников. СПб., изд. А. С. Суворина, 1901. X, 295 с. 

С. V—X: Предисловие; с. 1—263: тексты; с. 265—274: Алфа
витный указатель; с. 275—294: Примечания. 

Рец.: А ш е в с к и й С. — «Мир божий», 1901, № 1, отд. 2, с. 93; 
Т. [П ы п и н А. Н.]. — «Вестн. Европы», 1901, № 2, с. 857; «Рус. мысль», 
1901, № 9, отд. 23, с. 289. 

396. Ш а й ж и н Н. К материалам по народной словесности. Загадки, 
зап. в Нигижме Пудож. у. — «Олонец. губ. ведомости», 1903, № 113, 
28 окт. См. № 20. 

397. Загадки, приветствия при встрече, шутки и остроты крестьян Во
логодской губернии. — «Живая старика», 1903, вып. 4, с. 482—488. 

398. Загадки, записанные в Смоленском уезде членом сотрудником 
Р1РГО В. Н. Добровольским. — «Живая старина», 1905, вып. 1/2, с. 77—96. 

399. Е д е м с к и й М. Б. Загадки в Кокшеньге Тотемского уезда. — 
«Живая старина», 1906, вып. 1, отд. 2, с. 62—68. 
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400. В о д а р с к и й В. А. Слова великорусского наречия, записанные 
в станице Михайловской Кубанской области. — «Сб. материалов для опи
сания местностей и племен Кавказа», 1908, вып. 38, отд. 3, с. 43—49. 

Тексты загадок. 

401. Ч е к а н и н с к и й И. А. Несколько народных загадок. — «Сиб. 
архив», 1913, № 9/11, с. 421—423. 

Тексты, зап. в Краснояр. и Енис. у. 

См. также № 1—3, 6, 8, 9, 13—17, 20, 24, 30, 35, 36, 40, 42, 48, 53, 59, 
64, 78, 94, 277, 418, 557, 596, 1390, 1838—1840, 2454, 3801. 

ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗДАНИЯ ЗАГАДОК 

402. Загадки. — «Сб. „Рус. чтения"», 1905, № 5, с 40; № 15/16, 
с. 128; № 22, с. 176. 

403. Русские народные загадки. — «Сб. „Рус. чтения"», 1906, N<> 3, 
с. 24; № 4, с, 32; № 7, с. 56; № 8, с. 64; № 9, с. 72; № 10, с 80; № 11, 
с. 88; № 14, с. 112; № 15, с. 120; № 17, с. 136; № 18, с. 144; № 19, с. 152; № 20, 
с. 160; № 21, с. 168; № 24, с. 192; № 25, с. 200; № 26, с. 208; № 27, с. 216; 
№ 30, с. 240; № 32, с. 256; № 33, с. 264; № 34, с. 272; № 35, с. 280; № 36, 
с. 288; № 38, с. 304; № 39, с. 312; № 41, с. 328; № 45, с. 360; № 46, 
с. 368; № 47, с. 376; № 48, с. 384; № 49, с. 392; № 50/52, с 414; 1907, 
№ 8, с. 64; № 10, с. 80. 

404. Народная мудрость. Загадки и пословицы. Издал В. А. Березов
ский. СПб., 1912. 38 с. (Солд. б-ка). 

С. 4—19: Загадки; с. 20—38: Пословицы. 

405. Л и т в и н е н к о П. Е. Русские загадки. Изд. 3-е. М., изд. и 
тип. Е. Коноваловой и К0, 1915. 24 с. 

406. Загадки. Собрал К- А. Б. Вып. 1. Пг., изд. С. Николаева, 1916. 
14 с. (Б-ка «В часы отдыха»). 

См. также № 449, 453, 1437, 1488, 1502, 3869, 3872, 3896, 3912, 3927, 
3928, 3961, 3983, 3987, 3988, 3998, 4008 

ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ, ПРОЗВИЩА, 
ПРИСЛОВЬЯ, СКОРОГОВОРКИ И ПРИБАУТКИ 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПОСЛОВИЦ, ПОГОВОРОК, ПРОЗВИЩ 
ПРИСЛОВИЙ, СКОРОГОВОРОК И ПРИБАУТОК 

407. Озимая запашка в поверьях русского народа. — «Тульск. губ. 
ведомости», 1901, № 157, 27 июля; № 158, 28 июля; № 160, 31 июля. 

Пословицы, песни и заговоры, зап. в Рязан. губ. 

408. Е р м о л о в А. Народная сельскохозяйственная мудрость в по
словицах, поговорках и приметах. Ч. 1—4. СПб., тип. А. С. Суворина, 
1901—1905. 

Ч. 1. Всенародный месяцеслов. 1901. IX, 620 с. 
С. I—IX: Предисловие; с. 1—14: Народная сельскохозяйственная 

мудрость в пословицах, поговорках и приметах; с. 15—616: Все
народный месяцеслов; с. 617—620: Указатель источников. 

6 Русский фольклор 81 



Ч. 2. Всенародная агрономия. 1905. XII, 528 с. 
С. V—XII: Предисловие; с. 1—64: Сельскохозяйственный год; 

с. 65—104: Трудовая неделя и праздники; с. 105—127: День да 
ночь — сутки прочь; с. 128—144: Время, пора, час; с. 145—177; 
Земля, поле, нива; с. 178—206: Земледелие как промысел; с. 207-
234: Обработка почвы и удобрение; с. 235—281: Посев; с. 282—343: 
Ниворосли и травы, овощи и цветы; с. 344—392: Приметы на уро
жай; с. 393—414: Уборка. Урожай-неурожай; с. 415—452: Лес и 
дерево; с. 453—482: Сад и виноградник; с. 483—524: Дополнения и 
варианты. 

Ч. 3. Животный мир в воззрениях народа. 1905. VII, 555 с. 
С. V—VII: Предисловие; с. 1 —16: Животный мир в воззрениях 

народа; с. 17—66: Лошадь и осел — работники; с. 67—114: Крупный 
рогатый скот; с. 115—151: Мелкий домашний скот — овцы, козы и 
свиньи; с. 152—188: Собака и кошка — людские сожители; с. 189-
218: Домашняя птица; с. 219—238: Пчела-медуница; с. 239—287: 
Вольное зверье четвероногое; с. 288—354: Вольное пернатое цар
ство; с. 355—382: Подводное царство — рыбы и рыбачество; с. 383-
424: Гад и гнус; с. 425—452: Дополнения и варианты. 

Ч. 4. Народное погодоведение. 1905. XII, 468 с. 
С. V—XII: Предисловие; с. 1—384: Приметы; с. 385—412: До

полнения и варианты к четвертой части; с. 413—416: Новые допол
нения и варианты к второй части; с. 417—420: Новые дополнения 
и варианты к третьей части; с. 421—440: Указание источников; 
с. 441—466: Алфавитный указатель. 

Рец.: ( П ы п и н А. Н.]. — «Вестн. Европы», 1902, № 3, с. 388—392; 
Б [о г д а н о в ] В л. — «Этнограф, обозрение», 1902, кн. 53, № 2, с. 168— 
171; «Тульск. губ. ведомости», 1902, №15, 18 янв., с. 3; П о г о д и н А. Л.-
«Журн. М-ва нар. просвещения», 1903, № 3, критика и библиогр., с. 167-
177; «Рус. богатство», 1905, № 6, отд. 2, с. 69—72; Б о г д а н о в В л , -
«Этнограф. обозрение», 1905, кн. 65/66, № 2/3, с. 270—272; П о г о д и н А.-
«Журн. М-ва нар. просвещения», 1905, № И, критика и библиогр., с. 150— 
194; В и н о г р а д о в Н. — «Живая старина», 1906, вып. 2, отд. 5, 
с. 23—25. 

409. Особенности говора донских казаков. Сообщил В. Ф. Соловьев.-
«Сб. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1901, т. 68, № 2, с. 1—52. 

С. 20—22: тексты пословиц и поговорок. 

410. М и х е л ь с о н М. И. Русская мысль и речь. Свое и чужое. 
Опыт рус. фразеологии. Сб. образн. слов и иносказаний. Т. 1, 2. СПб, 
тип. имп. АН и Т-ва «Обществ, польза», [1902—1905]. См. № 417, 437. 

Т. 1, вып. 1. [1902]. 96 с. 
Т. 1, вып. 2. [1902]. С. 97—192. 
Т. 1, вып. 3. [19021. С. 193—288. 
Т. 1, вып. 4. [1902]. С. 289—384. 
Т. 1, вып. 5. [1903]. С. 385—480. 
Т. 1, вып. 6. [1903]. С. 481—576. 
Т. 1, вып. 7, 8, 9. [1903]. С. VIII, 577—779. 

С. I—VIII. Предисловие. 
Т. 2, вып. 1. [1903]. 80 с. 
Т. 2, вып. 2. [1903]. С. 81—160. 
Т. 2, вып. 3. [1904]. С. 161—240. 
Т. 2, вып. 4. [1904]. С. 241—320. 
Т. 2, вып. 5. [1904]. С. 321—400. 
Т. 2, вып. 6. [1904]. С. 401—496. 
Т. 2, вып. 7. [1904]. С. 497—580. 
Т. 2, вып. 8. [1904]. 80 с. 
Т. 2, вып. 9, 10. [1905]. С. 81—250. 

С. 118—247: Алфавитный указатель к русскому отделу. 
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Рец: К а р с к и й Е. Ф. — «Рус. филол. вестник», 1905, № 3, с. 229— 
230; А н н е н с к и й И. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1908, № 7, 
отзывы о книгах, с. 119—122. 

411. Сборник материалов для изучения Ростовского (Ярославской 
губернии) говора. Сост. В. Волоцким. — «Сб. Отд-ния рус. яз. и словес
ности имп. АН», 1902, т. 72, № 3, с. 1—115. См. № 104. 

С. 15—18: Присловья. 
Рец.: У ш а к о в Д. Н. — «Этнограф, обозрение», 1904, кн. 61, № 2, 

с. 178—182. 

412. О чем пишут. — «Вилен. вестник», 1903, № 41, 19 февр. 
Пословицы и поговорки об обязательственном праве, перепеча

танные из статьи Я. Кузнецова из «Журн. М-ва юстиции». 
См. № 1846. 

413. Ш а й ж и н Н. Пословицы и поговорки, записанные в селе Ни-
гижме Пудожского уезда Олонецкой губ. — «Олонец. губ. ведомости», 
1903, № 50, 17 мая; № 51, 20 мая; № Ц2, 25 окт. См. № 19, 20. 

414. М у л т а н о в с к и й И. Народный говор про вятскую старину.— 
«Вятск. губ. ведомости», 1903, № 132, 8 ноября, прил., с. 2. 

Тексты поговорок. 
Отклик: Г у ж а в и н И. Дополнения к статье «Народный говор про 

вятскую старину». — «Вятск. губ. ведомости», 1903, № 139, 25 ноября* 
прил., с. 2—3. 

415. З е л е н и н Д. К. Народные присловья о вятичанах. — «Вягск. 
губ. ведомости», 1903, № 143, 4 дек., с. 2—3. 

Присловья и текст песни, зап. автором в Яран. у. 
То же. Отд. изд. Вятка, 1904. 17 с. 

416. Д а л ь В. Толковый словарь живого великорусского языка. 
Т. 1—3. Изд. 3-е. Под ред. И. А. Бодуэна-де-Куртэнэ. СПб., изд. и тип. 
Т-ва М. О. Вольф, 1903—1907. 

Т. 1. А—3. 1903. 1744 стб. 
Т. 2. И—О. 1905. 2030 стб. 
Т. 3. П—Я. 1907. 1782 стб. 
То же. Изд. 4-е. Т. 1—4. 1912—1914. 
Рец.: З е л е н и н Д. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. 

АН», 1904, т. 9, кн. 3, с. 414—419. 

417. М и х е л ь с о н М. И. Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт 
рус. фразеологии. Сб. образн. слов и иносказаний. Т. 1, 2. СПб., 1903, 
1904. См. № 410, 437. 

Т. 1. VIII, 779 с. 
С. I—VIII: М и х е л ь с о н М. Предисловие; с. 1—779: Фразео

логические изречения «А—О». 
Т. 2. 580, 250 с. 

С. 1—580: Фразеологические изречения «П—V»; с. Ив—247 
(2-я пагинация): Алфавитный указатель к русскому отделу. 

Рец.: «Рус. филол. вестник», 1903, № 1/2, пед. отд., с. 12—13. 

418. Д а л ь В. Пословицы русского народа. Сб. пословиц, погово
рок, речений, присловий, чистоговорок, прибауток, загадок, поверий и пр_ 
Т. 1—8. Изд. 3-е. СПб., изд. Т-ва М. О. Вольф, 1904—1905. 

Т. 1. 1905. XXXI, 276 с. 
Т. 2. 1905. 263 с. 
Т. 3. 1905. 257 с. 
Т. 4. 1905. 248 с. 
Т. 5. 1904. 134 с. 
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Т. 6. 1904. С. 135—257. 
Т. 7. 1904. 124 с. 
Т. 8. 1904. С. 125—248, VI. 

Ред.: В и н о г р а д о в Н. — «Лит. вестник», 1904, кн. 3, новые книги 
с. 75—79. 

419. И л л ю с т р о в И. И. Сборник российских пословиц и погово
рок, Киев, тип. С. В. Кульженко, 1904. 475 с. См. № 433, 445. 

С. 3: Предисловие; с. 5—67: Введение; с. 68—380: Российские 
пословицы и поговорки; с. 381—392: Алфавитные указатели; 
с. 393—475: Указания источников. 

Рец.: В и н о г р а д о в Н. — «Лит. вестник», 1904, кн. 2, новые книги, 
с. 70—74; Л [я ц кий] Е. — «Вестн. Европы», 1904, № 2, с. 841—843; 
•О. Л. —«Киев, старина», 1904, № 2, с. 90—92; Т. Ф. — «Киевлянин», 
1904, № 64, 4 марта; А. П. — «Варшав. дневник», 1904, № 65, 5 марта; 

Б о г д а н о в ] В л. — «Этнограф, обозрение», 1904, кн. 60, № 1, с. 136— 
138; З е л е н и н Д. — «Ист. вестник», 1904, № 5, с. 709—710; Архан
г е л ь с к и й А. С. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1904, № 5, критика 
и библиогр., с. 232—239; «Рус. богатство», 1904, № 6, с. 119—123; 
С к - в и ч М. О.— «Новое время», 1904, № 10168, 23 июня; М к с А . -
«Рус. ведомости», 1904, № 185, 15 июля; П е р е т ц В. Н. Обзор важ
нейших новых трудов по народной словесности. — «Пед мысль», Киев, 
J904, вып. 2, отд. 3, с. 25—27. 

420. Особенности говора Новгородского уезда Новгородской губер
нии. Сообщил В. Ф. Соловьев. — «Сб. Отд-ния рус. яз. и словесности 
имп. АН», 1904, т. 77, № 7, с. 1—60. 

С. 20—23: Выражения, поговорки и пословицы; с, 23: Шутки 
и остроты крестьян; с. 3, 26: отрывки из песен. 

421. Пословицы, поговорки, крылатые слова, приметы и поверья, 
собранные в слободе Сагунах, Острогожского уезда. Зап. Г. Яковлевым.— 
«Живая старина», 1905, вып. 1/2, с. 141—180. См. № 424. 

422. А н т и п о в В. Пословицы и поговорки (Новгородской губернии 
Череповецкого уезда). — «Живая старина», 1906, вып. 1, отд, 2, с. 69—74. 

423. Т а н к о в А. Пословицы и присловья Курского края. — «Курск, 
губ. ведомости», 1906, № 140, 4 июля. 

424. Я к о в л е в Г. А. Пословицы, поговорки, крылатые слова, при
меты и поверья, собранные в слободе Сагунах Острогожского уезда.-
«Живая старина», 1906, вып. 2, отд. 2, с. 89—104; вып. 3, отд. 2, с. 131— 
142; вып. 4, отд. 2, с. 165—184. 

С. 165—175: Пословицы; с. 176—184: Крестьянская свадьба 
в слободе Сагунах; с. 184: «Водить козла» [дет. игра на маслянице. 
Текст песни]. 

То же. Отд. изд. СПб., 1907. 46 с. См. № 421. 

425. Материалы по истории возрождения Карпатской Руси. 1. Сно
шения Карпатской Руси с Россией в первую половину XIX века. Собр. 
.И. С. Свенцицкий. Львов, изд. Галицко-рус. Матицы, 1906. 212 с. 

С. 109—ПО: Карпато-русские пословицы. [Тексты из бумаг 
Ю. И. Венелина]. 

426. Пословицы и поговорки, записанные в Тобольской губерении.— 
«Ежегодник Тобольск, губ. музея», 1906, вып. 15, отд. 2, с. 1—34 (4-я па
гинация) . См. № 436. 

С. 1—4: И в а н о в с к и й В. А. [Вступ. заметка]; с. 5—34: 
тексты. 

Рец,: Н. В. В. — «Этнограф, обозрение», 1907, кн. 74, № 3, с. 112. 
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427. Б у р ц е в А. Е. Сборник материалов по этнографии. Сказания 
русского народа. Вып. 19. СПб., 1907. 106 с. 

С. 5—9: Крестьянские прозвища; с. 10—25: Народные и детские 
прикладки к именам; с. 26—38: Сословия, различные националь
ности, занятия, родство и проч.; с. 39—40: Физические и духовные 
качества и недостатки; с. 61—106: Народные присловья [о городах]. 

428. Н е к л ю д о в М. Н., К р о о н Р. К- Приветы и ответы в де
ревнях Смоленской губернии. — В кн.: Памятная книжка Смоленской гу
бернии на 1909 год. Смоленск, изд. Смол. губ. стат. ком., 1908, прил., № 7, 
п. 1—16. 

То же. Отд. изд. Смоленск, 1908. 16 с. 
429. Р о з е н б е р г Л. К- Некоторые своеобразные и малопонятные 

слова, вошедшие в говор населения станиц Северного Кавказа; пословицы 
и поговорки с примечаниями, объясняющими значение некоторых слов. — 
«Сб. материалов для описания местностей и племен Кавказа», 1908, 
вып. 38, отд. 2, с. 37—48. 

С. 44—46: Поговорки, присказки и присловья. 

430. К о л ь ц о в А. В. Полное собрание сочинений. Под ред. и с при
меч. А. И. Лященко. СПб., изд. имп. АН, 1909, XXXIV, 445 с. (Акад. б-ка 
рус. писателей. Вып. 1). 

С. 289—300: Русские пословицы, поговорки, приречья и при
словья, собираемые Алексеем Кольцовым; с. 301—304: Две народ
ные песни, записанные А. В. Кольцовым; с. 384: Примечания к запи
сям фольклора; с. 415—420: Заметки о языке Кольцова. 

То же. Изд. 3-е. СПб., 1911. 471 с. 
С. 293—304: Русские пословицы; с. 305—308: Две народные 

песни; с. 404: Примечания к записям фольклора. 
Рец.: П и к с а н о в Н. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1909, 

№11, критика и библиогр., с. 228. 

431. Со л о с и н И. И. Материалы для этнографии астраханского 
края. Краткие сведения о говоре Ахтубинских сел Царевского уезда. — 
«Рус. филол. вестник», 1910, № 1, с. 114—133. 

С. 127: Отдельные выражения и поговорки (в с. Пришибе). 

432. Древние русские пословицы. (По сборнику Е. Р. Романова).— 
«Зап. Сев.-Зап. отд. имп. Рус. геогр. о-ва», 1910, вып. 1, с. 214—217; 1912, 
вып. 3, с. 221—237. 

Рукопись, доставленная А. Я. Николаевским из г. Себежа Ви
тебск, губ. 

433. И л л ю с т р о в И. И. Жизнь русского народа в его пословицах 
и поговорках. Сб. рус. пословиц и поговорок. Изд. 2-е. СПб., 1910 16„ 
XCVIII, 469 с. См. № 419, 445. 

С. 13: Предисловие к первому изданию 1904 г.; с. 15—16: Пре
дисловие ко второму изданию; с. I—XCVII1: Введение; с. 1—450: 
тексты; с. 451: Приложение; с. 453—459: Именной указатель; 
с. 459—460: Этнографический указатель; с. 460—464: Географиче
ский указатель; с. 465—469: Предметный указатель. 

Рец.: С о к о л о в с к и й М. — «Рус. инвалид», 1906, № 210, 26 сент.; 
Б ы с т р о в М. — «Церковн. ведомости», 1910, № 36, с. 1545—1546; «Пра
вительств, вестник», 1910, № 213, 1 окт.; Б. Юридическое значение народ
ных пословиц. — «Правительств, вестник», 1912, № 209, 22 сент.; «Рус. 
богатство», 1911, № 11, с. 145—146. 

434. П о л о ч а н и н Н. ( К а й го р о д о в Н. Н.). Времена года 
в народных пословицах, поговорках и приметах. СПб., изд. А. С. Суво
рина, 1911. 61 с. 
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С. 5—6: От автора; с. 7—12: Весна; с. 13—24: Лето; с. 25—40: 
Осень; с. 41—60: Зима; с. 61: Заключение. 

Перепечатка текстов из собраний И. П. Сахарова, В. Даля, 
А. А. Коринфского, А. Ермолова и др. 

435. А б р а м о в Н. Книга цитат. Сб. употребительнейших рус. изре
чений и пословиц. СПб., тип. В. Я. Мильштейна, 1912. IV, 196, XXVIII с. 

С. 4—196: тексты по алфавиту; с. I—XXVII: Указатель [слов 
с отсылкой на страницы]. 

436. И в а н о в с к и й В. Список пословиц и поговорок, записанных 
в окрестностях Тобольска. — «Ежегодник Тобольск, губ. музея», 1912, 
вып. 22, с. 1—40. См. № 426. 

437. М и х е л ь с о н М. И. Русская мысль и речь. Свое и чужое. 
Опыт рус. фразеологии. Сб. образн. слов и иносказаний. Изд. посмертное. 
СПб., тип. Акц. о-ва «Брокгауз-Ефрон», 1912. XII, 1046, 103 с. 

С. I—XII: О. М. Предисловие; с. 1—1046: тексты; с. 1—103: 
Алфавитный указатель к русскому отделу. См. № 410, 417. 

Рец.: К а р и н с к и й Н. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1912, 
№ 10, отзывы о книгах, с. 227—234. 

438. Русские пословицы и поговорки в рисунках Виктора Михайловича 
Васнецова. Науч.-пояснит, текст написал И. К. Линдеман. М., изд. Т-ва 
А. А. Левенсон, 1912. V, 77 с. См. № 439. 

С. I—V: Л и н д е м а н И. К- (Предисловие]; с. 1—27: Посло
вицы; с. 28—75: Поговорки. 

Рец.: Н. Т. Художественная родина В. М. Васнецова. — «Моск. 
ведомости», 1912, № 190, 17 авг.; Н е к р а с о в Н. В. — «Рус. ве
домости», 1912, № 220, 25 сент., с. 5. 

439. Русские пословицы и поговорки в рисунках В. М. Васнецова 
и в литературе наших писателей. Изд. 2-е. К иллюстрациям В. М. Васне
цова лит. материал подобран И,. К. Линдеманом. М., изд. Т-ва А. А. Ле
венсон, [1914]. VI, 159, VI с. См. № 438. 

С. III—VI: Предисловие; с. 1—60: Пословицы; с. 61—159: По
говорки. 

Рец.: Н. Ш. —«День», 1913, № 222, 19 авг.; Е р м и л о в В. — «Утро 
России», 1913, № 213, 14 сент., с. 6; «Родн. яз. в школе», 1914/1915, № 3, 
с. 185—186. 

440. Сборник слов и выражений, употребляемых уральскими каза
ками. [Собр. А. Б. Карпов]. Уральск, изд. войск, хоз. правления Урал, ка
зачьего войска, 1913. 88 с. 

441 Из сибирских пословиц и поговорок. Сообщил М. П Овчинни
ков. — «Сиб. архив», 1914, № 2, с. 71; № 3/4, с. 153, 165, 183. 

Тексты, зап. в Иркутск, губ. 

442. Е в с е н и н И. Скороговорки. — «Сиб. архив», 1914, № 6, с. 252. 
Тексты, зап. в Иркутск, губ. 

443. Из алтайских поговорок. Сообщил Б. Герасимов]. — «Сиб. архив», 
1915, № 1, с. 33. 

444. И. Ч. Из сибирских пословиц и поговорок. (Зап. со слов 
Н. П. Пашенных в с. Курагинском Минусин. у.). — «Сиб. архив», 1915, 
№ 2, с. 60. 

445. И л л ю с т р о в И. И. Жизнь русского народа в его пословицах 
и поговорках. Сб. рус. пословиц и поговорок. Изд. 3-е М., 1915. XV, 480 с. 
См. № 419, 433. 

86 



С. XV: Предисловие к третьему изданию; с. 1—73: Введение; 
с. 74—461: тексты; с. 463—468: Именной указатель; с. 468—469: 
Этнографический указатель; с. 469—473: Географический указатель; 
с. 473—480: Предметный указатель. 

Рец.: И с т о м и н В. А. — «Рус. филол. вестник», 1915, № 2, пед. 
отд., с. 120. 

446*. Из минусинских пословиц. — «Сиб. архив», 1916, № 5, с. 206. 

447. Пословицы об ученьи. Собр. Г. Новиков-Даурский. — «Зап. лю
бителя», 1916, № 7, с. 4 - 5 . 

448. З а й м о в с к и й С. Г. Крылатое слово. Справочник цитат и 
афоризмов. М.—Л., Госиздат, 1930. 493 с. 

С. 20—399: Русская часть сборника. 

См. также № 1—4, 6, 8—10, 13—16, 19, 20, 22, 25, 26, 30, 33, 35, 40, 
42-44, 48, 52, 53, 56, 57, 64, 77, 85, 94, 108, 122, 124, 126, 201, 206, 347, 
397, 526, 535, 566, 596, 746, 867, 899, 912, 1301, 1363, 1366, 1381, 1579, 
1841—1875, 1934, 3355, 3801. 

ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗДАНИЯ ПОСЛОВИЦ, ПОГОВОРОК, ПРОЗВИЩ 
И ПРИСЛОВИЙ 

449. В е р х о в с к а я О. Сборник русских пословиц с 12-тью картин
ками. Изд. 2-е. СПб., изд. А. Ф. Нарышкина, 1901. 154 с. 

С. 1—127: тексты пословиц и поговорок; с. 127—136: Месяце
слов; с. 148—154: Загадки. 

Рец.: В а с и л е в с к и й М. — «Живописная Россия», 1901, №17, 
с. 172. 

450. На что и клад, коли в семье лад. Сб. для взрослых про семей
ную жизнь. М., тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1901. 64 с. (Изд. «Посредника», 
№ 172). 

С. 31—34: Пословицы о семейной жизни. 

451. Вино в пословицах. СПб., тип. сенатская, 1902. 20 с. 

452. Золотые слова. Выаержки и цитаты из св. писания, мысли и 
афоризмы выдающихся людей, относящиеся до защиты бессловесных 
тварей, а также пословицы п поговорки рус. народа. Ташкент, тип. 
окружн. штаба, 1902. 8 с. (Ташкент, отд. Рос. о-ва покров, животных. 
(Посвящается рус. юношеству). 

С. 8: Пословицы и поговорки. 

453. Пьянство — горе наше. Сб. рассказов, стихотворений, изречений 
и пословиц о вреде вина и пагубе пьянства. Сост. В. Лукьянская. М., 
тип. Ю. Д. Вильде, 1904. 106 с. (Изд. «Посредника», № 460). 

С. 9—11: пословицы и поговорки; с. 24, 26, 48: загадки. 

454. Избранные русские пословицы. Сост. П. П. Богомазов. М., тип. 
И. Я. Полякова, 1905. VI, 47 с. 

С. III—VI: Б о г о м а з о в П. Предисловие; с. 1—47: тексты 
пословиц [из печати, сб. и записей составителя из приволж. губ.]. 

455. Русские пословицы для всех и каждого. Сост. вятский старожил 
К. И. Клепиков, ^ятка, тип. Шкляевой, 1905. 12 с. 

456. Сокращенные пословицы и изречения с ключом, т. е. соответ
ственным полным текстом и алфавитным указателем. Пособие для повто-
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рения и запоминания пословиц, изречений, уподоблений, загадок, острот, 
крылатых слов и т. п. Сост. Эмхазе-Крынский. Вып. 1. Вильна, тип. 
Л. Г. Сыркина, 1907. 31 с. 

С. 3—5: Предисловие; с. 7—15: Пословицы в сокращенных 
словах; с. 17—20: Алфавитный указатель к пословицам ; с. 21—31: 
тексты пословиц. 

457. М а к с и м о в М. Кое-что о женщинах. Сб. пословиц, изречений, 
шуток. М.. тип. Ю. Д. Вильде, 1910. 64 с. 

С. 3, 36—38, 53—55: тексты рус. пословиц. 

458. Русские пословицы. Собрал Л. Н. Толстой. Изд. 3-е. М., тип. 
К- Л. Меньшова, 1911. 64 с. (Изд. «Посредника», № 356). 

459. Т о л с т о й Л. Н. Избранные русские пословицы. М., тип. 
Т-ва И. Д. Сытина, 1911. 32 с. (Изд. произведений Л. Н. Толстого под 
ред. П. И. Бирюкова, № 29). 

460. 1250 русских и иностранных отборных пословиц и поговорок, 
а также афоризмов великих людей. Собр. М. М. Костанян. Александро-
поль, тип. А. М. Малхасянца, 1911. 79 с. 

461. П. Д. Пословицы, притчи и басни. СПб., изд. М. Н. Слепцовой, 
1912. 48 с. (Книжка за книжкой. Кн. 31). 

С. 4: пословицы о лжи и правде; с. 5: афоризмы из произведе
ний А. С. Грибоедова и И. А. Крылова. 

462. Календарь на 1913 год, а ума на век. Для простого народа. 
С приметами, догадками, пословицами и поговорками неписанной народ
ной мудрости. С изречениями из св. писания и мыслями мудрых людей. 
По Л. Толстому, Е. Ермолову, Епанчину и др. Сост. Энпе. СПб., «Рус. 
скоропечатня», 1913. 96 с. 

С. 22—37: Крестьянский житейский календарь на 12 месяцев, 
с беседами на разные темы, приметами на погоду и урожай по дням 
и месяцам; с. 38—45: Русские пословицы и поговорки. Мысли 
мудрых людей. 

463. Смесь. Немец в пословицах и поговорках русского народа.— 
«Старый владимирец», 1914, № 237, 29 окт. 

Тексты пословиц и ист. песни. 

См. также № 133, 404, 836, 1437, 1484, 1488, 1500, 3844, 3868, 3869, 
3887, 3896, 3912, 3927, 3928, 3961, 3983, 3987, 3988, 3998, 4008, 4015, 4043. 

СКАЗКИ, ПРЕДАНИЯ, ЛЕГЕНДЫ, СКАЗАНИЯ 
И РАССКАЗЫ 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ СКАЗОК, ПРЕДАНИЙ, ЛЕГЕНД, 
СКАЗАНИЙ И РАССКАЗОВ 

464. Б а л о в А. Предания о «панах» в Ярославской, Новгородской 
и Вологодской губерниях. (Ист.-этнограф. очерк). — «Сев. край», 1901, 
№ 20, 22 янв. (4 февр.); № 24, 26 янв. (8 февр.); № 27, 29 янв. (11 февр.). 

465. Ф и л и п п е н к о А. По губернии. Обоянь. — «Курск, губ ведо
мости», 1901, № 38, 18 февр. 

Тексты преданий о Кудеяре. 
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466. Т о м и л и н а А. Еще о кладах и Кудеяре. — «Курск, губ. ведо
мости», 1901, № 62, 18 марта. 

Тексты преданий. 

467. Из преданий и легенд крестьян Васьяновской волости Кадников-
ского уезда. (Зап. А. Д Неуступовым). — «Этнограф, обозрение», 1901, 
кн. 68, № 1, с. 167—168. 

То же. «Вологод. епарх. ведомости», 1902, № 14, с. 409—410. 

468. Т - в Н. Село Высокое Ярославского уезда и его предания. — 
«Яросл. епарх. ведомости», 1901, № 24, ч. неофиц., с. 382—384. 

Тексты ист. преданий. 

469. Святые благоверные князья Василий и Константин, ярославские-
чудотворцы. — «Сев. край», 1901, № 148, 7(20) июня. 

Текст топоним, предания, зап. в Яросл. губ. 

470. X р и с т о ел а з о в А. Письма из деревни. — «Сев. край», 1901, 
№ 179, 9(22) июля; № 222, 23 авг. (5 сент.). 

Тексты местн. рассказов и преданий; описание примет и суе
верий. 

471. Этнографические материалы. — «Олонец. губ. ведомости», 1901,, 
№ 82, 21 июля. 

Текст предания о древнем народе берегоуле. 

472. В е р е щ а г и н Г. Легенда о пьянице. — «Олонец. губ. ведо
мости», 1901, № 84, 26 июля. 

473. Л а з а р е в с к и и И. Предание о Череменецком монастыре 
[Лужск у. на бер. оз. Врёвы]. — «Живописная Россия», 1901, N<> 34» 
с. 453—454. 

474. И. И. К- Кивач. — «Олонец. губ. ведомости», 1901, № 95, 23 авг. 
Текст легенды о р. Супе. 

475. И в а н о в П. Толки народа об урожае, войне и чуме. — «Этно
граф, обозрение», 1901, кн. 50, № 3, с. 134. 

Текст легенды-рассказа. 
476. К о р о л е н к о В. Г. У казаков. (Из летней поездки на Урал).— 

«Рус. богатство», 1901, № 10, с. 157—199; № 11, с. 163—215; № 12, 
с. 176—207. См. № 1890. 

№ 10, с. 180—183: Предания о Пугачеве; № 11, с. 167—187: 
Путешествие уральских казаков в Беловодское царство; № 12,. 
с. 189—193: тексты песен казаков. 

То же. — В кн.: К о р о л е н к о В. Г. Собрание сочинений. Т. 6. СПб.,, 
изд. Т-ва А. Ф. Маркс, 1914, с. 130—258. 

477. По нашим великим северным озерам. (Из записок туриста).— 
«Олонец. губ. ведомости», 1901, № 125, 3 ноября. 

Текст легенды о куштозер. водянике. 

478. А. В. К. Былины кубенского Заозерья. (По материалам Вологод. 
памяти, книжки). —«Сб. ,.Рус. чтения"», 1901, № 49, с 87—88; № 52,. 
с. 95-96. 

Тексты сказок. 
479. К у д р я в ц е в В. Ф. Старина, памятники, предания и легенды-

Прикамского края. Вып. 3. Вятка, изд. Вятск. губ. стат. ком., 1901. 52 с. 
С. 28—35: тексты преданий о кладах, зап. в Вятск. и Перм. губ. 
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480. П и д ь м о з е р с к и й В. Таржепольский приход (Петрозавод
ского уезда). (Из моих воспоминаний). — «Олонец. губ. ведомости», 1902, 
№ 23, 21 февр.; № 25, 28 февр. 

Текст предания об Илье-пророке; тексты гаданий. 

481. М е р ца л о в А. Е. Паны в Вологодском крае в Смутное время. 
(Памятка по ист. данным и нар. преданиям). — «Вологод. епарх. ведо
мости», 1902, № Ю, прибавл., с. 265—268; № И, прибавл. с. 309—313. 

Тексты преданий. 

482. И. К- Из путевых впечатлений статистика. — «Олонец. губ. ве
домости», 1902, № 38, 30 марта. 

Текст легенды о кладбище. 

483. Сказка о Негре. — «Живая старина», 1902, вып. 1 ,с. 123—126. 
Текст, зап. в г. Самаре. 

484. Из народных преданий. — «Вологод. епарх. ведомости», 1902, 
№ 14, прибавл., с. 409—410. 

485. М - н Н. Село Ладва, Петрозаводского уезда. Забытое преда
ние.— «Олонец. губ. ведомости», 1902, № 54, 11 мая, с. 2. 

Предание о разорении монастыря и потонувших колоколах. 

486. Из народных обычаев и преданий. Сообщил А. Д. Неуступов. — 
«Вологод. епарх. ведомости», 1902, № 18, прибавл., с. 546. 

Текст предания; тексты примет. 

487. В о р о н о в А. К истории Лижемского прихода. — «Олонец. губ. 
ведомости», 1902, № 63, 1 июня. 

Текст предания об основании прихода. 

488. Л - н И. Заметки наблюдателя. — «Олонец. губ. ведомости», 
1902, № 73, 25 июня. 

Текст сямоз. легенды. 

489. П. Д. Часовенка в честь Феодосия на берегу Половинного 
•озера.— «Олонец. губ. ведомости», 1902, № 76, 2 июля. 

Текст нар. рассказа. 

490. Ф и л и м о н о в К. Из нашей старины. Беглые в Коштугской 
волости Вытегорсксго уезда. — «Олонец. губ. ведомости», 1902, № 77, 
4 июля; № 78, 6 июля; № 79, 9 июля. 

Тексты нар. рассказов и преданий. 

491. Г - й. Из путевых впечатлений. — «Олонец. губ. ведомости», 1902, 
-№ 85, 23 июля. 

Текст легенды о Ладож. оз. 

492. О. Ярмарка Холопьего городка (Ист. справка). — «Сев. край», 
1902, № 201, 1(15) авг. 

Пересказ топоним, предания. 

493. А н н е н с к и й А. Из поездки по Олонецкому краю. — «Олонец. 
губ. ведомости», 1902, № 100, 27 авг.; № 104, 5 сент. 

Текст предания о Конь-камне и Олонце. 

494. Из олонецких легенд. — «Олонец. сб.», 1902, вып. 4, отд. 1, 
с. 62—65. 

Тексты, зап. Г. И. Куликовским и В. Харузиной в Заонежье, 
Пудож. у. и Киж. вол. 

90 



495. Р о ж д е с т в е н с к и й Т. С. Предания о кладах. — «Труды 
Воронеж, у^ен. арк. комиссий», 1902, вып. 1, отд. 3, с. 17—31. 

\ 
496. Сказка, записанная М. А. Адриановой в Минусинске. — «Зап. 

Краснояр. подотд. Вост.-Сиб. отд. имп. Рус. геогр. о-ва. По этнографии», 
1902, т. 1, вып. 1, с. 57—62. 

497. Сказки, записанные А. В. Адриановым. — «Зап. Краснояр. подотд. 
Вост.-Сиб. отд. имп. Рус. геогр. о-ва. По этнографии», 1902, т. 1, вып. 1, 
•с. 63—110. 

С. 63—84: зап. в д. Жилиной Барнаульск. у. Томск, губ.; 
с. 85—110: зап. от В. А. Палкииа, уроженца Бийск. у. Томск, губ. 

498. Сказки, записанные Н. А. Адриановой в Красноярском уезде 
Енисейской губернии. — «Зап. Краснояр. подотд. Вост.-Сиб. отд. имп. Рус. 
геогр. о-ва. По этнографии», 1902, т. 1, вып. 1, с. 49—56. 

499. Сказки, записанные г-жей Жилинской в Курганском уезде То
больской губернии. — «Зап. Краснояр. подотд. Вост.-Сиб. отд. имп. Рус. 
геогр. о-ва. По этнографии», 1902, т. 1, вып. 1, с. 117—130. 

500. Сказки, записанные Г. Н. Потаниным от В. А. Палкина. — «Зап. 
Краснояр. подотд. Вост.-Сиб. отд. имп. Рус. геогр. о-ва. По этнографии», 
1902, т. I, вып. 1, с. 111 — 116. 

501. Сказки, собранные А. А. Макаренко в Казачинской волости Ени
сейского уезда Енисейской губернии. — «Зап. Краснояр. подотд. Вост.-
Сиб. отд. имп Pvc. геогр. о-ва. По этнографии», 1902, т. 1, вып. 1, 
с. 13—48. 

502. М. М. Мертвая гора. — «Олонец. губ. ведомости», 1903, № 11, 
30 янв. 

Текст предания о панах. 
503. А г а сЬ о и о в И. Из рассказов моего собеседника. — «Уралец», 

1903, № 20, 2 февр. 
Текст рассказа о С. Разине, зап. в Мухрановской казачьей 

ст-це. 
504. М е г о р с к и й В. Осударева дорога. (Библиогр. справки). — 

«Олонец. rv6. ведомости», 1903, № 23, 1 марта; № 24, 4 марта. 
Тексты предания о Петре I. 

505. Д у б а с о в И. И. Что читали на Руси в былые годы. — «Курск, 
губ. ведомости», 1903, № 57, 12 марта. 

Пересказ фолькл. преданий из рукописи «Книга простолюдина 
Никиты о чудесах богородицы». 

506. В лесу. (Из картинок глухого края). — «Олонец. губ. ведомости», 
i903, JVs 28, 13 марта. 

Текст легенды о водопадах. 
507. Святая гора. (Нар. легенда, зап. в Пошехон. у. Яросл. губ.).— 

«Сев. край», 1903, N<> 93, И апр., с. 2. 

508. П е р цо в В. И. Геройская защита Нежина казачками в 1708 
году. Ист. предание.— «Рус. инвалид», 1903, № 104, 14 мая. 

509. Со л н ы ш ко в а А. Посещения Петром Великим Петровских 
заводов и память о нем в народе. — «Олонец. губ. ведомости», 1903, № 52, 
22 мая. 

;г Текст предания о Петре I. 
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510. Петр I — святозерский кум. (Нар. предания в Олонец. губ.). Зап. 
Е. В. Барсовым. — «Олонец. губ. ведомости», 1903, № 53, 24 мая. 

511. Ю д и н П. Л. Новые легенды о Стеньке Разине. — «Знание и 
искусство», 1903, № 21, с. 162—163. 

Тексты, зап. в Саратов, губ. 

512. С и м о н и П. К. Сказки о Петре Великом в записях 1745— 
1754 гг. —«Живая старина», 1903, вып. 1/2, отд. 2, с. 225—227. 

То же. Отд. изд. СПб., 1903. 7 с. 
Рец.: Л -в Ф. — «Ист. вестник», 1904, № 3, с. 1126. 

513. С в е т а ев Я. Г. Пребывание Петра Великого в Олонецком 
крае. — «Олонец. губ. ведомости», 1903, № 56, 3 июля. 

Текст предания. 

514. В е т л у ж а н и н . На Светлом озере (с натуры). — «Волгарь», 
1903, № 180, 5 июля. 

Текст легенды о Китеже. 

515. З е л е н и н Д Сказка о неправом суде. — «Живая старина», 
1903, вып. 3, с. 404—408. 

Текст сказки, зап. в Вятск. губ. 

516. В о р о по н о в Ф. Ф. Фамильная старина. — «Вестн. Европы», 
1903, № 10, с. 449—495. 

С. 450—465: Курские предания [пересказ]. 

517. М - н Н. Проклятье. Из преданий Севера. — «Олонец. губ. ведо
мости», 1903, № 122, 18 ноября; № 124, 25 ноября. 

518. Ф - в К- Село Машозеро Петрозаводского уезда. Очерк.— 
«Олонец. губ. ведомости», 1903, № 127, 2 дек. 

Текст предания. 
519. Ю д и н П. Л. Кудеярова гора. — «Приволж. край», 1903, проб

ный №, 10 дек., с. 6. 
Тексты легенд и преданий о разбойнике Кудеяре. 

520. Ш а й ж и н Н. Говор крестьян Нигижемской волости Пудож
ского уезда. — «Олонец. губ. ведомости», 1903, № 135, 20 дек.; № 136, 
23 дек. См. № 20. 

Текст легенды о святых; приметы на погоду и урожай. 

521. Сказки. Сообщил М. А. Синозерский. — «Живая старина», 1903, 
вып. 4, с. 489—496. 

Тексты, зап. в Новгор. губ. 

522. Б а р а н о в Е. 3. Легенды и сказки терских казаков. — «Сб. 
материалов для описания местностей и племен Кавказа», 1903, вып. 32, 
с. 72—106. 

Рец.: Е. X—«Правда», 1904, № 11, с. 238—239. 

523. К а ш к а р о в В. М. Очерк истории церкви в пределах нынеш
ней Калужской епархии. — «Калуж. старина», 1903, т. 3, с. 1—48. 

С. 8—12, 17—39, 48: пересказ топоним, преданий; обзор суеве
рий и обрядов; текст обряд, песни. 

524. Г и п п и у с 3. Светлое озеро. Дневник. — «Новый путь», 1904, 
№ 1, с. 151—180. 

С. 151 —152: пересказ легенды о невидимом граде Китеже. 
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525. Г р у д ц ы н А. Из рассказов о вятичанах. — «Вятск. губ. ведо
мости», 1904, № 17, 7 февр., прил., с. 4. 

Текст рассказа о вятичанах-«толоконниках». 

526. И с п о л а т о в Е. В новгородской глуши. (Из летних наблюде
ний).—«Естествознание и география», 1904, № 2, с. 69—78; № 3, 
с. 26—33. • 

№ 2, с. 75: приговорки; с. 76: пересказ ист. преданий; № з, 
с. 28: пересказ преданий, с. 31—32: приговорки и поговорки; с. 32: 
текст совр. частушки. 

527. Г е о р г и е в с к и й А. Креснозеро. (Легенда). — «Олонец. губ. 
ведомости», 1904, № 43, 20 апр. 

Тексты легенд о водяном. 

528. Г е о р г и е в с к и й А. Метеорологические наблюдения и народные 
приметы к ним. (Петрозавод. у., с. Муромля). — «Олонец. губ. ведомости», 
1904, № 43, 20 апр.; № 44, 22 апр.; № 47, 29 апр. 

Текст легенды и примет. 

529. П е т р о в А. В. Нарвская старина. (К 200-летию взятия Нарвы 
Петром Великим). 9 авг. 1704—9 авг. 1904. — «Ист. вестник», 1904, № 8, 
с. 587-606. 

С. 589—590, 598—599, 601—602: тексты преданий о Петре I. 

530. П. Д. Из воспоминаний старого николаевского солдата. — 
«Олонец. губ. ведомости», 1904, № 103, 11 сент. 

Текст воен. легенды. 

531. Выгозерский край. — «Олонец. губ. ведомости», 1904, № 142, 
16 дек. 

Текст предания о кладах. 

532. Б а р а н о в Е. 3. Легенды, предания и сказки Терской области.— 
«Сб. материалов для описания местностей и племен Кавказа», 1904, 
вып. 34, отд. 2, с. 1—41. 

С. 1—7: Легенды о птицах и растениях; с. 24—41: Песни, запи
санные в слоб. Нальчике [лирич.]. 

533. В о с т р и к о в П. А. Сказки, записанные в Науре (Терской об
ласти).— «Сб. материалов для описания местностей и племен Кавказа», 
1904, вып. 33, отд. 3, с. 66—86. 

534. Кама и Вятка. Путеводитель и этнограф, описание Прикам. края. 
Сост. Д. Зеленин. Юрьев, тип. Э. Бергмана, 1904. 180 с. 

С. 8: текст предания о Каме и Волге; с. 36—37: текст легенды 
о постройке местной церкви у г. Елабуги; с. 121: текст предания 
о борьбе с черемисами. 

535. Н е м и р о г» и ч - Д а н ч е н к о В а с . И. Кама и Урал. (Очерки 
и впечатления). Ч. ], 2. СПб., изд. П. П. Сойкина, 1904. 

Ч. 1. 184 с. 
С. 59, 61—63, 75—76, 80, 143, 172: тексты топоним, преданий и 

рассказов о Ермаке; с. 127: предание-поверье о змее; с. 169: текст 
лирич. песни. 

Ч. 2. 448 с. 
С. 106: тексг лирич. песни; с. 141—143, 156—159, 165, 197—199, 

207—208, 266—267, 282—283, 288, 356, 426: тексты преданий о Ер
маке; с. 148—150, 367, 379: предания о падающей башне; с. 154, 
174, 304: предания о лесовике и нечистой силе; с. 176: приговорки; 
с 202: бытование заговоров; с. 254: перечисление попул. песен. 
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536. С м и р н о в И. Т. Кашинский говор. — «Сб. Отд-ния рус. яз. и 
словесности имп. АН», 1904, т. 77, № 9, с. 1—192. 

С. 176—184: Образцы связной речи [рассказы о нечистой силе]; 
с. 184—186: тексты кантов. 

537. Олонецкий воевода. (Рассказ из времен Петра Великого).— 
<• Олонец. губ. ведомости», 1905, № 16, 10 февр. 

538. Л о с е в С. По пути. С. Горки Петрозавод. у. — «Олонец. губ. 
ведомости», 1905, № 19, 17 февр.; № 20, 19 февр.; № 21, 22 февр. 

Тексты преданий о попе Ереме, о панах и великанах. 

539. Ш а й ж и н Н. Старая Пудога с. XIV по XVIII век.—«Олонец. 
г>б. ведомости», 1905, № 32, 22 марта. 

Текст топоним, предания о д. Бесов Нос. 

540. Л о с е в С. По пути. Улялеги. — «Олонец. губ. ведомости», 1905, 
№ 46, 3 мая; № 49, 10 мая; № 51, 17 мая. 

Тексты легенды об удачливом охотнике и св. Николае; сказка 
о шляпе. 

541. Н е п е и н С Из северных преданий. — «Ист. вестник», 1905, 
№ 5, с. 575-579. 

Текст топоним, предания Вологод. губ. 

542. П о р м е з с к и й Н. На Светлом озере. — «Костром, епарх. ве
домости», 1905, № 17, отд. 2, ч. неофиц., с. 507—510. 

С. 507: пересказ предания о Китеже. 

543. Г е о р г и е в с к и й А. Грамотность в с. Муромле. (Петрозавод. 
у.). — «Олонец. губ. ведомости», 1905, № 107, 15 окт. 

Текст предания о Петре I. 

544. В о е й к о в В. В. Легенда о кургане, находящемся в 2-х верстах 
от села Сабурова Козловского уезда. — «Изв. Тамбов, учен. арх. комис
сии», 1905, вып. 50, отд. 2, с. 25—26. 

545. Легенды русского народа. Сост. А. Е. Бурцев. Вып. 1—4. СПб., 
типо-лиг. А. К. Вейерман, 1905. 66, 68, 64, 60 с. См. № 40, 616. 

Тексты, зап. составителем в Арханг., Вологод., Воронеж., Перм., 
Твер., Яросл. губ. и заимствованные из собрания А. Н. Афанасьева, 
В. И. Даля и П. В. Киреевского. 

546. А б р а м о в И. С. Почему в России умирает много детей? (Нар. 
легенда). — «Живая старина», 1906, вып. 2, отд. 5, с. 36—37. 

Текст легенды, зап. в Тульск. губ. 

547. У. И. Л. Предания села Виданы. — «Олонец. губ. ведомости», 
1906, № 82, 1 авг. 

548. Л о с е в С. А. В дороге. — «Олонец. губ. ведомости», 1906, № 83, 
3 авг.; № 84, 5 авг. 

Тексты преданий о кладах. 

549. П р е д т е ч е н с к и й. Из быта пудожан. — «Олонец. губ. ведо
мости», 1906, № 110, 14 окт. 

Тексты преданий о кладах. 

550. Т ю м е н е в И. Ф. От Ярославля до Нижнего. — «Ист. вестник», 
1906, № 10, с. 256—289. 

С. 277—278, 284—285: пересказ нижегор. преданий. 
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551. К о п а ц и н с к и й И. Праздник 16 июня в селе Михайловицы 
Ветлужского уезда. — «Костром, старина», 1906, вып. 6, с. 77—79. 

Текст предания о Тихоне Лухском. 

552. Русские сказки Енисейской и Томской губерний. — «Зап. Крас-
нояр. подотд. Вост.-Сиб. отд. имп. Рус. геогр. о-ва. По этнографии», 1906, 
т. 1, вып. 2, с. 1—194, 273—281. 

С. 1—30: Сказки, записанные Г. Бондарем у русского населе
ния в низовьях Ангары; с. 31—40: Сказки, записанные Н. Адриа-
новой; с. 41—44: Сказки, записанные М. И. Ермоленко в с. Глядеи; 
с. 45—54: Сказка, записанная г. Гнетневым от А. Д. Мысовой; 
с. 55—58: Предание, записанное Е. Ф. Карбышевой в Томске; 
с. 59—84: Сказки, записанные В. Ф. Булгаковым в 1904 г.; с. 85— 
186: Сказки, записанные В. Ф. Булгаковым; с. 187—194: Предания, 
записанные Г. Потаниным; с. 273—275: Указатель собственных имен; 
с. 276—281: Предметный указатель. 

553. Предание об основании Петрозаводска. — «Олонец. губ ведо
мости», 1907, № 65, 20 марта; № 69, 24 марта; № 72, 28 марта;' № 73, 
29 марта. 

Тексты в изложении собирателя XVIII в. Т. В. Баландина. 

554. К. О снохе и свекрови. — Как материна рубашка девку спасла. — 
«Живая старина», 1907, вып. 2, отд. 5, с. 15—16. 

Тексты рассказов, зап. в Моск. губ. 

555. А б р [а м о в] Ив . Легенда пчеловодов. — «Живая старина», 1907, 
вып 3, отд. 5, с. 29—30. 

Текст, зап. в Чернигов, губ. 

556. К а р и н с к и и Н. М. Образец говора села Большие Можары 
[Рязан. губ.]. — «Живая старина», 1907, вып. 3, отд. 2, с. 69—72. 

Текст сказки о купце. 

557. Н е у с т у п о в А. Этнографические мелочи из Кадниковского 
уезда. — «Ж'ивая старина», 1907, вып. 3, отд. 5, с. 30—31; вып. 4, отд. 5, 
с. 42—43. 

Вып. 3: тексты преданий, легенд и нар. рассказа о русско-
японской войне. 

Вып. 4: Загадки. 

558. А б р а м о в И. Умерла правда... — «Живая старина», 1907, 
вып. 4, отд. 5, с. 43—44. 

Рассказ-объяснение выражения «Умерла правда», бытующего 
в Глухов. и Кролевец. у. Чернигов, губ. 

559. К о р о л е н к о В. Г. В голодный год. Наблюдения, размышле
ния и заметки. Изд. 6-е. СПб., изд. ред. журн. «Рус. богатство», 1907. 
384 с. 

С. 292—294: текст легенды об усчитанном хлебе, зап. в Ниже* 
гор. губ.; с. 360—368, 370—371: распространение легенды об анти
христе, раздающем хлеб голодающим. 

560. Новая народная сказка о «крамоле». Сообщил Д. Зеленин.— 
«Ист. вестник», 1908, N° 1, с. 209—213. 

Текст, зап. в Вятск. губ. 

561. Царь-дсвииа. (Из сиб. преданий). — «Сб. „Рус. чтения"», 1908, 
№ 31/32, с. 246—247. 

Текст предания о названии деревни, зап. в Иркутск, губ. 
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562. Л о с е в С. По пути. — «Олонец. губ. ведомости», 1908, № 45, 
26 апр. 

Тексты местн. преданий д. Владимирской. 

563. З а й к о в с к и й Б. В. Новый вариант царицынской легенды.— 
«Труды Саратов, учен. арх. комиссии», 1908, вып. 34, с. 144—145. 

Текст о р. Царицине. 

564. М е г о р с к и й В. Предание об основании Петрозаводска. — 
В кн.: Памятная книжка Олонецкой губернии на 1908 год. Петрозаводск, 
изд. Олонец. губ. стат. ком., 1908, с. 277—288. 

По зап. Т. В. Баландина нач. XIX в. 

565. О н ч у к о в Н. Е. Северные сказки. (Архангельская и Олонецкая 
губернии). СПб., 1908. XLVIII, 646 с. («Зап. имп. Рус. геогр. о-ва по 
отд-нию этнографии», т. 33). 

С. XIII—XX: О н ч у к о в Н. Предисловие; с. XXI—XLV1II: 
О н ч у к о в Н. Сказки и сказочники на Севере; с. 2—200: Архан
гельская губерния. Записи Н. Е. Ончукова; с. 201—470: Олонецкая 
губерния. С. 201—354: Записи А. А. Шахматова; с. 355—408: 
Записи учителя Д. Георгиевского; с. 409—470: Записи М. М. Приш
вина; с. 471—593: Записи Н. Е. Ончукова. С. 471—503: Олонецкая 
губерния; с. 504—593: Архангельская губерния; с. 594—608: Словарь 
областных слов; с. 609—643: Указатель имен и предметов. 

Рец.: Е л е о н с к а я Е. — «Этнограф, обозрение», 1909, кн. 80, № 1, 
с. 97—98; С е л е ц к и й Н. Н. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1909, 
№ 4, критика и библиогр., с. 414—430; О л ь д е н б у р г С. Ф. О трудах 
Н. Е. Ончукова. — В кн.: Отчет имп. Русского географического общества 
за 1908 г. СПб., 1909, прил, с. 17—19; С и п о в с к и й В. В. Северные 

•сказки. (История одного сюжета). — «Журн. М-ва нар. просвещения», 
1913, № 10, критика и библиогр., с. 330—358. 

566. П р и ш в и н М. За волшебным колобком. Из записок на Край
нем Севере России и Норвегии. СПб., изд. А. Ф. Девриена, [1908]. 291 с. 

С. 5: пересказ легенды, зап. в Арханг. губ.; с. 12: тексты при
говорок; с. 13—14, 22, 26—28, 57, 79: тексты сказок; с. 17, 21: бы
тование песен; с. 23: текст дет. припевки. 

Рец.: К. М. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1909, № 3, отзывы 
о книгах, с. 101—102; «Урал, жизнь», 1909, № 8, с. 6; Б [о г д а н о] в [В].— 
«Естествознание и география», 1910, № 3, с. 85. 

567. Рассказы о службе астраханских казаков. Зап. А. А. Догадиным. 
Астрахань, изд. Астрахан. казачьего войска под ред. Комиссии по собира
нию казачьих рассказов и песен, 1908. II, 91 с. 

С. I—II: Предисловие; с. 11—17: Воспоминания казаков 
о службе на Кавказе 1863—1864 гг.; с. 18—21: Рассказы о службе 
в калмыцкой степи; с. 22—35: Рассказы о службе 2-го Астрахан
ского казачьего конного полка в войну 1877—1878 гг.; с. 35—51: 
Рассказы казаков о службе 3-го Астраханского казачьего конного 
полка в войну 1877—1878 г.; с. 52—73: На войне; с. 74—91: Керки. 

568. С о к о л о в М. Е. Предания о Стеньке Разине и Емельке Пуга
чеве.— «Труды Саратов, учен. арх. комиссии», 1908, вып. 24, с. 146—147. 

569. С о к о л о в М. Е. Фонетическая запись сказки об Илье Му
ромце.— «Труды Саратов, учен. арх. комиссии», 1908, вып. 24, с. 124—127. 

Текст, зап. з Петров, у. 

570. Святые горы. — «Новое время», 1909, № 11 834, 21 февр., с. 7. 
Тексты рассказов крестьян Псков, губ. об А. С. Пушкине. 
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571. Г о р о д ц о в П. А. Западносибирские легенды о творении мира 
и борьбе духов. — «Этнограф, обозрение», 1909, кн. 80, № 1, с. 50—63. 

Тексты, зап. в Тюмен. у. 

572. Легенда о происхождении речки Пушмы. Сообщил С. Дерунов. —-
«Голос», 1909, № 45, 18 апр. 

573. Г е р а с и м о в Б. Из мира легенд и недавнего прошлого. (Этно
граф, мелочи). — «Зап. Семипалат. подотд. Зап.-Сиб. отд. имп. Рус. геогр. 
о-ва», 1909, вып. 4, с. 1—18 (8-я пагинация). 

С. 1—11: Устькаменогорский уезд [Семипалат. обл.]; с. 12—18: 
Змеиногорский уезд [Томск, губ. Тексты легенд и сказаний о кла
дах и местн. названиях]. 

574. Народное сказание об исчезнувшем храме св. Сергия, бывшем 
некогда близ деревни Тельцово Рыбинской волости Бежецкого уезда и 
об иконе святителя Николая Мирликийского чудотворца, именуемой по 
народному преданию «Никола на бревне или Никола Лаптев». (Опыг 
ист.-археол. исследования). Сост. В. Н. Мальковский. Тверь, губ. тип., 
1909. 32 с. 

С. 7—8, 23, 24: тексты местн. преданий и легенд; с. 28—29: 
св. Николай в дух. стихе и в былине о Садко. 

575. Комета. — «Олонец. губ. ведомости», 1910, № 7, 19 янв. 
Текст легенд, рассказа о комете из старин, рукописи. 

576. Русская печать. — «Олонец. губ. ведомости», 1910, № 7, 19 янв. 
Текст предания о «Полтавской корге», перепечатанный из «Изв. 

Арханг. о-ва изучения Рус. Севера». 

577. Л а в р о в В. Из прошлого. Сопелковские странники. (Поволж. 
предание). — «Яросл. зарницы», 1910, № 1, с. 6—7. 

578. Ухорский ям. (Устн. предание). — «Яросл. зарницы», 1910, № 3, 
t. 4—5. 

579. Р у с о в И. Олонецкие бывальщины. (Из письма к редактору).— 
«Олонец. губ. ведомости», 1910, № 24, 4 марта. 

Тексты сказок и легенд, зап. в Лодейноп. у. 
580. Н е у с т у п о в А. Д. Рассказы о кладах в Кадниковском уезде.— 

«Яросл. зарницы», 1910, № 10, с. 7—8. 

581. Б о г д а н о в а Е. Предание села Суложгоры об Ильинской пят
нице.— «Олонец. губ. ведомости», 1910, № 77, 29 июля. 

582. Ли . По пути. — «Олонец. губ. ведомости», 1910, № 78, 3 авг. 
Текст сказания о 12 пятницах. 

583. В. Диделек. (Из нар. творчества). — «Яросл. зарницы», 1910, 
.Vo 49, с. 3. 

Текст сказки. 
584. Г о р о д ц о в П. А. Мамонт. Зап.-сиб. сказание. — «Ежегодник 

Тобольск, губ. музея», 1910, вып. 18, отд. 2, с. 1—4 (9-я пагинация). 
Текст, зап. в Тюмен. у. 

— Ж е л е з н о в И. И. Полное собрание сочинений. Изд. 3-е. 
См. № 41. 

585. К о р о л е н к о В. Г. На Светлояре. — В кн.: Юбилейный сбор
ник литературного фонда. 1859—1909. СПб., [1910], с. 435—449. 

Текст предания о Светлояре. 
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586. Памяти Л. Н. Толстого. Легенды о Л. Н. Толстом. — «Астрахан. 
листок», 1911, № 10, 14 янв. 

Текст легенд, зап. близ Ясной Поляны и Кисловодска. 

587. Ц е й т л и н Г. Поморские народные сказки. — «Изв. Арханг 
о-ва изучения Рус. Севера», 1911, № 2, с. 77—92; № 3, с. 180—200. 

С. 77—82: характеристика сказочников; с. 82—92, 180—200: 
тексты сказок, зап. в Арханг. губ. 

То же. Отд. изд. Архангельск, 1911. 11, 21 с. 

588. Бородинские легенды. — «Туркестан, ведомости», 1911, № 66, 
23 марта. 

589. В а с и л ь е в А. Шесть сказок, слышанных от крестьянина 
[Уфим. губ.] Ф. Н. Календарова. Издал А. М. Смирнов. — «Живая ста
рина», 1911, вып. 1, с. 117—130. 

590. Н-ъ. История в деревне. — «Голос», 1911, № 237, 21 окт. 
Тексты ист. преданий, зап. в Яросл. губ. 

591. В е р е щ а г и н Г. Г. Елабужское Чертово городище. — «Изв. 
Сарапул, земск. музея», 1911, вып. 1, с. 15—16. 

Текст предания. 

592. К л е т н о в а Е. Н. Отзвуки Отечественной войны в преданьях 
и сказаньях Вяземского уезда. Вып. 1. Смоленск, губ. тип., 1911. 85 с. 

С. 13—16, 49, 53: тексты преданий и рассказов. 
Ред.: М-о. — «Ист. вестник», 1911, № 8, с. 712—714. 

593. М а р к о в Р. Л. Голубец на Красной поляне. — «Труды Курск. 
губ. учен. арх. комиссии», 1911, вып. 1, ч. 1, с. 138—157. 

Тексты нар. преданий о поминовении убитых богатырей. 
594. М е л ь н и к о в А. П. К трехсотлетию смутного времени. Нижний 

Новгород и Нижнегородский край. М., тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1911, 
177 с. 

С. 131—132, 135, 147—150: легенды о Светлояре и предания 
старообрядцев в изложении П. И. Мельникова-Печерского; с. 151-
157: описание свадьбы. 

595. М и н ц л о в С Р . Очерки Приуралья. Восточная часть Стерли-
тамакского уезда. — В кн.: Адрес-календарь Уфимской губернии и спра* 
Еочная книжка на 1911 год. Уфа, 1911, справ, ч., с. 9—32. 

С. 14—16: Ле1енды; с. 18: Заговоры. 
596. П о п о в В. П. Пчеловодная хрестоматия. (Сб. стиховорений, 

очерков, рассказов, легенд, пословиц, поговорок, загадок и т. п., относя
щихся до пчелы и пчеловодства). Пенза, губ. тип., 1911. 112 с. 

С. 57—66: Пчела в легендах и сказаниях народных; с. 67—78: 
Пчела в загадках, пословицах, поговорках и присказках; с. 95—104: 
Пчела в изречениях, афоризмах и анекдотах. 

597. П р о з р и т е л е в Г. Н. Легенда о происхождении реки Тому-
лова Ставропольской губернии Александровского уезда. (Из записной 
книжки 1900 г.). — «Труды Ставропольск. учен. арх. комиссии», 1911, 
вып. 1, отд. 2, с. 1—8 (7-я пагинация). 

598. Р у б е ц А. И. Предания, легенды и сказания Стародубской 
седой старины, записанные по рассказам дорогой для меня няни Варвары. 
Стародуб, тип. А. М. Сорокина, 1911. 71 с. 

Тексты, зап. в Чернигов, губ. 
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599. Ш [а й ж и н] Н. Из прошлого Олонецкого края. Предание о писце 
Панине, как он давал имена заонежским деревням. — «Олонец. неделя», 
1912, № 9, с. 3—4. 

600. Легенды об урожае. — «Нижегор. листок», 1912, № 104, 17 апр., 
с. 2. 

Тексты, популярные в Саратов, губ. 

601. В л а с о в - О к с к и й Н. Легенда о реке Великой. — «Нижегор. 
земск. газ.», 1912, № 28, 19 июля. 

602. Ветлужский край. (Легенда о кладах). — «Нижегор. земск. газ.», 
1912, №30, 2 авг. 

603. Восемь сказок Вятской губернии. (Зап. Е. В. Поповой, Д. К. Зе
ленина и М. И. Сунцова). —«Живая старина», 1912, вып. 2/4, с. 271—286. 

604. Две сказки русского населения Енисейской губернии. Зап. 
А. А Макаренко. — «Живая старина», 1912, вып. 2/4, с. 351—386. 

С. 351—357: Введение; с. 357—386: тексты. 
Рец.: П о з н а н с к и й Н. Обзор русской этнографической литера

туры за 1914 год. — «Живая старина», 1915, вып. 1/2, с. 185—187. 

605. Е д е м с к и й М. Семнадцать сказок, записанных в Тотемском 
\езде Вологодской губернии в 1905—1908 гг. — «Живая старина», 1912, 
аып. 2/4, с. 221—258. 

606. Семь сказок и одна легенда Псковской губернии. (Зап. Н. Г. Ко
зырев).— «Живая старина», 1912, вып. 2/4, с. 297—308. 

607. Семь сказок русского населения Енисейской губернии. Зап. 
М. В. Красноженова. — «Живая старина», 1912, вып. 2/4, с. 319—350. 

608. Сказка из Енисейской губернии. Зап. А. А. Савельев. — «Живая 
старина», 1912, вып. 2/4, с. 387—388. 

609. Сказка Московской губернии. Зап. А. М. Смирнов. — «Живая 
старина», 1912, вып. 2/4, с. 309—310. 

610. Три сказки Орловской губернии. (Зап. в 1909 г. Д. О. Свят-
ский). —«Живая старина», 1912, вып. 2/4, с. 311—314. 

611. Три сказки Пермской губернии. (Зап. в 1910 г. Д. К. Зеленин).— 
«Живая сгарина», 1912, вып. 2/4, с. 259—270. 

612. Три сказки С.-Петербургской губернии. Зап. в 1896 г. Н. Усти-
иович. — «Живая старина», 1912. вып. 2/4, с. 287—296. 

Тексты из бумаг В. А. Воскресенского; подготовлены к печати 
Д. К- Зелениным. 

613. Об Илье Муромце. (Сказка Енис. губ.). Зап. И. А. Чеканин-
ский. — «Этнограф, обозрение», 1912, кн. 94/95, № 3/4, с. 110—113. 

614. П а н кр а то в А. Белопашцы. — «Совр. мир», 1912, № 12> 
с. 276—293. 

С. 276—277: нар. легенда о подвиге И. Сусанина, зап. в Кос
тром, губ. 

615. А р н о л ь д и А. К. Чого люды не роблять по праздныкам.— 
«Курск, сб.», 1912, вып 7, с. 68—69. 

Присказка, зап. в Суджан. у. 
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616. Б у р ц е в А. Е. Легенды русского народа. Кн. 1, 2 СПб., тип 
А. К. Вейермана, 1912. См. № 40, 545. 

Кн. 1. 185 с. 
С. 5—6: Предисловие; с. 7—28: Демонология; с. 29—185: Ле-

генды; с. 99—105: Егорий Храбрый [дух. стих из собрания В. Даля], 
[Тексты Яросл., Вологод., Саратов, и Орлов, губ.]. 

Кн. 2. 206 с. Тексты Нижегор., Арханг., Вологод., Казан., Воронеж. 
и Саратов, губ. 

617. В о с т р и к о в П. Сказки, записанные в Елисаветпольской гу
бернии. — «Сб. материалов для описания местностей и племен Кавказа» 
1912, вып. 42, отд. 2, с. 1—169. 

С. 1—20: Русские сказки. 

618. К л е т н о в а Е. Н. Село Семлево в 1812 году. — «Смол, ста
рина», 1912, вып. 2, с. 413—421. 

С. 413—414, 416: тексты преданий о кладах, разбойниках и чу
десном озере. 

619. О г л о б л и н Н. Н. Из Васильской старины. — «Действия Ниже
гор. губ. учен. арх. комиссии», 1912, т. 12, вып. 2, с. 37—72. 

С. 39—41, 52: тексты преданий о кладах. 

620. Сказание-о спасении от поляков Михаила Федоровича Романова 
и о подвиге крестьянина Ивана Сусанина. Зап. Н. Виноградов. — «Кос
тром, старина», 1912, вып. 7, с. 117—124. 

621. Легенда о Толстом. — «Приамурье», 1913, № 1928, 24 марта. 
Текст легенды, зап. на р. Каме. 

622. З е н з и н о в В. В Русском Устье. — «Землеведение», 1913, кн. 4, 
с. 7—49. См. № 55, 61. 

С. 11—12: текст предания о переселении русских на Индигирку; 
с. 17—18: репертуар свад. и ист. песен; с. 48: обзор суеверий. 

623. К р и в о щ е к о в А. И. Казачьи легенды. (Из путевых заме
ток).— «Вестн. Оренбург, учеб. округа», 1913, № 5, отд. 3, с. 177—186. 

624. К а р н А. Одолим. (Из нар. поверий). — «Голос», 1913, № 205, 
7 сент. 

Текст предания, зап. в Молог. у. 
625. Р о е в В. И. Из волосовских сказаний. — «Олонец. неделя», 1913, 

№ 41, с. 15—16. 
Текст легенды о разбойнике Андрюше, зап. в Каргоп. у. 

626. А ш у к и н Н. Град Китеж невидимый. — «Путь», 1913, № И, 
с. 14—26. 

С. 16—17: текст китеж. легенды. 

627. Б е р к у т о в Л. А. Городище «Кладовая веретея». — «Изв. Са
рапул, земск. музея», 1913, вып. 3, с. 57—60. 

Тексты преданий. 

628. Г [е р а с и м ol в Б. Г. Сказки, собранные в западных предгорьях 
Алтая. — «Зап. Семипалат. подотд. Зап.-Сиб. отд. имп. Рус. геогр. о-ва», 
1913, вып. 7, с. 1—87 (5-я пагинация). 

Тексты, зап. в Томск, губ. 

629. Материалы для истории г. Костромы. Ч. 1. Сост. Скворцов. Ко
строма, губ. тип., 1913. 364 с. 

С. 10—11, 14—16, 20: тексты преданий о возникновении города. 
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630. Местные легенды и предания.— В кн.: Котельнический кален
дарь-альманах и памятная книжка на 1913 г. Вятка, тип. А А Сильвин-
ского, 1913, с. 41—44. 

631. Русские народные сказки А. Н. Афанасьева. Т. 1—5. Под ред. 
А Е. Грузинского. Изд. 4-е. М, тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1913—1914 

Т .1 . 1913, LXII, 224 с. 
С. III: Г р у з и н с к и й А. Е. Предисловие редактора; с V— 

XLXIII: Г р у з и н с к и й А. Е. А. Н. Афанасьев; с. XLIX—LV: 
Список сочинений, упомянутых-в примечаниях к сказкам; с. LVI— 
LXII: А ф а н а с ь е в А. Предисловие автора [к изданию 1873 r.J; 
с. 1—224: тексты сказок. 

Т. 2. 1914. 335 с. 
Т. 3. 1914. 292 с. 
Т. 4. 1914. 288 с. 
Т. 5. 1914. 276 с. 

С. 1—208: тексты сказок; с. 208—235: Народные анекдоты; с. 235: 
Докучные сказки; с. 235—241: Прибаутки; с. 241—248: Заметка 
о сказке «Еруслан Лазаревич»; с. 249—253: Указатель распределе
ния сказок по местностям [Арханг., Астрахан., Владимир., Вологод., 
Воронеж., Гродиен., Енис, Казан., Калуж., Костром., Курск., Моск., 
Нижегор., Новгор., Оренбург., Орлов., Перм., Полтав., Рязан. 
Саратов., Симбирск., Тамбов., Твер., Тульск., Харьков, и Чернигов, 
губ.]; с. 254—261: Указатель собственных имен; с. 262—275: Указа
тель предметов. 

Рец.: Г о р д л е в с к и й В. — «Живая старина», 1912, вып. 2/4, с. 514; 
он же. — «Рус. ведомости», 1914, № 35, 12 февр., с. 7; «Рус. старина», 
1914, № 9, обл., с. 3. 

632. Щ е г л о в С. А. Кладовая запись. — «Труды Саратов, учен. арх. 
комиссии», 1913, вып. 30, с. 251—256. 

Тексты преданий о кладах; примечание к имени «Кудеяр». 

633. О к с к и й Н. Из жизни провинции. Легенда о Лысой горе. — 
«Волгарь», 1914, № 40, 10 февр. 

Текст легенды, зап. в Горбатов, у. 

634. Г [е р а с и м о] в Б. Г. Из недавних народных настроений. — «Сиб. 
архив», 1914, № 2, с. 85—86. 

Тексты легенды о говорящем новорожденном ребенке, популяр
ной в Томск, губ. 

635. Народные сказки Костромской губернии. Зап. священник 
А. А. Андроников. — «Этнограф, обозрение», 1914, кн. 101/102, Кя 1/2, 
с. 178—193. 

636. А ф а н а с ь е в А. Н. Народные русские легенды. Ред. и предисл. 
С. К. Шамбинаго. М., книгоизд-во «Совр. проблемы», 1914. 316 с. 
См. № 641, 659. 

С. 3—12: Ш а м б и н а г о С. Предисловие редактора; с. 13—53: 
А ф а н а с ь е в А. Предисловие собирателя; с. 55—224: тексты; 
с. 225—314: Примечания. 

Ред.: И с т о м и н В. А. — «Рус. филол. вестник», 1914, № 2, критика 
и библногр., с. 138—139; П у т и н ц е в А. М. — Там же, 1914, № 3/4„ 
тед. отд., с. 56—57. 

6о7. Д у р ы л и н С Церковь невидимого града. Сказание о граде 
Китеже. М., книгоизд-зо «Путь», 1914. 69 с. См. № 680. 

С. 16—22. 25—26: пересказ преданий о Светлояре; с. 31, 66—67: 
текст нар. стиха о кончине церкви, популярного на Светлояре; 
с. 59—60: текст стиха, зап. автором з 1912 г. и песни о Китеже; 
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с. 68—69: Список книг и статей, касающихся сказания о граде 
Китеже. 

638. Б а н к о в с к и й Б. В. Из легенд девичьей горы. Волшебница 
Аринка. — «Труды Саратов, учен, арх комиссии», 1914, вып. 31, с. 69-—71, 

639. З е л е н и н Д. К. Великорусские сказки Пермской губернии. 
С прил. двенадцати башк. сказок и одной мещерякской. Пг., 1914. LIII, 
655 с. («Зап. Рус. геогр. о-ва по отд-нию этнографии», т. 41). 

С. III: От Сказочной комиссии; с. V—XVIII: Предисловие; 
с. XIX—XLVI: Кое-что о сказочниках и сказках Екатеринбургского 
уезда Пермской губернии; с. XLVII—LIII: Перечень русских сказок 
Пермской губернии, не вошедших в настоящий сборник; с. 1—228: 
Сказки А. Д. Ломтева; с. 229—266: Сказки Е. С. Савруллина; 
с. 267—286: Сказки Ф. Д. Шешнева; с. 287—291: Сказка Н. Ф. Шеш-
нева; с. 292—302: Сказка В. Е. Чёрных; с. 303—314: Сказки 
М. О. Глухова; с. 315—323: Сказки С. К. Киселева; с. 323—334: 
Сказка Е. И. Сигаева; с. 335—341: Сказки Ив. Купреянова; с. 342— 
346: Сказка П. В. Наумова; с. 347—350: Сказка Д. Е. Лёзина; 
с. 351—358: Сказки Е. Е. Алексеева; с. 359—360: Сказка Я. М. Ло
гинова; с. 361—370: Сказка А. П. Цыплятникова; с. 371—375: 
Сказка, доставленная М. И. Суряковым; с. 377—381: Сказки Соли
камского уезда, доставленные В. П. Паламожных; с. 382—390: 
Сказки, записанные Ив. Потаповым в 1863 г.; с. 391—429: Сказки, 
записанные П. А. и А. А. Вологдиными; с. 430—434: Запись 
О. П. Словцова 1848 г.; с. 435—438: Записи А. Н. Зырянова в Шад-
ринском уезде; с. 439—494: Сказки, рассказанные башкирами; 
с. 495—510: Областные слова, встретившиеся в сказках; с. 511—588: 
Примечания к сказкам; с. 589—650: Алфавитный указатель имен 
и предметов. 

Ред.: С м и р н о в - К у т а ч е с к и й А. М. — «Летопись», 1916, №5, 
с. 299—311; Г о р д л е в с к и й В. — «Рус. ведомости», 1915, № 138, 
17 июня, с. 5; Е л е о н с к а я Е. — «Рус. филол. вестник», 1915, № 2, 
с. 436—437; П у т и н ц е в А. М. — Там же, № 3, с. 184—185; Елеон
с к а я Е. Влияние местности на сказку. — «Этнограф, обозрение», 1915, 
кн. 105/106, № 1/2, с. 37—44; П о з н а н с к и й Н. Обзор русской этно
графической литературы за 1914 г. — «Живая старина», 1915, вып. 1/2, 
с. 180—184; П и к с а н о в Н. — «Родн. яз. в школе», 1915/1916, № 8, 
с. 396; О л ь д е н б у р г С. Ф. Собирание русских народных сказок в пос
леднее время. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1916, № 8, критика и 
библиогр., с. 312—318. 

640. К а л л и н и к о в И. Ф. Сказки Орловской губернии. Орел, 1914. 
164 с. 

С. 3—4: Село Каменка Волховского уезда; с. 5—99: Сказки 
Ермолая Серегина; с. 100—112: Сказки Христиньи Зюляевой; с. 115: 
Село Авчухи Дмитровского уезда; с. 116—126: Сказки Марфы Фе
досовой; с. 127—143: Сказки Евсея Аникушина; с. 143—146: Сказки 
Алены Кирюхиной; с. 146—151: Сказки Кондрата Жукова; с. 151— 
160: Сказки Ульяны Жуковой; с. 160—164: Сказки Феклы Кузне
цовой. 

641. Народные русские легенды. Т. 1. Легенды, собранные А. Н. Афа
насьевым. Под ред. И. П. Кочергина. Казань, изд-во «Молодые силы», 
1914. CXXVIII, 230 с. (Ист. б-ка. Памятники рус. лит.). См. № 636, 659. 

С. V—VI: От издательства; с. VII—LXXIX: Из воспоминаний 
А. Н. Афанасьева: с. LXXX—XCIV: Трудовая жизнь А. Н. Афа
насьева; с. XCV—CI: Перечень трудов А. Н. Афанасьева; с. СИ— 
CXXVII: П ы п и н А. Н. Афанасьев и его труды по изучению рус
ской народности и русской старины; с. CXXVII—CXXVIII: Литера
тура об А. Н. Афанасьеве и его трудах; с. 1—28: Предисловие 
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А. Н. Афанасьева к его собранию народных легенд; с. 29—199: 
Народные русские легенды; с. 200—228: П ы п и н А. Н. Русские 
народные легенды. (По поводу издания Афанасьева в Москве 
1860 г.). 

Рец.: К и з е в е т т е р А. — «Рус. ведомости», 1913, № 117, 22 мая. 

642. Народные сказки Костромской губернии, записанные в 90-х годах 
XIX ст. священником А. С. Андрониковым. — «Труды Костром, науч. о-ва 
по изучению местн. края», 1914, вып. 1, с. 127—141. 

643. П о к р о в с к и й А. В деревне. (Штрихи и наброски). — «Ниже-
гор. земск. газ.», 1915, № 7, 19 февр. 

Нар. слухи и рассказы о первой мир. войне. 

644. Д в и н с к и й А. Война и Север по народным поверьям. — «Ар
хангельск», 1915, № 46, 28 февр. 

Тексты легенд и предсказаний войны. 

645. А р б у з о в П. Солдатская легенда о Бисмарке. — «Нижегор., 
листок», 1915, № 105, 20 апр. 

646. У с т и н о в Г. Село Городец (Нижегор. губ.). — «Рус. экскур
сант», 1915, № 6, с. 341—348. 

Техсты легенд о Малом Китеже, панах и кладах. 
647. И. Р. Тайна болот. (Легенда из Каргопольской старины). — «Изв. 

Арханг. о-ва изучения Рус. Севера», 1915, № 5, с. 137—141. 
Тексты легенды. 

648. Д з я к о в и ч В. Около Балакова (Саратов, губ.). — «Рус. экс
курсант», 1915, № 9, с. 502—504. 

Пересказ местн. предания о пчелах и текст дух. стиха. 

649. X р а м ц о в В. И. Красноярская легенда о кладе. — «Сиб. архив», 
1915, № 10, с. 488—491. 

650. Из легенд и поверий Саратовского Поволжья о змеях. Зап. 
Г. К. Заварицкий. — «Этнограф, обозрение», 1915, кн. 107/108, № 3/4, 
с. 77—87. 

С. 80—85: Сказка о Стеньке Разине и о том, как его забрал 
страшный змей; с. 85—86: тексты заговоров. 

651. А н о ф р и е в Г. В. Алексин. (Местн. предания и легенды).— 
«Труды Тульск. губ. учен. арх. комиссии», 1915, кн. 1, с. 213—218. 

То же. Отд. изд. Тула, [1915]. 4 с. 
652. Б у р ц е в А. Е. Нечистая сила. Т. 1, 2. Пг., тип. С. Самойлова, 

1915. 143, 168 с. 
Тексты сказок, рассказов и легенд. 

653. З е л е н и н Д. К. Великорусские сказки Вятской губернии. 
С прил. шести вотяц. сказок. Пг., 1915. XLIV, 640 с. («Зап. ими. Рус. 
геогр. о-ва по отд-нию этнографии», т. 42). 

С. III: От Сказочной комиссии; с. V—XI: З е л е н и н Д. Преди
словие; с. XIII—XXXVI: Кое-что о сказочниках и сказках Вятской 
губернии; с. XXXVII—XL: Перечень русских сказок Вятской губер
нии, не вошедших в настоящий сборник; с. XLI—XLII: Алфавит 
авторов в этом перечне; с. XLII: Алфавит уездов: с. XLIII—XLIV: 
Чаще встречающиеся в Вятской губернии сказочные темы; с. 1— 
238: Сказки Котельнического уезда; с. 239—304: Сказки Нолин-
ского уезда; с. 305—343: Сказки Вятского уезда; с. 345—346: 
Сказки Орловского уезда; с. 347—356: Сказки Яранского уезда; 
с. 357—364: Сказки Уржумского уезда; с. 365—401: Сказки Ела-
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бужского уезда; с. 403—409: Сказки Сарапульского уезда; с. 411-
416: Сказки Глазовского уезда; с. '419—434: Вотяцкие сказки; 
с. 435—463: Областные слова, встретившиеся в сказках; с. 465— 
547: Примечания к сказкам; с. 549—627: Алфавитный указатель 
имен и предметов; с. 629: Ключ к указателю. 

Рец.: Е л е о н с к а я Е. — «Этнограф, обозрение», 1915, кн. 107/108, 
№ 3/4, с. 116—117; П и к с а н о в Н. — «Родн. яз. в школе», 1915/19l{ 
№ 8, с. 396; К а р с к и й Е. Ф. — «Рус. филол. вестник», 1916, № 1Д 
с. 321—322; Г о р д л е г с к и й В. — «Рус. ведомости», 1916, № 73, 
30 марта, с. 5; К - ч Г. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 
1916, т. 21, кн. 1, с. 342—347; О л ь д е н б у р г С. Ф. Собирание русских 
народных сказок в последнее время. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 
1916, № 8, критика и библиогр., с. 318—322. 

654. К о з ы р е в Н. Г. Солдатские сказки. Пг., изд. Б. А. Суворина, 
1915. 1, 230 с. (Б-ка «Вечерн. времени»). 

С. 1: От автора; с. 1—230: тексты. 
Тексты, заимствованные из собраний А. Н. Афанасьева, Д. Н. Са-

довникова, Н. Е. Ончукова, П. В. Шейна и др. и собств. записей. 
— Сказки и песни Белозерского края. См. № 64. 
G55. Сказки-утехи досужие. Вступ. статья Е. А. Ляцкого. Пг., изд-во 

«Огни», [1915]. XXV, 258 с. 
С. III—XXV: вступ. статья; с. 1—256: тексты; с. 257—258 Сло

варь. [Тексты отобраны Е. А. Ляцким при участии М. Н. Черны-
шезского]. 

656. К а з а к . Станица Кобылянская. Счастливые и несчастные.— 
«Дон. обл. ведомости», 1.916, № 64, 18 марта. 

Текст топоним, предания. 

657. О том свете и об этом. Рассказы Саратовского Поволжья. Зап. 
Г. К. Заварицкий. — «Этнограф, обозрение», 1916, кн. 109/110, № 1/2. 
с. 67—83. 

658. Несколько легенд Шенкурского уезда Архангельской губернии. 
Зап. П. Богатырев. — «Живая старина», 1916, вып. 4, прил., с. 071—076. 

659. А ф а н а с ь е в А. Н. Народные русские легенды. Ред. и предисл. 
С. К. Шамбинаго. Изд. 3-е. М., книгоизд-во «Совр. проблемы», 1916. 
368 с. См. № 636, 641. 

С. 3—12: Ш а м б и н а г о С. Предисловие редактора; с. 13— 
53: А ф а н а с ь е в А. Предисловие собирателя; с. 55—224: Народ
ные русские легенды; с. 225—365: Примечания. 

660. Предания о разбойниках в г. Малмыже. Сообщил М. Г. Худя-
юв. — «Труды Вятск. учен. арх. комиссии», 1916, вып. 1/2, отд. 3, с 61—64. 

См. также № 1, 4—6, 8, 9, 11—17, 20, 23—26, 29—31, 33, 35—42, 44, 
46, 49, 55, 57, 59—61, 65, 66, 68, 71, 77, 94, 103, 122, 158, 186, 268, 292, 305, 
347, 353, 709, 788, 789, 897, 901, 974, 1273, 1316, 1336, 1346, 1360, 1370, 
1644, 1648, 1655, 1656, 1736, 1876—1983, 2616—2645, 2992, 3217, 3331, 3705, 
3801, 3804, 4050. 

ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗДАНИЯ И ПЕРЕСКАЗЫ СКАЗОК, ПРЕДАНИЙ, 
ЛЕГЕНД, СКАЗАНИЙ И РАССКАЗОВ 

661. Петр Великий в анекдотах. Черты из жизни и деятельности. 
(К 200-летнему юбилею Петербурга). Под ред. М. Шевлякова и Я. Шег" 
лова. СПб., изд. И. И. Иванова, "1901. 246 с. 

Лит. обраб. преданий. 
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662. Правда и кривда, и Баба-яга костяная нога. Нар. сказки. М., тип 
Ю. Д. Вильде, 1901. 32 с. 

663. Н а в р о ц к и й А. А. (Н. А. В р о ц к и й ) . По Волге. Волж. бы
лины и сказания в стихах. СПб., тип. В. Безобразова и К0, 1903 VI, 
173 с. 

С. 85—90: Озеро Светлояр; с. 144—149: Девичьи горы; с. 155— 
157: Трость Петра Великого. 

664. Царевна-лягушка. Сказка. Изд. 4-е. М., изд. О-ва распростране
ния полезч. книг, 1903. 20 с. (Рус. сказки). 

665. В е л ь с к и й Л. П. Сказка о царевне-лягушке. (Нар. сказка 
в стихах). Изд. 2-е. М., изд. книгопрод. А. Д. Ступина, 1904. 38 с. (Обще-
доступн. б-ка А. Д. Ступина). 

666. М а л ь м г р е н А. Э. Василиса Прекрасная. Сказка-пьеса (по 
Афанасьеву) в 3-х д. и 6-ти карт, с апофеозом. Митава, тит И. Штефен-
гагена и сына, 1904. 21 с. 

667. Н а в р о ц к и й А. А. (Н. А. В р о ц к и й ) . Сказания минувшего-
(1860—1906). Поли. собр. рус. былин и преданий в стихах СПб., тип. 
В. Безобразова и К0, 1906. 375 с. 

С. 104: Разбойничья песня; с. 207—210: Озеро Светлояр. 

668. С а д о в н и к о в Д. Н. На старой Волге. Песни и легенды. Сим
бирск, тип. А. Т. Токарева, 1906. 89 с. 

С. 36—38: Богатырь-девка. (Нижегор. предание); с. 57—76: 
Кума. (Нижегор. предание). 

669. Ш а ф р а н о в А. Семь Семеонов-однодомов. Новочеркасск, тип. 
В. И. Бабенко, 1907. 32 с. (Нар. рус. сказки. Сводка вариантов и обраб. 
в стихах). , 

670. Д - с к и й . Озеро Светлояр. — «Церковь», 1908, № 25, с. 876—877. 
Пересказ сказания о невидимом граде Китеже. 

671. Сказки русского народа. Избраны, изложены и изд. редактиро
вано В. А. Гатцуком. Ч. 1, 2. Изд. 4-е. М., изд. А. Д. Ступина, 1909, 1910. 

Ч. 1, вып 1. 1909. 48 с. 
Ч. 1, вып. 2. 1909. С. 49—96. 
Ч. 1, вып. 3. 1909. С. 97—144. 
Ч. 1, выя. 4. 1909. С. 145—192. 
Ч. 1, вып. 5. 1909. С. 193—240. 
Ч. 2, вып. 6. 1909. 48 с. 
Ч. 2, вып. 7. 1909. С. 49—96. 
Ч. 2, вып. 8. 1909. С. 97—144. 
Ч. 2, вып. 9. 1909. С. 145—192. 
Ч. 2, вып. 10. 1909. С. 193—240. 
Ч. 2, вып. 11. 1910. 48 с. 
Ч. 2, вып. 12. 1910. С. 49—96. 
Ч. 2, вып. 13. 1910. С. 97—144. 
Ч. 2, вып. 14. 1910. С. 145—192. 
Ч. 2, вып. 15. 1910. С. 193—240. 
Ч. 2, вып. 16. 1910. 48 с. 
Ч. 2, вып. 17. 1910. С. 49—96. 
Ч. 2, вып. 18. 1910. С. 97—144. 
Ч. 2, вып. 19. 1910. С. 145—192. 
Ч. 2, вып. 20. 1910. С. 193—240. 
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672. Р о с с и е в П. Видение Наполеона. (Нар. предание 1812 г.).— 
-«Душеполезное чтение», 1910, № 12, с. 557—569. 

673. И в и н И. С. Народное сказание об Иване-царевиче, Жар-птице 
и Сером волке. Киев, изд. Т. А. Губанова, 1911. 108 с. 

674. М а л ь м г р е н А. Э. Царевна-лягушка. (По Афанасьеву). Сказка-
пьеса в 5-ти д. с пением, танцами и апофеозом. Митава, изд. И. И. Мальм-
грена, 1911. 37 с. 

675. Сказка о Лукерье и Иване «Медвежьи уши». Со слов крестья
нина А. Рябкова [зап. и опублик. Вл. Каменский]. СПб., [тип. А. С. Суво
рина], 1911. 44 а. 

676. Г л у щ у к Н. Град Китеж. (Рассказ).— «Волгарь», 1913, № 48, 
18 февр. 

Лит. пересказ нар. легенды. 

677. Б е л я е в Ю. Царевна-лягушка. Пьеса в 4-х д. СПб., изд. журн. 
«Театр и искусство», 1913. 49 с. 

678. М о ш и н А. Н. Легенды Великих Лук. Псков, тип. газ. «Псков, 
голос», 1915. 46 с. 

Лит. обраб. местн. преданий. 

679. Р е м и з о в А. Чудеса. (Нар. сказка). — «Архангельск», 1916, 
№ 249, 9 ноября, с. 4. 

680. Д у р ы л и н С. Н. Сказание о невидимом граде Китеже. [М., тип. 
Моск. гор. Арнольдо-Третьяковского училища глухонемых, 1916]. 32 с. 
(Прил. к журн. «Проталинка»). См. № 637. 

Лит. пересказ предания. 

681. Ч и р и к о в Е. Собрание сочинений. Т. 16. Волжские сказки. М., 
«Моск. книгоизд-во», 1916. 328 с. 

Лит. обработка волж. сказаний и легенд. 

См. также № 378, 714, 829. 836, 1398—1401, 1403—1414, 1416—1421, 
1424—1427, 1430—1453, 1455, 1456, 1458—1461, 1463—1469, 1471—1479, 
1481—1485, 1487—1489, 1491—1492, 1494—1498, 1500, 1503—1510, 1534, 1754, 
3846, 3868, 3872, 3876, 3880, 3882, 3883, 3887, 3888, 3895, 3896, 3906, 3912, 
3927, 3928, 3932, Э938, 3952, 3961, 3976, 3983, 3987, 3988, 3998, 3999, 4008, 
4011, 4015, 4016, 4043. 

БЫЛИНЫ 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ БЫЛИН 

682. П о т а н и н Г. Здунай-то, Здунай сын Иванович. — «Живая ста-
рина», 1901, вып. 1, с. 126—128. 

Текст былины, зап. в 1893 г. в Енис. губ. Рассмотрение сход
ных мотивов в вост. сказаниях. 

683. Беломорские былины, записанные А. Марковым. С предисл. 
В. Ф. Миллера. М., 1901. XV, 618 с. с нот. (Этнограф, отд. О-ва любите
лей естествознания, антропологии и этнографии). 

С. VII—XIII: М и л л е р В. Предисловие; с. XV: От собира
теля; с. 1—23: М а р к о в А. Былинная традиция на Зимнем берегу 
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Белого моря; с. 23—25: Список сказителей; а 25—26: Роспись дней, 
в которые записаны старины; с. 27—472: Нижняя Зимняя Золотица;' 
с. 473—564: Верхняя Зимняя Золотица; с. 565—578: Словарь местных 
и старинных слов; с. 579—596: Указатель предметов; с. 597—610: 
Указатель имен; с. 611—617: Список былин по содержанию с ука
занием параллелей в других изданиях; с. 618: Напевы былин № 63 
и 75. [Былины, ист. песни, баллады, дух. стихи]. 

Ред.: А к - ч . — «Лит. вестник», 1901, кн. 5, новые книги, с. 47—48; 
[Пыпин А. Н.]. — «Вестн. Европы», 1901, № 6, с. 833—838; «Живопис
ная Россия», 1901, № 18, с. 180; Н. В. В. — «Этнограф, обозрение», 1901, 
кн. 51, № 4, с. 138—144; «Рус. мысль», 1901, № 9, отд. 23, с. 288; А ш е в -
с к и й С —«Мир божий», 1901, № 11, отд. 2, с. 80—82; Библиографиче
ские заметки и указатель новых книг и статей. — «Рус. филол. вестник», 
1902, № 1/2, с. 259—260. 

684. Л о б о д а А. М. Песня о Соловье-разбойнике, слышанная в Ва-
сильковском уезде Киевской губернии. Киев, тип Т Мейнандера, 1901. 
13 с. 

685. Сборник Кирши Данилова. Изд. Публ. б-ки по рукописи, пожерт
вованной в б-ку кн. М. Р. Долгоруковым. Под ред. П. Н. Шеффера СПб., 
тип. имп. АН, 1901. XLVI, 284 с. с нот. 

С. I—II: От Публичной библиотеки; с. III—XLVI: Ш е ф-
ф е р П. Предисловие редактора; с. 1—192: Сборник Кирши Дани
лова; с. 193—220: Приложения. С. 195: Письмо П. А. Демидова 
к Г. Ф. Миллеру; с. 196—201: Песня, приложенная к этому письму; 
с. 202: Предисловие к 1-му изданию сборника Кирши Данилова; 
с. 203—220: К а л а й д о в и ч К. Предисловие ко 2-у изданию сбор
ника Кирши Данилова; с. 221—283: Указатели. С. 223—225: Та
блица, указывающая, каким листам рукописного сборника Кирши 
Данилова соответствуют те или другие страницы второго (1818 г.) 
и третьего (1878 г.) издания этого сборника; с. 226—246: Указа
тель имен и названий в тексте сборника Кирши Данилова; с. 247— 
283: Словарь местных слов в сборнике Кирши Данилова. 

Рец.: Я в о р с к и й Ю. — «Научно-лит. сб.». Повремен. изд. «Галицко-
рус. матицы», 1901, т. 1, кн. 4, отд. 1, с. 340—342; К а р с к и й Е.— 
«Рус. филол. вестник», 1901, № 3/4, с. 299—301; Р. — «Лит. вестник», 
1901, кн. 5, новые книги, с. 47; [Пыпин А. Н.1. — «Вестн. Европы», 1901, 
№ 9, с. 404—406; В. К. — «Рус. ведомости», 1901, № 327, 3 дек.; «Рус. 
мысль», 1902, № 1, отд. 23, с. 16; Б у д д е Е. Ф. — «Журн. М-ва нар. 
просвещения», 1902, № 4, критика и библиогр., с. 502—521; М а р 
ков А. В., М а с л о в А. Л. — «Этнограф, обозрение», 1902, кн. 52, № 1, 
с. 118—120. 

686. М и л л е р В с. К новым записям былин в Донской области. — 
«Этнограф, обозрение», 1902, кн. 53, № 2, с. 125—143. 

С. 125—129: вступление; с. 130—143: Приложение. Тексты бы
лин, зап. В. А. Харламовым. 

687. О н ч у к о в Н. Новые былины из записей на Печоре. — «Изв. 
Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1903, т. 8, кн. 3, с. 298—326. 

С. 300—319: тексты былин; с. 319—322: тексты небылиц; с. 322— 
326: тексты ист. песен об Александре I и войне 1812 г. 

То же. Отд. изд. СПб., 1904. 9 с. 
Рец.: М а р к о в А. — «Этнограф, обозрение», 1904, кн. 60, № 1, 

с 138—140. 

688. Архангельские былины и исторические песни, собранные А. Д. Гри
горьевым в 1899—1901 гг. С напевами, записанными посредством фоно
графа. Т. 1, 3. СПб., изд. имп. АН, 1904, 1910. 
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Т. 1. Поморье. Пинега. LX. 706 с. 
С. XIII—LX: Г р и г о р ь е в А. Предисловие; с. 1—126: 4 . 1 . По-

морские былины (старины) и исторические песни. С. 3—18: По
морье и былинная традиция на нем; с. 18: Краткий дневник 1-й 
поездки; с. 19—126: тексты; с. 127—688: Ч. 2. Пинежские былины 
(старины) и исторические песни. С. 127—150: Пинежский край ц 
былинная традиция в нем; с. 150—153: Краткий дневник 2-й по
ездки; с. 154—620: тексты; с. 621—648: Примечания; с. 649—Ш: 
Напевы Пинежских былин (старин) и исторических песен. С. 649— 
651: И. Т. От переводчика напевов; с. 653—688: ноты; с. 689—692: 
Алфавитный список поморских былин и исторических песен-; с. 693— 
694: Алфавитный список пинежских былин и исторических песен, 
записанных с напевами; с. 695—705: Обзор вариантов былин и ис
торических песен: с. 706: Дополнения. [Баллады, дух. стихи}. 

Т. 3. Мезень. XIII, 732 с. с ног. 
С. XII—XIII: От собирателя; с. 2—655: тексты; с. 655—656- Та

ра б р и н И. М. Напевы мезенских старин. От переводчика напевов; 
с. 657—682: ноты; с. 683—686: Алфавитный список мезенских ста
рин; с. 687—688: Алфавитный список мезенских старин, записанных. 
с напевами; с. 689—706: Обзор варьянтов мезенских старин; с. 707— 
710: Карта распространенных старин на Крайнем Севере Европей
ской России; с. 711—728: Алфавитный указатель к карте; с. 729— 
730: Названия, не отмеченные на карте; с. 732: Дополнение к пи-
нежской старине № 96 (132). 

Рец.: Ф [ о м и н ] А. — «Лит. вестник», 1904, кн. 8, критика и библиогр, 
с. 237—239; К о р н и л о в П. —«Живописная Россия», 1904, № 21(177) 
с. 180; Л [я цк и й] Е. — «Вестн. Европы», 1904, № 11, с. 379—381; Кар 
с к и й Е. Ф. — «Рус. филол. вестник», 1905, № 1, с. 162—163; Мае 
л о в А. По поводу изданий имп. Академии наук. — «Рус. муз. газ.», 1905 
№ 29/30, 17/24 июля, стб. 697—704; Л о б о д а А. Новейшие записи бы 
лин. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1905, № 9, критика и библиогр, 
с. 161—179; М а е л о в А. — «Труды муз.-этнограф. комиссии», 1906, т. 1 
с. 524—525. См. № 1575; Ф. Новое в этнографии; скоморошьи старины.— 
«Рус. муз. газ.», 1907, № 32/33, 12/19 авг. стб. 697—701. 

689. О н ч у к о в Н. Е. Печорские былины. СПб., типо-лит. Н. Соко
лова и В. Пастор. 1904. XLV, 424 с. («Зап. имп. Рус. геогр. о-ва по отд-
нию этнографии», т. 30). 

С. I—XXXV: О н ч у к о в Н. Былинная поэзия на Печоре; 
с. XXXVI—XLV: Ч е р н ы ш е в В. Заметки о языке печорских бы
лин; с. 5—284: Старины Устьцылемской волости; с. 285—403: Ста
рины Пустозерской волости; с. 403—415: Словарь местных слов; 
с. 416—424: Указатель имен. 

Рец.: Библиографические заметки и указатель новых книг и статей.— 
«Рус. филол. вестник», 1903, № 1/2, с. 366—367; П е р е т ц В. Н. Обзор 
важнейших новых трудов по народной словесности. — «Пед. мысль». Киев, 
1904, вып. 2, отд. 3, с. 17—20; «Живописная Россия», 1904, № 15 (171), 
с. 132; Библиографические заметки.— «Рус. филол. вестник», 1904, > 3/4, 
с. 294; М а р к о в А. — «Этнограф, обозрение», 1904, кн. 61, № 2, с 195— 
197; Л [ я ц к и й ] Е. — «Вестн. Европы», 1904, № И, с. 381—382; Л обо
д а А. Новейшие записи былин. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1905, 
№ 9, критика и библиогр., с. 161—179. 

— Песни оренбургских казаков. См. № 21. 

690. Былина о битве Ильи Муромца с сыном. Зап. в Воронеж. губ. 
Из бумаг А. И. Селиванова. Сообщил В. Жуковский. — «Живая стсрина», 
1906, вып. 1, отд. 2, с. 5—9. 

691. Песня про князя Владимира Киевского. Зап. М. Малинин в Ни-
экегор. губ. — «Живая старина», 1906, вып. 1, отд. 2, с. 1—4. 
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6 9 2 . М [ о н ч а л о в с к ] ий О. А. Собиратель русских былин А. Д. Гри
горьев и былина о Дюке Степановиче. — «Научно-лит. сб.». Повремен. 
изд. «Галицко-рус. матицы», 1906, т. 5, кн. 1, с. 65—71. 

С. 65—67: вступ. заметка; с. 68—71: текст былины. 

693. Добрыня Никитич. Зап. в Каргоп. у. Громов. — «Живая стари
на», 1906, вып. 2, отд. 2, с. 85—88. 

694. Илья Муромец, Добрыня Никитич и Кузьма Семерцянинович. 
Зап. в Вытегор. у. К. Н. Маклионов. — «Живая старина», 1906, вып. 2, 
отд. 2, с. 81—84. 

695. Женитьба Соловья Будимировича. — Василий Буслаевич. Зап. 
А С. Лесков в Пудож. у. от Н. Уткина. — «Живая старина», 1906, вып. 
3, отд. 2, с. 123—128. 

— Материалы, собранные в Архангельской губернии летом 1901 г. 
А. Б. Марковым, А. Л. Масловым и Б. А. Богословским. См. № 27, 45. 

— М а к а р е н к о А. А. Сибирские песенные старины. См. № 28. 

696. Воронежская былина о богатыре Мишуте Даниловиче. (Зап. 
в Землян, у. А. И. Селивановым). [Предисл. Д. К. Зеленина]. —В кн.: 
Памятная книжка Воронежской губернии на 1907 год. Воронеж, изд. Во
ронеж, губ. стат. ком., 1907, отд. 3, с. 64—71. 

То же. Отд. изд. Воронеж, 1906. 8 с. 

697. Былины новой и недавней записи. Из разных местностей России. 
Под ред. В. Ф. Миллера, при ближайшем участии Е. Н. Елеонской л 
А. В. Маркова. Изд. Моск. высш. жен. курсов. М., синод, тип., 1908. 
"V, 312 с. 

С. I—V: М и л л е р В. Предисловие; с. 1—278: тексты; с. 279— 
306: Приложения; с. 307—309: Указатель собственных имен; с. 310— 
312: Предметный указатель. 

Рец.: Н. В. В. —«Этнограф, обозрение», 1908, кн. 79, № 4, с. 162—166. 

698. С о к о л о в М. Е. Великорусские песни, записанные фонети
чески.— «Труды Саратов, учен. арх. комиссии», 1908, вып. 24, с. 129—133. 

С. 129—131: тексты былин о Сухмане и Иване гостином сыне; 
с. 131—132: тексты лирич. песен; с. 132—133: текст обряд, песни. 

699. Р ж и г а В. Ф. Птицы. (Забава-сложение). — «Этнограф, обозое-
ние», 1909, кн. 83, № 4, с. 100—103. 

Текст сказания «Птицы», зап. в Костром, губ. 
— Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. См. № 36. 

700. Ч е р е м и н - К о р ш Н. А. Озерный край. М., изд. И. Д. Сытина, 
1909. 184 с. (Геогр. комиссия учебн. отд. О-ва распространения технич. 
знаний). 

С. 84—96: текст былины «Илья в ссоре с Владимиром»; песня 
«Рахта Рагнозерский»; заплачки [свад. и похорон. Олонец. губ.]. 

701. С о к о л о в Б. М., С о к о л о в Ю. М. Остатки былин и истори
ческих песен в Новгородской губернии. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и сло
весности имп. АН», 1910, т. 15, кн. 2, с. 1—40. 

С. 1—29: вступ. статья; с. 29—40: тексты былин и ист. песен 
о Николае I, Екатерине II, прорытии Белозер. канала; с. 40: текст 
пляс, песни. 

702. С о б о л е в с к и й А. И. Былина о Ставре Годяновиче по списку 
половины XVII века. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 
1911, т. 16, кн. 1, с. 1—4.' 
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703. Былина «О Василисте Микуличне». Сообщил А. К. — «Изв. Ас-
ханг. о-ва изучения Рус. Севера», 1911, № 7, с. 572—577. 

Текст, зап. в Олонец. губ. 

704. М и л л е р В. Ф. Две сибирские былины из записей С. И. Гуля
ева.— «Живая старина», 191,1, вып. 3/4, с. 445—452. 

Тексты, зап. в Алт. крае. 

705. Былины. Старинки богатырские. Вступ. статья Е. А. Ляцкого 
СПб., изд. Т-ва «Огни», 1911. XXX, 199 с. с нот. 

С. I—XXX: Былины. Вступ. статья; с. 5—22: Богатыри старшие; 
с. 23—158: Богатыри киевские; с. 159—184: Богатыри новгородские; 
с. 185—188: Как перевелись витязи на святой Руси; с. 189—191: 
Объяснительный словарик; с. 191—193: Примечания; с. 194: Из ли
тературы о былинах; с. 195—196: Оглавление; с. 197—199: Ноты. 

Рец.: С а д о в с к и й Б.— «Речь», 1911, № 2, 3 янв.; Л. Н. — «Ист. 
вестник», 1911, № 2, с. 73&—739; К о р о б к а Н. —«Рус. школа», 1911, 
№ 7/8, отд. 3, с. 25—27. 

— Былины и песни астраханских казаков. См. № 793. 

706. Ф а р ф о р о в с к и й С. В. Из фольклора терских казаков. (Ос
татки былин, эпоса). — «Вестн. Харьков, ист.-филол. о-ва», 1912, вып. 2, 
с. 39—44. См. № 708. 

Тексты былин, песни о Тереке и девичьи песни. 
То же. Отд. изд. Харьков, 1912. 5 с. 

707. Ч е к а н и н с к и й И. Былинные старины. — «Енис. мысль», 
1914, № 148, 9 июля; № 149, 10 июля. 

Тексты былин о Добрыне и Илье Муромце; характеристика испол
нителей. 

708. Ф а р ф о р о в с к и й С. Из фольклора терских казаков. (Остатки 
былевого эпоса). — «Зап. Терек, о-ва любителей казачьей старины», 1914, 
№ 3, с. 72—77. См. № 706. 

Тексты былин, ист. и лирич. песен гребен, казаков. 
709. Ч е к а н и н с к и й И. А. Енисейские старины и исторические пес

ни. (Этнограф, материалы и наблюдения по р. Чуне). — «Этнограф, обо
зрение», 1915, кн. 105/106, № 1/2, с. 81—112. 

С. 81—90: В деревнях старики и старина [характеристика испол
нителей, текст предания]; с. 90—103: Старины [гексты былины о До
брыне и Илье Муромце]; с. 103—110: Исторические песни [тексты 
песен об Алексее Михайловиче, короле шведском, гр. Шереметь
еве, С. Разине, кн. Константине Павловиче, о турец. войне]; с. ПО— 
11(2: Исчезание старины [характеристика песен, репертуара]. 

710. П о ж и д а е в В. П. Старины терских казаков. (Былевой эпос). 
—«Сб. материалов для описания местностей и племен Кавказа», 1913, 
вып. 44, отд. 2, с. 85—169. 

710а. ШГеп г и н] Б. Былина в Архангельске. — «Архангельск», 1916, 
№ 13, 17 янв.; № 17, 22 янв.; № 19, 24 янв. 

Тексты «Старины о Соловецком разорении», «Василия и Сна-
фиды», старины о кн. Михаиле, «Катерины Микуличны (смерть 
Алеши Поповича)». 

711. Русская устная словесность. Т. 1. Былины. Под ред. с вводи. 
статьями и примеч. М. Сперанского. М., изд. М. и С. Сабашниковых, 
1916. LXXI, 454 с. (Памятники мир. лит.). 

С. V—XLVIII: Общий вступительный очерк; с. XLIX—LXXI: Бы
лины. Вступ. очерк; с. 1—420: Былины; с. 421—424: Источники; 
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с. 425—432: Былинная речь; с. 433—438: Источник иллюстраций; 
с. 439—443: К таблицам рисунков; с. 444—450: Словарь старинных 
и местных слов; с. 451: Указатель географических названий; с. 452—-
453: Указатель собственных имен. 

Рец.: С у р м и н П. —«Утро России», 1917, № 21, 21 янв., с. 7; Ш и 
л о в Л. Родное. — «Речь», 1917, N° 122, 7 мая, с. 7; Б о л д ы р е в Д.— 
«Рус. мысль», 1917, № 7/8, критич. обозрение, с. 1—3. 

См. также № 3, 9—11, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 47, 49, 58, 61, 62, 64, 
66, 781, 789, 806, 818, 865, 874, 914, 922, 924, 986, 1290, 1984—2119, 262L 
2646—2661, 3723, 3801. 

ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗДАНИЯ И ПЕРЕСКАЗЫ БЫЛИН 

712. Русские народные былины. Святогор, Вольга и Микула. По сб. 
Кирши Данилова, Киреевского, Рыбникова и Гильфердинга. Сост. В. и 
Л. Р-н. М., тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1901. 31 с. 

713. Русские народные былины. Сухман Богатырь. Данила Денисье-
вич и Василиса Никулишна. По сб. Кирши Данилова, Киреевского, Рыб
никова и Гильфердинга. Сост. В. и Л. Р-н. М., тип. Т-ва И. Д. Сытина^ 
1901. 32 с. 

То же. М., 1910. 

714. Сказки и песни об Илье Муромце, крестьянском сыне. Изд. 3-е, 
СПб., изд. 'постоян. комиссии нар. чтений, 1901. 42 с. (Нар. чтения). 

То же. Изд. 4-е. СПб., 1906. 36 с. 

715. И в и н И. Илья Муромец, набольший богатырь киевский во вре* 
мена св. князя Владимира. Составлено по лучшим рус. былинам, собран, 
Сахаровым, Рыбниковым и Киреевским. Киев, изд. книгопрод. Т. Губа
нова, 1902. 105 с. 

716. Э н б е . Илья Муромец, богатырь земли русской. Сказка-быль в 
5-ти д. и 7-ми карт. СПб., тип. Н. Стойковой, 1902. 87 с. 

717. Садко, богатый гость новгородский. (Нар. былина). — «Сб. „Рус, 
чтения"», 1903, № 19, с. 147—143. 

718. Садко-купец, богатый гость. Отчего перевелись витязи на св. Ру
си. (Рус. нар. былины). По сб. Кирши Данилова, Киреевского, Рыбни
кова и Гильфердинга. Сост. В. и Л. Р-н. М., тип. Т-ва И. Д. Сытина, 
1903. 31 с. 

То же. 1916. 

719. Русские народные былины. По сб. Кирши Данилова, Рыбникова, 
Киреевского и Гильфердинга. Сост. В. и Л. Р-н. М., изд. Т-ва И. Д. Сы
тина, 1904. 173 с. 

720. П о л е в о й А. Л. Былины. Символич. трагедия Руси. Киев. цикл. 
В 3-х д., 7-ми карт. М., тип. торг. дома А. Печковский, П. Буланже и К°, 
1906. 58 с. 

721. К а р п о в Е. Илья Муромец, славный русский богатырь. Нар. бы
лина в 6-ти карт. М., изд. театр, б-ки С. Ф, Рассохина, 1909. 50 с. [Лито
графия]. 

722. Н а в р о ц к и й А. А. (Н. А. В р о ц к и й ) . Драматическое твор
чество. Кн. 2. СПб., тип. В. Безобразова и К°, 1909. 224 с. 

С. 163—224: Илья Муромец. 
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723. Новгородский удалец Василий Буслаев. В изложении по древ
ним источникам А. Можаровского. М., изд. А. Д. Ступина, 1909. 63 с. 

724. Алеша Попович. Сказка в изложении П. Полевого. Изд. 4-е. М., 
'изд. А. Д. Ступина, 1910. 48 с. 

725. Б р я н ч а н и н о в А. Старины и былины Печорского края 
(в стихах). Харьков, тип. «Мирный труд», 1911. II, 160 с. 

Рец.: И в . К.— «Изв. Арханг. о-ва изучения Рус. Севера», 1911, №23 
х:. 903—904. 

726. Былина о Вольге и Микуле. С рис. В. В. Владимирова. СПб., 
изд. О-ва «Грамотность», 1911. 16 с. 

727. Былина о Добрыне Никитиче. С рис. И. Билибина. СПб., изд. 
О-ва «Грамотность», 1911. 18 с. 

728. Б у р е н и н В. П. Сочинения. Т. 3. Йзд. 3-е. СПб., тип. Т-ва 
А. С. Суворина, 1912. 284 с. 

С. 199—214: Былины [стих, обраб.]. 
729. Былина о Василии Буслаевиче. СПб., изд. О-ва «Грамотность», 

1912. 34 с. 
730. Былина о Соловье будимиривоче. СПб., изд. О-ва «Грамот* 

ность», 1912. 20 с. 

731. Былина об Илье Муромце. СПб., изд. О-ва «1 рамотность», 1912. 
19 с. 

732. Сказание о вещем князе Олеге. [СПб., типо-литогр. К. Клингера, 
1912]. 36 с. (Книжка за книжкой, № 58). 

С. 10—25: тексты былин о Вольге и анализ их. 
733. Г о р о д ц о в А. Д. «Богатырь Илья Муромец». Сцены по нар. 

былинам в 3-х д. для постановки в сельск. театрах. Текст по «Книге бы
лин» В. П. Авенариуса, «Народопевческие хоры», вып. 1, 2, 3, 4, 6. Пермь, 
изд. губ. ком. попечительства о нар. трезвости, 1914. 30 с. с нот. 

734. Г о р о д ц о в А. Д. Красно-Солнышко, князь стольно-киевский. 
Сцены из нар. былин для сельских театров. 4-х д. Пермь, изд. губ. ком. 
попечительства о нар. трезвости, 1915. 40 с. с нот. 

Рец.: Ш л я п к и н И. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1916, № 3, 
отзывы о книгах, с. 110. 

См. также № 613, 835, 1402, 1415—1417, 1420, 1422, 1423, 1425, 1428, 
1429, 1441, 1450, 1451, 1454, 1457, 1462, 1470, 1480, 1484—1486, 1490, 1493, 
1499, 1501, 1534, 3326, 3425, 3833, 3844, 3857, 3858, 3868, 3869, 3872, 3876, 
3880, 3882, 3887, 3889, 3890, 3895, 3896, 3899, 3912, 3916, 3927, 3928, 3940, 
3944, 3950, 3959, 3961, 3983, 3988, 3998, 3999, 4008, 4015, 4016, 4034 

БЫЛИНЫ В ОБРАБОТКЕ КОМПОЗИТОРОВ 

735. Две былины из собранных в 1886 г. экспедицией песенной ко
миссии имп. Русского географического общества: 1) Никита Романович. 
2) Королевичи из Кракова, переложенные для смешанного четырехголос
ного хора М. Балакиревым. М., изд. А. Гутхейль, [1902]. 7 с. с нот. 

736. Добрыня Никитич. Опера-былина в 3-х д., 4-х карт. А. Гречани
нова. Сюжет взят из нар. былин. М., тип. Т-ва А. А. Левенсон, 1902. 41 с 
с нот. См. № 741. 
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737. К а с т а л ь с к и й А. Д. Две русские песни для смешанного хора. 
Nc 1. Былинка. № 2. Слава. М., изд. П. Юргенсона, 1902. 9 с. с нот. 

Рец.: «Изв. СПб. о-ва муз. собраний», 1903, февр./март, с. 7—9; Do-
re-mi-sol. — «Рус. муз. газ.», 1903, № 46, 16 ноября, стб. 1139. 

738. Ю ф е р о в С. В. Илья Муромец. Былина-кантата для солистов, 
хора и оркестра. СПб., тип. А. С. Суворина, 1902. 13 с. с нот. См. № 739. 

739. Ю ф е р о в С. В. Илья Муромец. Былина-кантата для солистов, 
хора и оркестра. Для пения и ф-п. СПб., лит. Г. Шмидта, [1904]. 44 с. 
с нот. См. № 738. 

740. Микула Селянинович, богатырь земли-кормилицы. Былина по 
времени, нар. представление в 1 д. с заключит, картиной А. А. С. и 
М. В. Л. Музыка В. Н. Гартевельда. М., тип. Т-ва А. А. Левенсон, 1905. 
39 с. с нот. 

741. Добрыня Никитич. Опера-былина в 3-х д. (4-х карт.) А. Т. Греча
нинова. Сюжет взят из нар. былин. Содержание оперы с сохранением 
главных арий. Киев, изд. С. М. Богуславского, 1908. 15 с. с нот. См. 
№ 736. 

742. П о к р о в с к и й А. М. Былина «Илья Муромец». «Плакун трава». 
«Садко». Для смешан, хора. СПб., тип. Волкова, 1909. 5, 3, 5 с. с нот. 

743. А л е к с а н д р о в Н. О Добрыне Никитиче. Богатыр. песня XI 
столетия. СПб., изд. «Сев. Лира», 1911. 3 с. с нот. 

744. А. П. Алеша Попович. Былина А. Толстого. М., изд. С. Я. Ям-
бора, 1912. 3 с. с нот. 

См. также № 733, 975, 1011, 1012, 1015, 1021, 1028, 1087, 1122, 3834, 
3835, 3840, 3860, 3930, 3949, 3962. 

ДУХОВНЫЕ СТИХИ 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ДУХОВНЫХ СТИХОВ 

745. В - о в В. Домашние учителя на Ветлуге. — «Нижегор. губ. ведо
мости», 1901, № 8, 21 февр. 

Тексты дух. стихов. 

746. Вешний Никола. — «Сб. „Рус. чтения"», 1901, № 36, с. 62—63. 
Тексты дух. стиха и присловий. 

747. И с п о л а т о в Е. По горам и озерам Повенецкого уезда. (Путе
вые заметки и воспоминания). — «Естествознание и география», 1902,№8, 
с. 1-28. 

С. 13—17: тексты дух. стихов; с. 17—18: текст заговора. 

748. И л ь и н с к и й Я. Народные апокрифические сказания, записан
ные в Ярославской губернии. — «Живая старина», 1906, вып. 1, отд. 2, 
с. 34-61. 

Тексты дух. стихов. 

749. О т т о Н. Песни стихарей. — «Живая старина», 1906, вып. l t 
отд. 2, с. 10—33. 

Тексты дух, стихов, зап. в Новгор. губ. 
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750. С п е р а н с к и й М. Н. Курский лирник Т. И. Семенов. — «Этно
граф, обозрение», 1906, кн. 68/69, № 1/2, с. 3—28. 

С. 13—28: тексты дух. стихов. 

751. Стих о страшном суде. Зап. К. Е. Охотин в Пудож. у.— «Жи
вая старина», 1906, вып. 2, отд. 5, с. 39. 

752. О н ч у к о в Н. Е. Печорские стихи и песни. — «Живая старина*, 
1907, вып. 1, отд. 2, с. 10—24; вып. 2, отд. 2, с. 51—54; вып. 3, отд. 2, 
с. 73—82; вып. 4, отд. 2, с. 100—110. 

Тексты дух. стихов, обряд, и колыб. песен. 
То же. Отд. изд. СПб., 1908. 38 с. 

753. Р ж и г а В. Четыре духовных стиха, записанных от калик Ни
жегородской и Костромской губ. — «Этнограф, обозрение», 1907, кн. 72/73, 
№ 1/2, с. 63—70. 

754. Духовные стихи, записанные в Тульской губернии в июле 1845г. 
Павлом Смирновым. С предисл. М. Н. Сперанского. — «Чтения в имп. 
О-ве истории и древностей российских», 1907, кн. 4, смесь, с. 24—38. 

То же. Отд. изд. М., 1907. 16 с. 

755. А ну ч и н В. И. Дедовщина в Сибири. (Енис. губ.). —«Живая 
старина», 1908, вып. 1, отд. 2, с. 84—91. 

Тексты дух. стихов, лирич. и пляс, песен, зап. И. Тыжновым. 

756. М а р к о в А., М а с л о в А., Б о г о с л о в с к и й Б. Напевы Тер
ского берега Белого моря. Материалы, собранные в 1901 г. в Арханг. губ. 
1. Дух. стихи. № 2. Егорий Храбрый. М., тип. В. Гроссе, 1908. 13 с. 
с нот. 

757. Духовные стихи. Песни. Сообщил П. Н. Михайлов. — «Труды 
Псков, археол. о-ва за 1907—1908 г.», 1909, [вып. 5], с. 126—138. 

То же. Отд. изд. М и х а й л о в П. Н. Духовные стихи и народные 
песни, записанные в Псковской губернии. Псков, тип. губ. правления, 
1909. 15 с. 

758. М о ш и и А. Н., Р ы б а к о в С. Г. Древние псальмы Псковского 
края (на рождество Христово. Новый год и другие). СПб., тип. и ното-
печатня Т-ва «Труженик», 1911. 16 с. с нот. 

С. 1—2: М о ш и н А. Псальмы; с. 3—5: Р ы б а к о в С. К лите
ратуре о псальмах [обзор и библиогр.]; с. 7—15: тексты и ноты. 

Ред.: О. В. —«Рус. муз. газ.», 1914, № 51/52, 21/28 дек., библиогр. 
листок, № 9, стб. 67. 

759. З а б о л о т с к и й И. Духовный стих, записанный со слов 
М. С. Максимо-вой. — «Вологод. епарх. ведомости», 1912, № 24, с. 607-
608. 

760. Стихи духовные-словеса золотые. Вступ. статья Е. А. Ляцкого. 
Тексты избрал Е. А. Ляцкий при участии Н. С. Платоновой. СПб., изд. 
Т-ва «Огни», 1912. LIV, 191 с. с нот. 

С. III—LIV: Духовные стихи. Вступ. статья; с. 3—179: тексты; 
с. 180—181: Объяснительный словарик; с. 182—185: Примечания; 
с. 186: Из литературы о духовных стихах; с. 187—188: Оглавление; 
с. 189—191: ноты. 

Ред.: С а д о в с к и й Б. — «Речь», 1912, № 42, 13(21) февр., лит. не
деля, с. 3; Ф [ о м и ] н А. — «Современник», 1912, № 4, с. 371—373* Б [о-
г д а н о в ] В.— «Рус. ведомости», 1912, № 146, 26 июня, с 5- А —«Рус 
библиофил» 1912, № 2, с. 82; П у т и н ц е в А. М. - «Рус. фИЛОл. веа 
ник», 1914, № 3/4, пед. отд., с. 57—58. Y 
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761. П. Древние остатки народной поэзии в нашей Олонии.— «Олонец. 
неделя», 1913, № 17, с. 11—12; № 18, с. 12-.13. 

Тексты «Стиха про Егорья» и свад. причитаний. 

762. П р и л у ц к и й Ю. В захолустьях. (Путевые впечатления). — «Ни-
жегор. земск. газ.», 1916, № 24, 28 июня. 

Текст дух. стихов, зап. в Семенов, у. 

См. также №: 3, 8, 9, 13, 18, 21, 22, 24, 26, 27, 35, 38, 45, 47, 49, 
57, 58, 64, 66, 67, 135, 370, 616, 637, 648, 683, 688, 859, 862—866, 874, 
876, 877, 879, 890—892, 899, 915, 922, 924, 986, 1290, 1317, 1322, 1328, 
1330, 1331, 1339, 1343, 1350, 1351, 1358, 1359, 1362, 1570, 1695, 2028, 
2120-2154, 2172, 2461, 2662. 

ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗДАНИЯ ДУХОВНЫХ СТИХОВ 

См. № 3833, 3858, 3869, 3872, 3880, 3882, 3896, 3906, 3912, 3927, 3940, 
3961, 3983, 3988, 4008. 

ДУХОВНЫЕ СТИХИ В ОБРАБОТКЕ КОМПОЗИТОРОВ 

763. Г а р т е в е л ь д В. Н. Калики перехожие. (Лирники-слепцы). Муз. 
картинки. Для двух голосов. Слова нар. СПб., изд. В. Бессель и К°, 
1908. 9 с. с нот. 

764. Р а х м а н о в Н. Калики перехожие. Музыка по нар. напевам. 
М., тип. В. Гроссе, 1914. 7 с. с нот. См. № 765. 

765. В о л ь к е н ш т е й н В. Калики перехожие. Трагедия в 3-х д. Му
зыка по старин, нар. напевам Н. Рахманова. М., изд. журн. «Рампа и 
жизнь», 1915. 48, 7 с. с нот. См. № 764. 

См. также № 1015, 1021, 1028, 1343, 3834, 3840, 3930, 4012. 

БАЛЛАДЫ 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ БАЛЛАД 
766. М и з и н о в П. И. Сказание о Ваньке-ключнике, записанное мною 

в деревне Милатове со слов 80-летней старушки. — «Голос», 1911, № 40, 
19 февр. 

См. также № 3, 5, 8, 18, 29, 39, 55, 64, 683, 688, 818, 865, 871, 873, 
899, 912, 948, 951, 991, 992, 1290, 2155—2157, 2159, 2215, 3801. 

ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗДАНИЯ БАЛЛАД 

См. № 3869, 3896, 3988. 

БАЛЛАДЫ В ОБРАБОТКЕ КОМПОЗИТОРОВ 

767. З о р и н А. Ванька-ключник. Рус. нар. песня. СПб., тип. «Энер
гия», 1914. 3 с. с нот. 

768. Ф е д о р о в О. Ванька-ключник. Песня. Вильна, тип. И. Завадз-
кого, 1914. б е с нот. (Общедоступн. муз. б-ка, № 228). 
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769. Ф е д о р о в О. Ванька-ключник. Рус. нар. песня. СПб.,- тип. 
Г. Шмидта, 1914. 3 с. с нот. 

См. также № 387, 975, 1011, 1015. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОЛДАТСКИЕ ПЕСНИ 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ 
И СОЛДАТСКИХ ПЕСЕН 

770. Народные песни об императоре Александре II. — „Сб. «Рус. чте
ния»", 1901, № 21, с. 24. 

Тексты, зап. в Костром, губ.; перепечатка из журн. «Рус. старина». 

771. П е р е т ц В. Н. Запретная песня времен императрицы Елизаветы 
-Петровны. — «Лит. вестник», 1901, кн. 5, с. 17—18. 

Текст, извлеченный из рукописи имп. Публ. б-ки. 

772. Д а н и л е в с к и й Г. П. Полное собрание сочинений в 24-ти т. 
Т. 20. Изд. 8-е. СПб., изд. А. Ф. Маркса, 1901. 218 с. (Прил. к журн. 
«Нива» за 1901 г.). 

С. 1<85: текст песни об аракчеевских поселениях, зап. в г. Чугуеве. 

773. М и н о р с к и й В. У русских подданных султана. — «Этнограф, 
обозрение», 1902, кн. 53, № 2, с. 31—86. 

С. 81—86: Приложение. [Тексты лирич. песен и ист. об Игнате 
Некрасове]. 

774. Песня об основании Петрозаводска. — «Олонец. губ. ведомости», 
1902, № 79, 9 июля. 

Текст, зап. в Петрозаводске со слов одного из мастеров завода. 
775. Б о г а е в с к и й Л. Бригадир И. М. Краснощеков. (Памяти зна

менит, донца). — «Сб. Областного, Войска Донского, стат. ком.» 1902, 
вып. 3, с. 3—26. 

Тексты песен о И. М. Краснощекове. 

776. Боевые песни русского солдата. (С прибавл. песен бытовых). 
Сб. 183 военно-ист. песен. Собр. и с голоса на ноты положил Г. М. По
пов. Изд. 3-е. (Для 4 голос, муж. хора). СПб., изд. В. Березовского, 1902. 
XVI, 436 с. с нот. 

С. IX—XVI: Предисловие; с. 11: подблюдн. песня; с. 16—37, 
54—134, 140—211, 216—229, 232—276, 279—308, 315—326, 329—339, 
343—346, 356—369: ист. песни о татар, полоне, покорении Новгоро
да, Казани, Сибири, Ермаке, Петре I, войнах с Турцией, Австрией, 
Францией и Польшей; с. 372—425, 430—436: Бытовые песни [ка
зачьи и солд.]. [Зап. из Новгор., Оренбург., Киев., Екатеринодар. 
губ., с р. Дон, Терек, Кубани и Ставрополья]. 

777. С о к о л о в М. Е. Песни А. С. Пушкина и крестьян Саратовской 
губернии о Стеньке Разине. Саратов, тип. Ф. Немирова, 1902. VII, 15 с. 

778. D i e u d o n n e . Вече-колокол. (Из прошлого). — «Вост. обозре
ние», 1903, № 296, 25 дек. 

Пересказ песни об Иване Грозном, зап. в Новгор. губ. 

779. Казачьи песни донского войска из сборника Р. А. Хрещатицкого. 
Для казаков 1-й Донской казачьей дивизии изданы 13-м Донским казачь-
«им полком. [М, электропечатня П. Юргенсона], 1903. 29 с. с нот. См. №7&1. 
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С. 6—9, 14: ист. песни о Ермаке, Петре I, Семене Манацкове, 
И. М. Краснощекове; с. 10, 20: лирич. песни; с. 11, 13, 15—19: солд. 
и казачьи песни. 

— Архангельские былины и исторические песни, собранные А. Д. Гри
горьевым летом в 1899—1901 гг. См. № 688. 

.— Песни оренбургских казаков. См. № 21. 

780. Осада Пскова Баторием. Зап. К. Н. Маклионов в Вытегор. у. от 
Д. Тимофеева. — «Живая старина», 1906, вып. 3, отд. 2, с. 129—130. 

781. Войска Донского казачьи песни из сборника Р. А. Хрещатицкого. 
Изд. 2-е. Для 1-й Донской казачьей дивизии изданы 13-м Донским ге
нерал-фельдмаршала Кутузова-Смоленского казачьим полком. М., элект
ропечатня нот П. Юргенсона, 1906. 103 с. с нот. См. № 779. 

С. 12—41: Песни военно-исторического содержания [о Ермаке, 
Петре I, взятии Азова, М. И. Платове, Краснощекове, Бакланове, 
Арканцеве]; с. 42—73: Песни бытовые; с. 74—85: Песни веселые и 
плясовые; с. 86—103: Былины. 

— Материалы, собранные в Архангельской губернии летом 1901 г. 
А. В. Марковым, А. Л. Масловым и Б. А. Богословским. См. № 27, 45. 

— М а к а р е н к о А. А. Сибирские песенные старины. См. № 28. 

782. Сим о н и П. К. Великорусские песни, записанные в 1619—1620 гг. 
для Ричарда Джемса на крайнем севере Московского царства. СПб., тип. 
имп. АН, 1907, 9, XII, 31 с. (Памятники старин, рус. яз. и словесности 
XV—XVIII ст. Вып. 2, 1). («Сб. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. 
АН», т. 82, № 7). 

С. 7—9: Предисловие; с. I—XII: Вводная статья; с. 1—15: 
Песни, записанные для Рич. Джемса в 1619—20 гг.; с. 16—29: Чте
ние академика Ф. Е. Корша с его замечаниями о ритме и метрике 
песен и проч. 

Ред.: К а р с к и й Е. Ф. — «Рус. филол. вестник», 1907. № 3, с. 230— 
231. 

783. С е л ь с к и й ж и т е л ь . Пока не забылось... (Нар. песни Ард-
ского у.). — «Волгарь», 1908, № 46, 23 февр. 

Тексты лирич. и ист. песен о Петре I, 3. Г. Чернышове и раз
бойнике Ланцове. 

784. Е л а н с к и й Д. Старинные песни терских казаков. — «Сб. мате
риалов Для описания местностей и племен Кавказа», 1908, вып. 39, отд. 2, 
с. 1-56. 

С. 1—18: тексты ист. песен о Ермаке, Иване Грозном, Петре I, 
Екатерине II; с. 18—28; 56: бытовые песни; с. 28—32: Свадебные 
песни. 

То же. Отд. изд. Тифлис, 1908. 56 с. 
Рец.: «Журн. М-ва нар. просвещения», 1909, № 8, критика и библио-

гр., с. 447. 
785. [ С о к о л о в М. Е.]. Исторические песни Саратовской губернии.— 

«Труды Саратов, учен. арх. комиссии», 1908, вып. 24, с. 133—143. 
Тексты песен об Иване Грозном, Петре I и Е. Ф. Лопухиной, 

Е. Пугачеве, Аракчееве, Александре I, смерти цесаревича Николая 
Александровича. 

786. Ф а р ф о р о в с к и й С. Песни последних кобзарей на Кубани. — 
«Филол. зап.». 1909, вып. 4, с. 1—11. 

Тексты военно-быт. песен о походе и смерти казака, ист. 
о С. Разине и покорении Кавказа. 
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787. Баклановские песни. Четыре песни о герое-донце атамане 
Я. П. Бакланове. — «Сб. Областного, Войска Донского, стат. ком.», 1909, 
вып. 9, с. 163—165. 

788. Донские казаки. Сб. рассказов из боевой и домашней жизни дон
цов. Сост. А. Н. Пивоваров. Изд. 2-е. Под ред. Н. П. Жервэ. СПб., 
изд. В. Березовского, 1909. VIII, 376 с. 

С. 11, 16—17, 32, 50, 66, 69, 73, 106, 153: песни и предания о Ер-
маке, И. М. Краснощекове, А. В. Суворове, М. И. Платове и по
ходах казаков. 

— Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. См. № 36. 

789. С о к о л о в М. Е. Одна былина, две исторические песни и пре
дание. — «Труды Саратов, учен. арх. комиссии», 1909, вып. 25, ч. 1, 
с. 244—250. 

Текст песни о С. Разине и войне 1812 г.; причитания дочери по 
отцу и матери. 

790. «Не бушуйтя, вы. ветры буйные». Из рукоп. сб. песен 1772 г. 
Сообщил А. В. Селиванов. — «Труды Рязан. учен. арх. комиссии», 1910, 
т. 23, вып. 1, отд. 2, с. 20—21. 

Ист. песня о Петре I. 
791. Сборник казачьих песен. Собр. и издал С. А. Холмский. Курск, 

тип. дома трудолюбия, 1910. V, 295 с. 
С. I—V: Предисловие; с. 7—23: Полковые песни; с. 23—106: Ге

роические песни ГЕомак. С. Разин. И. М. и Ф. И. Краснощековк, 
Платов]; с. 107—159: Войны [о Петре I, войне с французами]; 
с. 160—183: Исторические песни Г Иван Грозный, Петр I. Игнат 
Некрасов, Александр И; с. 184—199: Боевые песни; с. 200—238: 
Военный и домашний быт; с. 239—246: Станичные песни; с. 247-
269: Разбойничьи Г и тюремные]. [Тексты, зап. от астрахан., дон, 
кубан., забайкальск. и амур, казаков]. 

792. А н у ч и н Д. Н. О применении фонографа к этнографии, и в ча
стности о записи шаманского камлания в Средне-Колымске Якутской об
ласти.— «Труды муз.-этнограф, комиссии», 1911, т. 2, с. 266—297, IV с 
с нот. См. № 1575. 

С. 285—288: Приложение. [Ист. о Скопине-Шуйском и С. Ра
зине, воен., тюремн., лирич., свад., шуточн. песни якут, казаков; 
скопч. распев]; с. I—III: ноты. 

793. Былины и песни астраханских казаков. Для однородн. хора 
собр. и па ноты положил А. А. Дога дин. Под ред. Н. С. Кленовского. 
Вып. 1, 2. Астрахань, изд. Астрахан. казачьего войска, 1911, 1913. 

Вып. 1. VIII. 64 с нот.; 111, XV с. 
С. V—VI: Алфавитный перечень песен; с. VII—VIII: Предисловие 

с. 2—3 с нот., 2—4: Былины Владимирова круга; с. 4—9 с нот, 
5—15: Былины и песни, относящиеся к царствованию Иоанна Гроз
ного (1547—1584); с. 10—16 с нот., 16—26: Песни, относящиеся к 
царствованию Алексея Михайловича (1645—1676); с. 16—33 с нот. 
27—53: Песни, относящиеся к покорению Кавказа (1782—1864): 
с. 34—36 с нот., 54—55: Песни, относящиеся к войнам с Польшею; 
с. 37—45 с нот., 56—74: Песни, относящиеся к войнам с Турцией: 
с. 46—50 с нот., 75—87: Песни, относящиеся к покорению средне
азиатских владений; с. 51—64 с нот., 88—111: Песни общие быто
вые; с. I—XV: Примечания. 

Вып. 2. 99 с. с нот. 
С. 7—8: Оглавление; с. 9—17: Песни, относящиеся к нашествий 

французов, борьбе с ними и изгнанию их из России в 1812 г.: 
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с. 17—18: Поход генералов Кутузова и Буксгевдена в 1805 г.: 
с. 18—19: Наступление французов к Смоленску; с. 19—20: Напо
леон в Москве и пожар ее; с. 21—24: Знаменитый атаман Платов; 
с. 21, 32—33, 41—42: Про генерала Ф. И. Краснощекова; с. 25—27: 
К кончине императора Александра I; с. 27—28: К московскому по
жару в XVIII в.; с. 30—31: К покушению на жизнь императора 
Александра II; с. 32—96: казачьи и лирич. песни; с. 97—99: При
мечания. 

794. Ермак. Былины, пески и сказания о дон. герое Ермаке Тимофе
евиче с ист. очерком Е. П. Савельева. Сост. С. А. Холмский. Новочер
касск, изд. С. А. Холмского, 191:1. 55 с. (Казачьи думы. Вып. 1). 

С. 16—48, 52: тексты ист. песен о Ермаке. 
795. Е р м и л о в В. Е. В память 19-го февраля. Воля. Заветы лучших 

людей от Радищева до Льва Толстого. Рассказы, стихи, нар. песни, вос
поминания, сцены, характеристики, изречения, биограф, очерки. С пре-
дисл. П. С. Когана. М., изд. Н. Н. Клочкова, 1911. IX, 275 с. 

С. 43: Про неволю. Из нар. песни. 

796. Песни донских казаков. Сост. Н. Н. Голубинцев. М., 1911. 79 
с нот. 

С. 7: Г о л у б и н ц е в Н. Предисловие; с. 10, 13—19, 21, 24—32, 
34—44: ист. песни о Ермаке, С. Разине, С. Манацкове, генерале 
Краснощекове, Петре I, войнах 1812 и 1854—1855 гг.; с. 44—45: 
казачьи песни; с. 45—56, 59—78: лирич. и хоровод, песни. 

797. Сборник донских казачьих песен из военного быта. Собр. И. А. Пе
тров. Ст. Кон-ская, тип. Т-ва «Труд», 1911. 43 с. 

Ист. песни о С. Манацкове, войне 1812 г., борьбе с Турцией; ка
зачьи и солд. песни. 

798. А н д р е е в А. И. Песня о Александре Втором. — «Этнограф. 
•обозрение», 1912, кн. 92/93, № 1/2, с. 209—212. 

Текст, зап. в Тамбов, губ. 
То же. Отд. изд. М., 1912. 4 с. 
799. Бородинская казачья песня. Сообщил Н. П. Поликарпов. — 

«1812 год», 1912, № 15/16, с. 551. 
Текст, зап. на Дону. 

800. Из народных песен о 12-м годе. — «Рус. ведомости», 1912, № 197, 
26 авг.. с. 6. 

Тексты песен о Наполеоне и Платове, зап. М. Е. Пятницким 
в Воронеж, губ. 

801. Военный досуг. 130 избран, хоровых воен. песен. Гимны, песня 
величальные, исторические, боевые, походные и бытовые военные, казац
кие, бытовые народные и малороссийские. Сост. А. А. Ресин и В. Л. На
сонов. СПб., изд. Ю. Г. Циммермана, [1912]. III, 161 с. с нот. 

С. I—III: Н а с о н о в В. Предисловие; с. 20—43: ист. песни 
об Иване Грозном, Петре I, атамане Платове; с. 52—90: солд. и 
походн. песни; с. 94—100, 105—124, 141—142: пляс, хоровод, и 
лирич. песни; с. 161: Алфавитный перечень песен. [Зап. из Яросл. и 
Рязан. губ.]. 

802. Краткая история амурского казачьего войска. По распоряжению 
войскового наказного атамана сост. войсковой старшина амур, казачьего 
войска Р. Иванов. Благовещенск, тип. войск, правления Амур, казачьего 
войска. 1912. 221 с. 

С. 15—17, 55—56, 59—60, 70, 95, 102—103, 189: тексты ист. и по
ходн. песен. 
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803. Напев севастопольской песни [«Как четвертого числа»]. — В кн.: 
Толстовский ежегодник. М., изд. О-ва Толстов. музея в Петербурге и Тол-
стов. о-ва в Москве, 1912, с. 300—301. 

Текст и ноты, зап. Л. Н. Толстым в Ясной Поляне ь 190G г. 

804. Народные песни о Козьме Минине и князе Пожарском, оо осво
бождении Москвы и избрании Михаила Федоровича. — «Действия Ниже-
гор. губ. учен. арх. комиссии», [1912], т. 11, с. 439—441. 

Тексты, зап. в Калуж. губ. 

805. Песни 1812 года, собранные М. Е. Пятницким. Песня про Пла
това-казака, зап. от крестьянки [Воронеж, губ.] Аринушки [Колобаевой], 
участвовавшей в крестьян, концертах в Москве. М., изд. П. Юргенсопа, 
[1912]. 4 с. с нот. 

806. Терское казачество в прошлом и настоящем. (Памятка терск. 
казака). Сост. М. А. Караулов. Владикавказ, изд. Войск, штаба Терск. 
казачьего войска, 1912. XVIII, 384 с. 

С. 25—26: Застава богатырская. Из нар. былины; с. 103—104: 
Как на речке на Камышинке. Старин, казачья песня; с. 105—106: 
Не из тучушки ветерочки дуют. Старин, казачья песня; с. 123: Между 
Кум-то реки, между Тереком. Старин, казачья песня; с. 130: То не 
соколы крылаты. Казачья песня; с. 135: Вспомним, братцы, про 
былое! Казачья песня; с. 152: Что ты, сунженец, не весел Ка
зачья песня; с. 171—172: Поход князя Бековича в Хиву в 1717 г. 
Урал, казачья песня; с. 186: С Малки, с Терека, с Кубани. Ка
зачья песня; с. 200: Взятие Карса 6-го ноября 1877 г. Казачья пес
ня; с. 229: Славный пышный быстрый Терек. Казачья песня: с. 260: 
Прощание казака с родиной. Казачья песня; с. 288: Поехал далече 
казак. Казачья песня; с. 293: Чужая сторона. Казачья песня; с. 300— 
301: Конь и сокол. (Старин, иносказат. песня); с. 320: В тихи ночи, 
осенью. Казачья песня; с. 325: Полно вам, снежочки. Казачья пес
ня; с. 342—343: Сусловское дело. Гребен, казачья песня; с. 348: 
Экспедиция в Чечню. Казачья песня. 

807. Из народной поэзии. Зап. крестьянин] М. — «Олонец. неделя», 
1913, № 6, с. 14—15. 

Текст ист. песни о Кострюке. 

808. С е м е н о в С. Декабристы в Ялуторовске. — «Сиб. архив*, 1913, 
№ 6/8, с. 276—284. 

С. 277—278: текст попул. песни о жизни декабристов в ссылке. 

809. Е л к и н М. В. Что поют донские казаки 7 донского казачьего 
войскового атамана Денисова полка. Николаев, типо-лит. «Русская», 1913. 
24 с. 

Ист. песни о 1812 г. и покорении Кавказа; солд. и лирич. песни. 

810. Историческая песня гребенских казаков [о царе Михаиле Федо
ровиче и боярине Шереметеве]. Ново-Томниково 1913 г. Зап. М. Коло-
тилин. СПб., нотопечатня В. Бессель и К°, 1913. 3 с. с нот. 

— Песни оренбургских казаков с напевами. См. № 58. 

811. Старинная гребенская песня. Зап. Андрюнькин. — «Зап. Терск. 
о-ва любителей казачьей старины», 1914, № 1, с. 67—68. 

812. Старинные песни.— «Зап. Терск. о-ва любителей казачьей стари
ны», 1914, № 3, с. 38—40, 61—62, 66; № 4, с. 19—20, 34, 52; № 6, с. 26, 
48; № 7, с. 62. 

Тексты ист. и лирич. песен, зап. Д. Борисовым, А. Баскаковым 
и Требухиным. 
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813. Гребенские песни. Зап. Ф. С. Гребенец. — «Зап. Терек, о-ва люби-
телей казачьей старины», 1914, № 7, с. 19—20. 30, 61; № 8, с 60; № 9 
с. 36, 62, 81—82; № 10, с. 42, 54, 62; № 11, с. 64; № 12, с. 16, 32, 
46—48. 

Ист. песни о Ермаке, Иване Грозном, Петре I, атамане Сехине и 
майоре Загряжском, рус.-турец. войнах, С. Разине; казачьи и ли-
рич. песни. 

814. Среди газет. Песня. — «Старый владимирец», 1914, № 242, 4 но
ября. 

Текст солд. песни периода 1 мир. войны о боях под Варшавой. 

815. Солдатская поэзия. — «День», 1914, № 326(768), 30 ноября, с. 3. 
Тексты песен и частушек о 1 мир. войне. 

816. Новая солдатская песня [о войне]. — «Старый владимирец», 1914, 
№ 285, 30 дек. 

817. Русские песни из собрания А. В. Маркова. — «Изв. Тифлис, высш. 
жен. курсов», 1914, кн. 1, вып. 1, с. 102—106. 

Ист. и солд. песни, зап. в Моск., Тульск., Олонец., Рязан., Смол, 
и Чернигов, губ. 

818. Былина, бывальщина и три песни, записанные в Иркутском уезде 
Иркутской губернии. Сообщила А. Пруссак. — «Живая старина», 1915, 
вып. 3, прил., с. 038—041. 

Текст ист. песен об Иване Грозном, казаке Платове; баллада 
о сестре и 9 братьях. 

819. Исторические песни, записанные в Костромском уезде. Зап.. 
Н. Виноградов. — В кн.: Справочная книжка по Костромской губернии 
и календарь на 1915 год. Кострома, изд. Костром, губ. стат. ком., 1915, 
с. 1—14. 

С. 1—12: песни о войне со Швецией, о взятии Берлина, 
о 3. Г. Чернышеве, о взятии Очакова, об атамане Платове, Напо
леоне, Александре I и II; с. 12—13: песни солдатские; с. 14: час
тушки о рус.-япон. и рус-нем. войне. 

То же. Отд. изд. Кострома, 1915. 14 с. 

820. М и л л е р В. Ф. Исторические песни русского народа XVI— 
XVII вв. Пг., тип. имп. АН, 1915. VIII, 793 с. («Сб. Отд-ния рус. яз. и 
словесности имп. АН», т. 93). 

С. V—VIII: Предисловие; с. 1—25: Взятие Казани; с. 25—26: От
голоски взятия Казани; с. 27—29: Отголосок взятия Астрахани; с. 29— 
36: Смерть царицы Анастасии Романовны; с. 35—244: Женитьба 
Ивана Грозного на Марье Темрюковне. Кострюк; с. 244—245: На
бег крымского хана; с. 246—250: Иван Грозный у Серпухова в 
1572 г.; с. 251—256: Осада Пскова польским королем; с. 256—456: 
Иван Грозный и его сыновья; с. 457—462: Правеж; молодец и каз
на монастырская; с. 462—465: Пожалование казаков Тереком; 
с. 465—470: Смерть Ивана Грозного; с. 470—475: Плач войска; 
с. 475—540: Ермак; с. 541—584: Михаил Скопин-Шуйский; с. 584— 
629: Смутное время; с. 629—630: Царствование Михаила Федорови
ча; с. 631—643: Земский собор при царе Алексее Михайловиче; 
с. 643—644: Царь Алексей Михайлович под Ригою; с. 644—657: 

' Убийство князя Карамышевского; с. 657—658: Выбор царем Алек
сеем Михайловичем невесты; с. 659—679: Осада Соловецкого мона
стыря; с. 679—682: Смерть царя Алексея Михайловича; с. 682— 
685: Стрелецкий бунт; с. 685—777: Стенька Разин и его сын; 
с. 779—781: Список сборников и журналов, откуда перепечатаны: 
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ттесни; с. 782: Список губерний, где сделаны записи песен [Арханг. 
Астрахан., Владимир., Вологод., Воронеж., Вятск., Енис, Казани 
Калуж., Костром., Курск., Моск., Нижегор., Новгор., губ.; Область 
Войска Донского; Олонец., Оренбург., Орлов., Перм., Петроград., 
Рязан., Самар., Саратов, губ.; Сибирь; Симбирск., Смол., Тамбов.! 
Твер. губ.; Терек, обл.; Томск., Тульск. губ.; Урал, обл.; Уфим.| 
Чернигов, губ.; Якут, обл.; Ярослав, губ.]; с. 783—793: Указатель 
имен собственных (личных, географических, топографических и эт
нографических). 

Ред.: В а с и л ь е в Н. — «Этнограф, обозрение», 1915, кн. 105/106, 
№ 1/2, с. 147—149; С о к о л о в Б. — «Голос минувшего», 1916, № 12 
с. 248. 

821. Песни нашей армии. 18 песен, зап. в армии в период 1914— 
1915 гг. С. П. Орловым и Ф. Н. Щегловым. Для муж. хора с перелож. 
для ф.-п. М., изд. П. Юргенсона, [1915]. 39 с. с нот. 

С. 3—4: Предисловие; с. 5—8, 11—13, 27—30, 35—36: лирич. и 
солд. песни; с. 9—10, 14—17, 23—26: ист. песни о текущей войне. 

— Сказки и песни Белозерского края. См. № 64. 

822. Стих про Александра II. Зап. Н. Ончуков [на р. Каме]. — «Жи
вая старина», 1916, вып. 4, с. 327—328. 

823. Песни сибирских казаков. Вып. 1. [Сост. Я. Ф. Бурков и 
Г. И. Иванов]. Пг., изд. Сиб. казачьего войска, 1916. 88, 24 с. с нот. 

Ист. песни об Иване Грозном, Ермаке; походн. песни. 
824.* Сборник песен Забайкальского казачьего войска. Сост. по при

казу генерала Кияшко. Чита, [1916]. 

825. К о с в и н ц е в Е. Н. После каракозовского выстрела. — «Крас
ная нива», 1926, № 18, с. 21. 

Отрывки из песен о покушении на царя, зап. в Петербург, и 
Перм. губ. 

См. также № 1, 3, 7—9, 11, 14, 18, 20; 26, 29, 33, 35, 37, 39-41, 
47, 49, 50, 55, 57, 59, 61—63, 66, 280, 683, 687, 701, 708, 709, 850, 
864, 865, 875, 886, 888, 891, 896, 899, 908, 914—916, 924, 928, 929, 955, 
958, 959, 961, 963, 969, 983, 985—987, 992, 993, 1240, 1290, 1366, 2158-
2188, 2215, 2216, 2249, 2445, 2636, 2765, 2974, 3392, 3681. 

ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗДАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ 
И СОЛДАТСКИХ ПЕСЕН 

826. Покорение Казани (1552 г.). — „Сб. «Рус. чтения»", 1902, № 41, 
<:. 322—323. 

Текст ист. песни о взятии Казани. 

827. Взятие Шлиссельбурга. (По поводу 200-летия его). — „Сб. «Рус. 
чтения»", 1902, № 42, с. 330—332. 

Текст, ист. песни. 

828 Народные былины о Петре Великом. — „Сб. «Рус. чтения»", 
1903, № 20, с. 157—158. 

Песни о взятии Азова и плач солдат о смерти Петра I. 

829. Царь Иоан Грозный в Вологде. — «Нар. благо», 1903, № 20, с. 4. 
Текст ист. песни и пересказ ист. предания. 

830. Сборник солдатских военных песен. Сост. В. Маркозов. Изд. 2-е. 
СПб., изд. В. А. Березовского, 1905. II, 68 с. с нот. 
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С. I—II: От составителя; с. 1—3: На темы из периода царство
вания императора Петра Великого; с. 4—13: На темы из периода 
Отечественной войны; с. 14—27: На темы из периода Горно-Кавказ
ской войны; с. 28—56: На темы из войн с Турцией; с. 57—66: Об
щесолдатские песни. 

831. Сборник кавказских военных песен. Собр. М. П. Колотилин. Ти
флис, литогр. К. И. Месхиева, 1907. 80 с. с нот. 

Ист. и солд. песни. 

832. Ш а ф р а н о в А. Песни донских казаков. (I—XI). Новочер
касск, тип. В. И. Бабенко, 1907. 24 с. (Казачьи дон. песни. Сводка ва
риантов и обраб. в стихах). 

833. Освобождение Москвы от поляков и избрание царем Михаила 
Романова. — Въезд Филарета Никитича в Москву. (Нар. былины).— 
«Сб. „Рус. чтения"», 1908, № 38/39, с. 304—305. 

834. Холопы о своей неволе. — «Астрахан. листок», 1911, № 40, 
19 февр., с. 8. 

Тексты «Плач холопа» и «Песня о бегах», взятые из статьи 
Н. Л. Бродского «Крепостное право в народной поэзии». См. №1596. 

835. Т о м а р е в с к и й И. И. Песни казаков. М., тип. А. А. Левенсо-
ка, 19-11. 336 с. 

С. 7—209: Песни исторические, военные и бытовые; с. 263—330: 
Былины. 

836. Г о р о ж а н с к и й Я. И. Отражение Отечественной войны 
1812 года в поэзии, художественной и народной, и в литературе вообще. 
Юбил сб. 1812—1912. СПб., изд. училищн. совета при св. Синоде, 1912. 
311 с. 

С. 237—262: Народные и солдатские песни про войну 1812 г.; 
с. 262—263: Народная легенда про атамана Платова; с. 267—268: 
Народные пословицы и поговорки, относящиеся к Наполеону и 
войне 1812 г. 

837. Отечественная война 1812 года в стихах, песнях и баснях. Сост. 
Е. Ж. Изяслав, тип. 3. Трахтенберга, 1912. 44 с. 

С. 15—17, 27—28: тексты песен. 
838. Россия и Наполеон. Отеч. война в мемуарах, документах и ху-

дож. произведениях. Иллюстр. сб. Сост. Н. Л. Бродский, П. Е. Мельгу-
нова, К. В. Сивков и Н. П. Сидоров. Изд. 2-е. М., изд. «Задруга», 1912. 
403 с. (Ист. комиссия учебн. отд. О-ва распространения технич. знаний). 

С. 47, 312—313: тексты нар. песен. 

8319. 1812—1912. Юбил. сб. казачьей поэзии. Сост, С. А. Холмский. 
Новочеркасск, изд. Л. Багаевского и Н. Полякова, 1912. 43 с. 

С. 6—23, 27—39: тексты песен о войне 1812 г. 

840. Царь Алексей Михайлович и бояре. Ист. песня. — «Солнце Рос
сии», 1913, № 8(159), с. 2. 

841. К а р а б а н о в Н. Россия за 300 лет в произведениях русских 
писателей и поэтов. Хрестоматия для семьи и школы. М., тип. Т-вя 
И. Д. Сытина, 1913. 570 с. 

С. 5, 59—60, 108, 122—124, 195: тексты ист. песен. 

845. Лихие времена в народных песнях. Собрание старин, нар. бы
левых песен о «Смутном времени» на Руси. (О событиях с 1598 г. по 
1613 г.). М., тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1913. 31 с. 
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843. Народные песни к трехсотлетию русского царствующего импера
торского дома царей Романовых. Одесса, тип. «Коммерсант», 1913. 16 с 

С. 9—10: плач войска о Петре I. 

844. За славною за Кубанью-рекою. Терек, казачьи песни. Собр. ц 
зап. Е. 3. Баранов. М., тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1915, 32 с. 

Ист. [о С. Разине], солд. и казачьи песни. 

845. Кавказские военные песни. Собр. В. Неведомич. Одесса, книго-
изд-во А. А. Ивасенко, 1915. 31 с. 

846.* К о з ы р е в Н. Г. Солдатские песни. Пг., изд. «Сельск. вестник», 
1915. 64 с. (Б-ка «Сельск. вестника»). 

См. также № 463, 998, 1000, 1001, 1402, 1417, 1450, 1500, 3833; 3844, 
3851, 3858, 3869, 3872, 3880, 3882, 3887, 3889, 3896, 3912, 3927, 3940, 3944, 
3953, 3961, 3988, 4008, 4015, 4016. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОЛДАТСКИЕ ПЕСНИ 
В ОБРАБОТКЕ КОМПОЗИТОРОВ 

847. Б е н е в с к и й В. Д. Былина-кантата к столетнему юбилею осво
бождения России от нашествия французов. Слова нар. Для смешан, хора 
и ф-п. М., изд. автора, 1911. 13 с. с нот. 

848. Г а р т е в е л ь д В. Н. За горами за долами. Нар. песенка 1812г. 
СПб., тип. Г. Шмидта, 1911. 3 с. с нот. 

849. Г а р т е в е л ь д В. Н. Ты Россея, ты Россея. Песня платовских 
казаков 1812 г. (Для пения соло и муж. хора). СПб., тип. Г. Шмидта, 
1911. 3 с. с нот. 

850. 1812 год. 35 рус. и франц. песен, маршей, танцев и пр. эпохи 
вторжения Наполеона I в Россию в 1812 году. Собр. и гармонизировал 
В. Н. Гартевельд по источникам, находящимся в Моск. Румянцевском му
зее, имп. Публ. б-ке, в музее Клюни (в Париже), в 1-м пехотном полку 
2-й бригады франц. армии и с напевов (четыре номера ориг. музыки 
В. Н. Гартевельда на совр. текст 1812 г.). СПб., изд. Ю. Г. Циммермана, 
[1911]. 81 с. с нот. 

С. 6, 12, 20—25, 27—31: рус. песни; часть зап. из Смол. губ. 
Рец.: Ш [ у й с к и й ] Б. Достоверны ли песни 1812 г. — «Утро России», 

1911, № 247, 27 окт., с. 1—2; Ш у й с к и й Б. Еще о песнях 1812 года.-
«Утро России», 1911, № 261, 12 ноября, с. 6; Тысяча восемьсот двенад
цатый год в народной песне. — «Этнограф, обозрение», 1911, кн. 110/111, 
JVb 3/4, с. 293—294; М [а с л о] в А. Л. — «Музыка и жизнь», 1911, № 11/12, 
с. 34. 

851. Г а р т е в е л ь д В. Н. 1812 год в песнях. Собр. текстов 33 рус. и 
франц. песен эпохи нашествия Наполеона I в Россию в 1812 г. С пре-
дисл. и коммент. М., книгоизд-во К- И. Тихомирова, 1912. 63 с. с нот. 

Рец.: «Журн. имп. Рус. воен.-ист. о-ва», 1912, кн. 2, с. 54; Шам-
б и н а г о С.— «Утро России», 1912, № 64, 17 марта, с. 6; В. Я — «Рус 
старина», 1912, № 10, обл., с. 2; Шевардинская песня Кутузова. — «Новое 
время», 1912, № 12 813, 12 ноября, с. 15. 

852. «Двенадцатый год» в народной песне. Положил для екгшан. и 
дет. хоров с ф-п. В. Д. Беневский. Ор. 35. М., лит. В. Гроссе, |1912]. 
35 с. с нот. 

Некоторые тексты зап. на Кубани. 
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853. Песнь про Москву 1812 года. Зап. с фонографа и аранж. для 
5-голосного и 3-голосного хора А. Черткова. М., изд. П. Юргенсона, 
1912. 7 с. с нот. 

854.* Сборник «1812 год в народных песнях». Стильные гармониза
ции для хоров однородного и смешанного. Сост. А. Маслов и Б. Подго-
рецкий. СПб., 1912. 

866. К о л о т и л и н М. Историческая песня гребенских казаков. СПб., 
тип. В. Бесселя, 1913. 3 с. с нот. 

См. также № 975, 1010, 1011, 1017, 1021, 1071, И12, 3834, 3860, 
3861, 3930, 3962. 

ЛИРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ЛИРИЧЕСКИХ ПЕСЕН 

856. N. Пермяцкие песни, записанные в Кочевской волости Чердын-
ского уезда. — «Урал», 1901, № 1131, 26 янв. 

Тексты рус. лирич. песен. 

857. В а с и л ь к о в а М. Песни, записанные в станице Ладожской 
Кубанской области. — «Сб. материалов для описания местностей и пле
мен Кавказа», 1901, вып. 29, отд. 3, с. 87—108. 

С. 87—103: Бытовые песни; с. 103—108: Любовные песни. 

858. 20 народных песен из собранных членами песенной экспедиции 
Русского географического общества. Положил для смешан, хора Ю. Из
веков. М., скоропечатня нот П. Юргенсона, [1901]. 45 с. с нот. 

С. 5—19: Любовные песни; с. 20—23: Свадебные; с. 24—25: Ве
личальная; с. 26—33: Обрядовые; с. 34—41: Хороводные; с. 42—43: 
Ковровая; с. 44—45: Плясовая. [Зап. из Вологод., Вятск., Ко
стром., Арханг. и Олонец. губ.]. 

Рец.: М [ а с л о в ] А. —«Рус. муз. газ.», 1903, № 17/18, 27 апр./4мая, 
стб. 495. 

859. К а р а у л о в М. А. Песни, поющиеся в станице Галюгаевской 
Моздокского отдела Терской области. — «Сб. материалов для описания 
местностей и племен Кавказа», 1901, вып. 29, отд. 3, с. 109—162. 

С. 111—121: Свадебные песни; с. 121—135: Любовные песни; 
с. 135—140: Семейные песни; с. 140—147: Военно-бытовые песни; 
с. 147—153: Исторические песни [о Петре I, борьбе с персами, 
о 1812 г., гр. Воронцове]; с. 153—154: Песня аллегорического ха
рактера; с. 154—158: Песни шуточные и плясовые; с. 158—159з 
Хороводная песня; с. 169—162: Духовные стихи сектантов. 

860. К и т и ц ы н П. А. Заселение Устинской волости Костромской гу
бернии. — «Изв. О-ва археологии, истории и этнографии при имп. Казан. 
ун-те», 1901, т. 17, вып. 2/3, с. 87—119. 

С. 101, 108, 113—114: тексты песен, зап. в Уренск. крае. 

861. П о з д н я к о в Т. В. Народные гулянья в Александровском уез
де Владимирской губернии. Владимир, типо-лит. губ. правления, 1901. 
51 с. 

С. 1—2: Вместо предисловия; с. 2—37: Хороводные песни; с. 38— 
46: Хождение вдоль улицы; с. 46—51: Танцы [тексты песен]. 
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862. 50 песен русского народа для мужского хора из собранных 
И. В. Некрасовым и Ф. М. Истоминым в 1894, .1895, 1896 и 1897 гг. По
ложил на голоса И. В. Некрасов. СПб., изд. песен, комиссии имп. Рус. 
геогр. о-ва, 1901. 51 с. с нот. 

С. 1—2: Коляда; с. 2: Духовный стих; с. 3—4: Свадебные; с. 5— 
6: Обрядовые; с. 7—15: Хороводные и игровая; с. 16—22: Плясовые 
и частая; с. 23—48: Протяжные; с. 49—51: Шуточные. [Зап. из 
Владимир., Пензен., Рязан., Саратов., Симбирск., Тамбов, и Яросл. 
губ.]. 

Ред.: Распространение в войсках народных песен. — «Разведчик», 
1903, № 652, с. 374. 

863. Русские народные песни для одного голоса с сопровождением 
фортепиано. Гармонизированы С. Ляпуновым. М., изд. Ю. Г. Циммер
мана, [1901]. 62 с. с нот. 

С. 2—11: Духовные стихи; с. 12—21: Свадебные; с. 22—34: 
Песни хороводные и плясовые; с. 35—62: Песни протяжные. [Зап. 
из Арханг., Вятск., Костром., Олонец., Пензен., Вологод., Симбирск, 
и Нижегор. губ.]. 

Ред.: N. — «Рус. муз. газ.», 1901, № 8, 25 февр., стб. 248—249. 

864. 40 русских народных песен, собранных и положенных на один 
голос с аккомпаниментом фортепиано Л. Д. Малашкиным. Ор. 59. 
М., муз. маг. «Симфония», [1901]. 51 с. с нот. 

С. 3—4: Стих об Алексее-божьем человеке; с. 5—19: Старинные 
исторические песни [об Иване Грозном, Петре I]; с. 20—50: Ста
ринные семейные песни; с. 51—52: Шуточные песни (скоморошные). 

Рец.: Г - в А. — «Труды муз.-этнограф. комиссии», 1906, т. 1, с. 525. 
См. № 1575. 

865. 30 песен русского народа для одного голоса с сопровождением 
фортепиано из собранных в 1886 г. Г. О. Дютшем и Ф. М. Истоминым. 
Гармонизовал М. Балакирев. -[СПб.]. изд. Песен, комиссии имп. Рус. 
геогр. о-ва, [1901]. 96 с. с нот. 

С. 4—19: Духовные; с. 20—53: Былины [баллады, ист. песни]; 
с. 54—79: Свадебные; с. 80—8&: Хороводные; с. 86—95: Протяж
ные; с. 96: Алфавитный указатель песен. [Зап. из Олонец. и Ар
ханг. губ.]. 

866. 35 песен русского народа для одного голоса с сопровождением 
фортепиано из собранных в 1893 г. С. М. Ляпуновым и Ф. М. Истоми
ным. Переложил С. Ляпунов. СПб., изд. песен, комиссии имп. Рус. ге
огр. о-ва, [1901]. 95 с. с нот. 

С. 4—25: Духовные стихи; с. 26—28: Коляда; с. 29—33- Причеты; 
с. 34—49: Свадебные; с. 50—67: Хороводные; с. 68—74: Святочные; 
с. 75—94: Протяжные; с. 96: Алфавитный указатель песен. [Зап. из 
Вологод., Вятск. и Костром, губ.]. 

867. Д о б р о в о л ь с к и й В. Н. Кросна. — «Этнограф, обозрение», 
1902, кн. 52, № 1, с. 77—87. 

С. 80—82, 86: приговоры и песни о ткачестве. 

868. Л о г и н о в с к и й К- Д- О быте казаков Восточного Забай
калья. — «Живая старина», 1902, вып. 2, отд. 2, с. 18(2—200. 

С. 183—185: Увеселения забайкальских казаков [тексты хоро
вод., пляс, и игр. песен]. 

869. Д е р е в е н с к и й . По губернии. Из Курск, у. — «Курск, губ. 
ведомости», 1902, № 169, 9 авг. 

Тексты прибауток и лирич. песен. 
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870. Б у д д е Е. ф. Диалектологические заметки. — «Рус. филол. вест» 
кик», 1902, № 3/4, с. 164—,180. 

С. 170—172, 175—176: тексты лирич. и свад. песен, зап. в Казан. 
губ. 

То же. — В кн.: Сборник статей, посвященных учениками и почита
телями академику и заслуженному ординарному профессору Ф. Ф. Фор
тунатову. Варшава, 1902, с. 164—180. 

871. Великорусские народные песни. Изданы проф. А. И. Соболев
ским. Т. 7. СПб., 1902. VI, 708 с. 

С. I—VI: С о б о л е в с к и й А. И. [Предисловие]; с. 1—606: тек
сты баллад, сатир., игр. и лирич. песен; с. 667—670: Сокращения в 
названиях источников; с. 671—690: Алфавитный список песен; 
с. 691—694: Указатель песенных сюжетов; с. 695—700: Указатель 
собственных имен в тексте песен; с. 701—708: Словарь местных 
слов. 

Ред.: «Рус. мысль», 1901, № Ы, отд. 23, с. 362; В. П.—«Лит. вест
ник», 1902, кн. 4, новые книги, с. 418—419; Е. — «Этнограф, обозрение», 
1902, кн. 54, № 3, с. 155—157; З е л е н и н Д. К- — «Ист. вестник», 1903, 
Кч 2, с. 738—741 ; П е р е т ц В. Н. Обзор важнейших новых трудов по 
народной словесности. — «Пед, мысль», Киев, 1904, вып. 2, отд. 3, с. 20— 
23 ; о н же. «Рус. филол. вестник», 1907, № 1, с. 187—201. 

872. Две песни русского народа, положенные на голоса для женского 
и смешанного хоров А. А. Петровым. (Зап. Н. П. Протасовым в 1900 г* 
в Сибири). СПб., изд. песен, комиссии имп. Рус. геогр. о-ва, 1902. 3 с. 
с нот. 

Игр. и свад., зап. в Забайкалье. 

873. З о л о т а р е в Я- Пригородная слобода Казацкая. (Этнограф, 
очерк). —«Курск, сб.», 1902, вып. 2, отд. 1, с. 115—132. 

С. 118—122: тексты хоровод, песен; с. 123—124: тексты «жесток, 
романсов»; с. 128—129: тексты свад. песен. 

874. Песни русского народа. Вып. 1, 2. М., изд. песен, комиссии имп. 
Рус. геогр. о-ва, 1902, 1903. 

Вып. 1. Для смешан, хора. 10 с. с нот. 
С. 5: Духовный стих; с. 6: Колядная; с. 6—7: Свадебные; с. 7: 

Плясовая; с. 8—10: Протяжные; с. 10: Шуточная. [Зап. из Арханг., 
Олонец., Пензен., Рязан., губ., и Забайкальск. обл.]. 

Вып. 2. Для муж. хора. Переложение И. В. Некрасова. 10 с. с нот. 
с нот. 

С. 5: Духовный стих; с. 6: Былина; с. 6: Колядная; с. 7: Свадеб
ные; с. 8: Хороводные; с. 9—10: Протяжные. [Зап. из Арханг., 
Владимир., Олонец., Рязан. и Яросл. губ.]. 

Рец.: «Изв. СПб. о-ва муз. собраний», 1902, вып. 1, с. 12. 

875. Песни, собранные в разных деревнях Енисейской, Томской и То
больской губерний. — «Зап. Краснояр. подотд. Вост.-Сиб. отд. имп. Рус. 
геогр. о-ва по этнографии», 1902, т. 1, вып. 1, с. 141—199. 

С. 142—146: Песни, собранные Н. А. Адриановой от крестьянок 
села Шилинского Красноярского уезда Енисейской губернии; с. 146— 
157: Песни, записанные А. В. Адриановым в деревне Жилиной 
Барнаульского уезда Томской губернии; с. 157—199: Песни, собран
ные в Курганском уезде и Тобольской губернии. [Песни хоровод., 
проголоси., пляс, обряд., ист. о 1812 годе]. 

876. Пять песен русского народа, положенных на голоса для жен
ского, мужского и смешанного хоров А. К. Лядовым. СПб., изд. песен, 
комиссии имп. Рус. геогр. о-ва, 1902. 7 с. с нот. 
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С. 1: Духовный стих; с. 1—2: Колядная; с. 3—5: Свадебные; 
с. 6—7: Хороводная. [Зап. из Рязан., Яросл. и Владимир, губ.]. 

877. 50 песен русского народа для смешанного хора из собранных 
И. В. Некрасовым и Ф. М. Истоминым в 1894, 1895, 1896 и 1897 гг. По-
ложил ,на голоса И. В. Некрасов. СПб., изд. песен, комиссии имп. Рус 
геогр. о-ва, 1902. 72 с. с нот. 

С. 1—2: Духовный стих; с. 3—8: Коляда; с. 9—16: Свадебные; 
с. 17—18: Святочные; с. 19—21: Вешние; с. 22—26: Хороводные; 
с. 27—29: Игровые; с 30—34: Плясовые; с. 35: Частая; с. 36-—67: 
Протяжные; с. 68: Бурлацкая; с. 69—72: Шуточные. [Зап. из Вла
димир., Нижегор., Пензен., Рязан., Саратов., Симбирск,, Тамбов., 
Тверск. и Яросл. губ.]. 

878. 40 народных песен села Барятина [Тульск. губ.], собранных пе-
сенною экспедициею имп. Русского географического общества в 1899 г. 
Зап. слова Ф. М. Истомин, напевы И. В. Некрасов. Положил на голоса 
И. В. Некрасов. СПб., изд. С. Т. Филиппова, [1902]. 88 с. с нот. 

С. 3—18: Свадебные; с. 19—26: Хороводные; с. 27—86: Протяж
ные; с. 87—88: Шуточная. 

Ред.: М а с л о в А. — «Рус. муз. газ.», 1903, № 36, 7 сент., стб. 811— 
812. 

879. 35 песен русского народа для одного голоса с сопровождением 
фортепиано из собранных в 1894—95 гг. И. В. Некрасовым и Ф. М. Ис
томиным. Переложил А. Лядов. СПб., изд. песен, комиссии имп. Рус 
геогр. о-ва, [1902]. 64 с. с нот. 

С. 4—10: Духовные стихи; с. 11—14: Колядные; с. 15: Причет 
свадебный; с. 16—27: Свадебные; с. 28—51: Хороводные; с. 52—63: 
Протяжные; с. 64: Алфавитный указатель песен. [Зап. из Влади
мир., Рязан. и Яросл. губ.]. 

Рец.: А. Л.— «Музыка и жизнь», 1908, № 5, с. 14. 

880. Чарочка. Застольн. песня Яросл. губ., Мышкинского у., с. Спас
ского. Зап. в 1894 г. И. В. Некрасовым. СПб. [1902]. 5 с. с нот. 

881. В о д а р с к и й В. А. Разные заметки и материал для изучения 
родного языка и словесности. — «Филол. зап.», 1903, вып. 4/5, с. 1—16. 

С. 1—5: тексты песен Терек, обл.; с. 5—6: тексты свад. причи
таний Яросл. губ. 

882. Уральские казаки. — «Сб. „Рус. чтения"», 1903, № 15, с. 119— 
120. 

Текст песни урал. казаков «Яик ты наш». 

883. С а м а р ц е в В. Хуторские игры и гульбища. (С Бузулука).— 
«Дон. обл. ведомости», 1903, № 120, 7 июня; № 121, 8 июня. 

884. Беглый солдат. (Нар. песня). Зап. в Вологод. губ. А. Ф. Собо
лев. — «Этнограф, обозрение», 1903, кн. 59, № 4, с. 124. 

885. Из песен западной Сибири. (Песни игровые, хороводные, сва
дебные). Сообщил Ф. Кон.— «Этнограф, обозрение», 1903, кн. 59, №4, 
с. 99—114. 

886. Из фабричных песен Владимирской губернии. По статье А. Смир
нова [из «Владимирской газеты»]. — «Этнограф, обозрение», 1903, кн. 59, 
№ 4, с. 114—1,23. См. № 2484. 

Тексты ист. [о С. Разине], тюремн., лирич., пляс, песен и частушек. 
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887. 20 народных песен Сибири для одного голоса с сопровождением 
фортепиано из собранных в 1900 г. в Иркутской губернии и Забайкаль
ской области Н. П. Протасовым. Переложил А. А. Петров. [СПб., изд. 
песен, комиссии имп. Рус. геогр. о-ва, 1903]. 34 с. с нот. 

С. 5: Алфавитный указатель; с. 6—11: Причеты свадебные; 
с, 12—17: Песни свадебные; с. 18—27: Песни хороводные; с. 28—34: 
Песни проголосные [и тюремн.]. 

Ред.: Ученая бесцеремонность. — «Вост. обозрение», 1903, № 106, 
8 мая. 

Кратк. излож.: «Рус. муз. газ.», 1903, № 21/22, 25 мая/1 июня, 
стб. 544. 

888. 3 о б н и н Ф. К. Казачьи песни. — «Зап. Семипалат. подотд. 
Зап.-Сиб. отд. имп. Рус. геогр. о-ва», 1903, вып. 1, с. 1—9 (3-я пагина
ция) . 

Тексты лирич. и солд. песен, зап. в Семипалат. крае. 

889. [Песни]. Зап. Е. А. Лебедева. — «Сб. Твер. о-ва любителей исто
рии, археологии и естествознания», 1903, вып. 1, с. 321—332. 

С. 321—329: лирич. песни; с. 330—332: свад. песни. 

890. 50 песен русского народа для мужского и смешанного хора из 
собранных И. В. Некрасовым и Ф. М. Истоминым в 1894, 1895, 1896, 
1897, 1898 и 1899 гг. Положил на голоса И. В. Некрасов. Соч. литера 
Г. М., изд. песен, комиссии имп. Рус. геогр. о-ва, 1903. 86 с. с нот. 

С. 6: Алфавитный указатель песен; с. 9—50: Для мужского хора. 
С. 9: Духовный стих; с. 10—12: Колядные; с. 13—16: Свадебные; 
с. 17—19: Хороводные; с. 20—21: Плясовая; с. 22: Подблюдная; 
с. 23—45: Протяжные [и рекрутские]; с. 46—50: Шуточные; с. 51— 
84: Для смешанного хора. С. 51: Колядная; с. 52—56: Свадебные; 
с. 57—62: Хороводные; с. 63: Плясовая; с. 64: Святочная; с. 65— 
70: Подблюдные; с. 71—80: Протяжные; с. 81: Частая; с. 82—84: 
Шуточные. [Зап. из Владимир., Нижегор., Орлов., Пензен., Перм., 
Рязан., Саратов., Симбирск., Тамбов., Твер., Тульск. и Яросл. губ.]. 

891. 50 песен русского народа для мужского хора из собранных 
И. В. Некрасовым и Ф. И. Покровским в 1901 г. в Нижегородской гу
бернии. Положил на голоса И. В. Некрасов. Соч. литера Е. М., изд. 
песен, комиссии имп. Рус. геогр. о-ва, 1903. 51 с. с нот. 

С. 7—9: Духовные стихи; с. 10—11: Былины; с. 12—13: Песни 
вроде былин [ист. песни]; с. 14—19: Коляда; с. 20—24: Свадеб
ные; с. 24—30: Хороводные; с. 30: Плясовая; с. 31—49: Протяж
ные; с. 50—51: Шуточные. 

892. 50 песен русского народа для одного голоса с сопровождением 
фортепьяно из собранных в 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899 и 1901 гг. 
К. В. Некрасовым, Ф. М. Истоминым и Ф. И Покровским. Переложил 
А. Лядов. СПб., изд. песен, комиссии имп. Рус. геогр. о-ва, [1903]. 84 с 
с нот. 

С. 2—9: Духовные стихи; с. 10—15: Былины; с. 16—19: Коляды; 
с. 20—43: Свадебные; с. 44—67: Хороводные, плясовые, святочные; 
с. 68—77: Протяжные; с. 78—81: Шуточные; с. 83—84: Алфавит
ный указатель песен. [Зап. из Владимир., Нижегор., Орлов., Пен
зен., Перм., Рязан., Симбирск., Тамбов., Тульск. и Яросл. губ.]. 

Ред.: М а с л о в А.— «Рус. муз. газ.», 1904, № 29/30, 18/25 июля, 
стб. 694—696; он ж е . — «Труды муз.-этнограф, комиссии», 1906, т. 1, 
с. 522—523. См. N° 1575. 

893. Ш а й ж и н Н. Досюльные песни. (Зап в с. Нигижме от кре
стьянина И. Ф. Митюшина). — «сОлонец. губ. ведомости», 1904, № 3, 
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8 янв.; № 4, 10 янв.; № 5, 13 янв.; № 6, 15 янв.; № 7, 17 янв.; 
№ 8, 20 янв.; № 9, 22 янв. 

894. Р е з а н о в В. И. Три песни-игры, записанные в Обоянском уезде 
Курской губернии. — «Этнограф, обозрение», 1904, кн. 60, N? 1, с. 115— 
121. 

895. К р а ш е н и н н и к о в И. М. Хороводные и плясовые песни ка
зачьего поселка Сосновка Челябинского уезда Оренбургской губернии. -
«Этнограф, обозрение», 1904, кн. 61, № 2, с. 139—155. 

896. С а в е л ь е в Е. Проводы казака. — «Дон. обл. ведомости», 
1904, № 161, 25 июля. 

Тексты казачьих песен, исполняемых при проводах новобранцев. 

897. Б у д д е Е. Ф. О говорах Тульской и Орловской губерний. Ма
териалы, исследования и словарь. (Отчет II Отделению Академии наук).-
«Сб. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1904, т. 76, № 3, с. 1— 
148. 

С. 16—24, 26—28, 30, 32—34, 37—40, 42—45, 47—50, 52, 56-66, 
68, 70—75, 79—85, 87—89: тексты лирич. и свад. песен; с. 5U 
52: тексты рассказов о нечистой силе. 

898. В и н о г р а д о в Н. О народном говоре Шунгенской волости 
Костромского уезда. — «Сб. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 
1904, т. 77, № 8, с. 1—99. 

С. 14, 43, 92: отрывки из лирич. песен. 

899. Великорусские песни в народной гармонизации. Зап. Е. Лине* 
вой. Тексты под ред. Ф. Е. Корша. Вып. 1, 2. СПб., изд. АН, 1904, 1909. 

Вып. 1. XLIX, 90 с. с нот. 
С. I—XXX: Предисловие; с. XXXI—XXXVI: Несколько замечаний 

об исполнителях песен; с. XXXVII—XLVI: Опыт определения ла
дов народной песни; с. XLVII—XLVIII: Оригинальные народные 
выражения и замечания о пении; с. XLIX: Замечания по поводу 
фонографа; с. 1—32: Песни лирические; с. 33—34: Свадебная; 
с. 35—42: Плясовая; с. 42—46: Историческая [о смерти царя]; 
с. 47—49: Хороводная; с. 50—57: Юмористическая; с. 58—62: 
Игровая; с. 62—66: Бурлацкая; с. 67—70: Солдатская [об Арак
чееве]; с. 71—72: Тюремная; с. 73—75: Духовный стих; с. 75—77: 
Разбойничья; с. 78—90: Камаринская. [Зап. из Воронеж., Тамбов, 
Костром., Владимир., Нижегор., Симбирск, и Новгор. губ.]. 

Вып. 2. Песни новгородские. LXXVIII, 65 с. с нот. 
С. I—XLVIII: Новгородские певцы и песни; с. XLIX—LXXVI:: 

О музыкальном строении народной песни на основании новгород
ских песенных образцов; с. LXXVII—LXXVIII: Оригинальные на
родные выражения и замечания о пении; с. 1—29: Песни протяж
ные; с. 30—37: Свадебные; с. 38—49: Исторические [о С. Разине, 
Ваньке-ключнике]; с. 50—53: Солдатская-историческая [о гр. Па> 
скевиче]; с. 54—59: Семейная; с. 59—62: Бытовая; с. 62—65. Юмо 
ристическая. 

Рец.: Л [ я ц к и й ] Е. — «Вестн. Европы», 1904, № 12, с. 839—842: 
М а с л о в А. По поводу изданий имп. Академии наук. — «Рус. муз. газ.», 
1905, № 29/30, 17/24 июля, стб. 697—704; «Журн. М-ва нар. просвещения» 
1906, № 8, критика и библиогр., с. 370—371; Э н г е л ь Ю. Великорусски 
народная песня. — «Рус. ведомости», 1910, № 58, 12 марта; М[ас-
л о] в А. —«Музыка и жизнь», 1911, № 1/2, с. 27—28- Э н г е л ь Ю.-
«Этнограф. обозрение», 1911, кн. 110/111, № 3/4 с. 232—236- Рыба
к о в С.—«Рус. муз. газ», 1912, № 4, 22 янв стб 114—116 
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900. 12 русских народных песен (Воронежской губернии Бобровско
го уезда). Мелодии и текст собр. М. Е. Пятницкий. Аранж. для пения 
с сопровожд. ф-п. В. В. Пасхалов. М., 1904. 7, 14 с. с нот. 

То же. М., 1912. 14,5 с. с нот. 

901. Несколько народных песен Даниловского уезда [Яросл. губ.]. 
По материалам из бумаг В. А. Воскресенского. Подготовил к печати 
Д. Зеленин. Ярославль, тип. губ. правления, 1904. 8 с. 

С. 1: З е л е н и н Д. [Вступ. заметка]; с. 2—7: тексты лирич. пе
сен; с. 8: Приложение. [Легенда «Мать и сын». Зап. И. Андреев]. 

902. Н и к и т и н А. Ф. Очерк санитарно-гигиенического положения 
грузчиков на Волге. СПб., изд. Упр. внутр. водн. путей и шос. дорог, 
1904. 206 с. (Материалы для изучения санит. состояния внутр. водн. пу
тей). 

С. 85—88: тексты песен и частушек; влияние их на работу груз
чиков. 

— Песни оренбургских казаков. См. № 21. 

903. Б а л о в А. Русский хоровод. Хоровод, песни и игры. Яросл. 
губ. — «Живописная Россия», 1905, № 18, с. 70—71; № 19, с. 74—75. 

904. Ч е р н ы ш е в В. И. Несколько сведений о быте и говоре «шу-
валиков» Верейского уезда. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. 
АН», 1906, т. 10, кн. 2, с. 364—377. 

С. 374—377: Песни, записанные в селе Усолье Вышегородской 
волости от старухи 72 лет (с пересказа). 

905. Е д е м с к и й М. Вечерованье и городки (хороводы) в Кокшеньге 
Тотемского уезда. Городки. Песни. — «Живая старина», 1905, вып. 3/4, 
с. 459—512. 

Тексты песен и частушек. 
906. К у з н е ц о в С. К. Из сибирской народной сатиры. — «Этнограф, 

обозрение», 1905, кн. 67, № 4, с. 118—119. 
Текст песни о монахе, зап. в Томске. 

907. Народные песни Пензенской губернии. Собр. А. И. Троицкий. — 
«Сб. Пензен. rv6. стат. ком.», 1905, вып. 6, с. 1—88. 

С. 1—3: Вместо предисловия; с. 4—27: Песни обрядовые; с. 28— 
45: Свадебные песни; с. 46*—58: Семейные песни; с. 59—82: Быто
вые песни; с. 83—88: Игорные, хороводные и шутливые песни. 

908. П л о т н и к о в В. Н. Песни казаков сибирского казачьего вой
ска,— «Зап. Семипалат. подотд. Зап.-Сиб. отд. имп. Рус. геогр. о-ва», 
1905, вып. 2, с. 1—19 (4-я пагинация); 1909, вып. 4, с. 1—58 (6-я паги
нация) . 

Вып. 2. Песни военные или походные. [Зап. из Павлодар, у.]. 
Вып. 4. С. 1—3: Г е р а с и м о в Б., Б е р е з о в с к и й В. Не

сколько слов по поводу казачьих песен; с. 5—19: Хоровые и вече-
рочные; с. 19—54: Проголосные; с. 55—58: Свадебные. 

То же. Отд. изд. Семипалатинск, 1915. 19 с. 
Рец.: С. — «Рус. филол. вестник», 1912, № 1/2, с. 427. 
909. 45 народных старинных песен в заводах Пермской губернии. 

(Зап. Л. Е. Воеводиным). Пермь, типо-лит. губ. правл., 1905. II, 23 с 
с нот. (Перм. учен. арх. комиссия). 

С. I—II: вступ. заметка; с. 1—8: Песни, поющиеся на беседах; 
с. 9—12: Песни хороводные; с. 13—15: Песни игровые; с. 15—19: 
Песни свадебные; с. 19—23: Песни на разные случаи. 

Рец.: М [ а с л о ] в А.— «Труды муз.-этнограф, комиссии», 1911, т. 2, 
с. 394. См. № 1575. 



910. В-в Н. Новые веяния в народной поэзии. — «Живая старина>, 
1906. вып. 1, отд. 5, с. 8—11. 

Текст совр. песни, зап. К. Афанасьевым от крестьян Новгир. губ. 

911. В и н о г р а д о в Н. Народные любовные письма.—«Живая 
старина», 1906, вып. 2, отд. 5, с. 37—39. 

Тексты песен, зап. в Костром, губ. 

912. А б р а м о в И. С. О курских саянах. — «Живая старина», 1906, 
вып. 3, отд. 1, с. 203—220. 

С. 210—217: Песни [протяжн., скоморошьи, баллады, частушки]; 
с. 219—220: Поговорки о курянах. 

То же. Отд. изд. СПб., 1907. 18 с. 
Рец.: З е л е н и н Д.— «Этнограф, обозрение», 1906, кн. 70/71, 

№ 3/4, с. 338—341; А б р а м о в И. С. По поводу рецензии г. Зеленина.-
«Этнограф, обозрение», 1907, кн. 72/73, № 1/2, с. 237—239; Зеле
ни н Д. Ответ г. Абрамову. — «Этнограф, обозрение», 1907, кн. 74, N? 3, 
с. 129—131. 

913. К о п а н е в и ч И. К. Народные песни, собранные и записанные 
в Псковской губернии. — «Труды Псков, археол. о-ва», 1906, [вып. 1], 
с̂. 1—109; 1912, вып. 8, с. 137—189. 

Вып. 1. С. 1—5: Песни колядские; с. 5—6: Песни волочобников 
или волынщиков; с. 6—27: Песни хороводные; с. 28—56: Песни быто
вые. Свадебные; с. 56—88: Семейные; с. 89—100: Рекрутские; 
с. 101—106: Песни шуточные, юмористические; с. 106—107: Пожи-
ночная песня; с. 108—109: Примечания. 
Вып. 8. С. 138—139: Песни колядские; с. 140—144: Песни, которые 
поются на масленице; с. 144—149: Хороводные песни; с. 149—171: 
Свадебные песни; с. 171—186: Песни семейные, бытовые, шуточные; 
с. 186: Детская песенка; с. 186—187: Плач дочери на могиле отца. 

То же. Отд. изд. Псков, 1907. 110 с; 1912. 53 с. 
Ред.: В [ и н о г р а д о ] в Н. — «Живая старина», 1908, вып. 1, отд.3, 

с. 105—106; Х [ а р у з и ] н а В.—«Этнограф, обозрение», 1909, кн. 81/82, 
№ 2/3, с. 230—231. 

914. Л и с т о п а д о в А. М. Народная казачья песня на Дону. Дон
ская песенная экспедиция 1902—1903 гг. С прил. 14 песен в нар. гармо
низации и карты пути экспедиции. — «Труды муз.-этнограф. комиссии», 
1906, т. 1, с. 161—218 с нот. См. № 1575. 

С. 161—189: Народная казачья песня на Дону. (Песенная экспе
диция 1902—1903 гг.); с. 189—192: Заключение; с. 193—210: тексты 
былин, ист. песен [об И. М. Краснощекове], быт., свад., обряд.; 
с. 211—218: напевы былин и песен. 

То же. Отд. изд. Донская казачья песня. М., тип. К. Меньшова, 1905. 
52 с. с нот. 

915. Песни с Поволжья (Саратовской, Симбирской и Самарской гу
берний), записанные летом 1901 г. А. Л. Масловым. С прил. 35 напевов.— 
«Труды муз.-этнограф. комиссии», 1906, т. 1, с. 453—474 с нот. См. 
№ 1575. 

С. 455—456: Духовные стихи; с. 456—461: Исторические и быто
вые песни [об Аракчееве, сынке С. Разина, взятии Казани]; с. 461— 
463: Хороводные; с. 463: Весенняя; с. 464: Колядка; с. 464—468: 
Свадебные; с. 469: Бурлацкие припевки; с. 471—474: Напевы рус
ских песен, записанные в Поволжье А. Л. Масловым. 

916. Народные песни Симбирской губернии, собранные М. В. Сури-
зшм, П. М. Сытиным, Л. В. Логиновым, Д. А. Горчаковым и В. Э. Кра-
совским. Под ред. М. Ф.Суперанского. — В кн.: Сборник в память деся-
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тилетия Симбирской губернской ученой архивной комиссии. 1895—1905. 
Сост. под ред. П. Л. Мартынова. Симбирск, губ. тип., 1906, с 113—173. 

Лирич., обряд., ист. [об Александре I] песни; с. 135—148: Сва
дебные песни. 

Рец.: А. С. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1906, № 10, критика 
и библиогр., с. 394—395. 

917. Т е з а в р о в с к и й И. С. Поездка в Пермскую губернию с музы
кально-этнографической целью летом 1901 г. С прил. 14 напевов. — «Тру
ды муз.-этнограф. комиссии», 1906, т. 1, с. 443—452 с нот. См. № 1575. 

С. 443—444: вступ. заметка; с. 445—448: тексты лирич., свад. и 
сатир, песен; с. 449—452: напевы песен. 

918. Б у л г а к о в С. Песня. — «Живая старина», 1907, вып. 2, отд. 5, 
с. 16-17. 

Текст, зап. в Курск, губ. 

919. Из рукописных материалов С. Раевского (1840-х гг.). Сообщила 
Е. Е[леонская]. — «Этнограф, обозрение», 1907, кн. 74, № 3, с. 94—95. 

Текст песни, зап. в с. Коломенском Моск. губ. 

920. С е р ж п у т о в с к и й А. [Рец. на кн.: Малевич С. Белорусские 
народные песни. СПб., 1907. («Сб. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. 
АН», т, 82, № 5)]. —«Живая старина», 1907, вып. 4, отд. 3, с. 62. 

Текст песни о солдатах, плывущих по морю, зап. в Псков, губ. 

921. С п ер а н е к и й М. Н. В. С. Караджич и русская народная 
песня. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1907, т. 12, кн. 4, 
с. 277—285. 

Тексты лирич. песен, зап. в Орлов, губ. Из архива В. Карад
жича. 

922. 50 песен русского народа для мужского хора из собранных в 
1902 г. в Саратовской губернии И. В. Некрасовым и Ф. И. Покровским. 
Положил на голоса И. В.Некрасов. Соч. литера Ж. М., изд. песен, ко
миссии имп. Рус. геогр. о-ва, 1907. 52 с. с нот. 

С. 6: Алфавитный указатель; с. 7: Песня вроде духовного стиха; 
с. 8: Былина; с. 9—13: Коляды; с. 14—19: Свадебные; с. 19—24: 
Вешние; с. 25—26: Хороводные; с. 27—29: Плясовые; с. 30: Ча
стая; с. 31—48: Протяжные; с. 49: Рекрутская; с. 50: Воинская; 
50—52: Шуточная. 

Рец.: С е р ж п у т о в с к и й А.—«Живая старина», 1907, вып. 2, 
отд. 3, с. 23—24. 

923. С о л о в ь е в К. Н. Родное село. (Быт, нравы, обычаи и по
верья). СПб., тип. В. Д. Смирнова, 1907. 180 с. 

С. 27—28, 31—36: тексты хоровод, песен, зап. в с. Хлебово на 
Волге; с. 116—118, 121—122, 126-127, 129—130, 132, 136—137: 
тексты свад. песен и причитаний. 

924. 35 песен русского народа из собранных в 1894, 1895, 1901 и 
1902 гг. И. В. Некрасовым, Ф. М. Истоминым и Ф. И. Покровским в гу
берниях: Владимирской, Нижегородской, Рязанской, Саратовской, Твер
ской и Ярославской. Для одного голоса с сопровожд. ф-п. переложил 
А. Лядов. [СПб.], изд. песен, комиссии имп. Рус. геогр. о-ва, [1907]. 
28 с. с нот. 

С. 4—5: Духовный стих; с. 6—8: Былины; с. 8—9: Коляды; с. 9— 
11: Свадебные; с. 12—13: Вешние; с. 14—16: Хороводные; с. 17: 
Плясовая; с. 18—20: Протяжные [любовн. и ист. об Александре II]; 
с. 21—26: Семейные; с. 26—28: Колыбельные. 
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925. С е м и л у ц к а я Л. И. Народные песни. Зап. со слов бывшей 
крепостной А. Г. Шеховцевой [уроженки Курск, губ.]. — «Живая стари
на», 1908, вып. 1, отд. 2, с. 59—74; вып. 2, отд. 2, с. 219—.231. 

Тексты семейн., свад. и шуточн. песен. 

926. М а л ы й . Онежский уезд. — «Север», 1908, № 313, 24 авг. 
Тексты песен и частушек об отхожих промыслах. 

927. Б о б р о в В. А. Народные песни русского населения Лифлянд-
ской губернии. — «Сб. Учено-лит. о-ва при имп. Юрьев, ун-те», 1908, 
т. 13, с. 76—93. 

928. В о д а р с к и й В. А. Песни, записанные в Червленной и Старо-
гладковской станицах Терской области в 1901 г. — «Сб. материалов для 
описания местностей и племен Кавказа», 1908, вып. 39, отд. 2, с. 57—80. 

С. 57—61, 77—80: ист. песни о С.Разине; плач об умершем царе; 
песня об атамане; с. 62—70: свад. песни; с. 70—72, 74—77: лирич. 
песни; с. 72—74: обряд, песни. 

929. В о с т р и к о в П. А. Песни, поющиеся в станице Наурской Тер
ской области. — «Сб. материалов для описания местностей и племен Кав
каза», 1908, вып. 38, отд. 2, с. 1—63, 23 с. нот. 

С. 2—10: Свадебные песни; с. 10—46: Бытовые песни; с. 46—47: 
Шуточные песни; с. 48—63: Песни военные и военно-исторические. 

Рец.: «Этнограф, обозрение», 1908, кн. 71/72, № 1/2, с. 217. 

930. З е л е н ц о в А. М. Казнь Березина. — «Труды Саратов, учен. 
арх. комиссии», 1908, вып. 24, с. 147—149. 

Текст песни о казни крестьянина Березина, заподозренного 
в поджоге. 

931. Песни, собранные Н. В. Гоголем. Изданы Г. П. Георгиевским. 
СПб., изд. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН, 1908. 432 с. (Памяти 
В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя. Вып. 2). 

С. 1—28: Г е о р г и е в с к и й Г. Предисловие, с. 29—122: Русские 
песни; с. 413—416: Указатели. Русские песни; с. 431: Послесловие. 

Рец.: М а к а р е н к о А. — «Живая старина», 1908, вып. 4, отд. 3, 
с. 509—510; М а р к о в А. — «Этнограф, обозрение», 1908, кн. 79, № 4, 
с. 166—169; И с т о м и н В. А. — «Рус. филол. вестник», 1910, № 1, кри
тика и библиогр., с. 61. 

932. Е д е м с к и й М. Припевки в Кокшеньге Тотемского уезда.-
«Живая старина», 1909, вып. 1, отд. 1, с. 28—33; 1910, вып. 1/2, отд. 2, 
с. 108—120. 

С. 28—33: свидетельство бытования припевок; с. 108—120: 
тексты обряд, и хоровод, песен. 

933. Н о в о ж и л о в А. Деревенские «биседы». (Хотен. вол., Кирилл, 
у., Новгор. губ.). —«Живая старина», 1900, вып. 1, отд. 2, с. 63—69; 
1910, вып. 1/2, отд. 2, с. 132—146; 1916, вып. 1, с. 29—35. 

С. 63—69: характеристика «бисед»; с. 132—146, 29—35: тексты 
пляс, песен. 

934. Труды Московской диалектологической комиссии. Свод материа
лов, собранных комиссией. Смоленская губерния. Обраб. Н. Н. Дурно
во. — «Рус. филол. вестник», 1909, № 3/4, с. 196—220. 

С. 210 : тексты лирич. и свад. песен. 

935. Песня Сибирской казачьей дивизии. — «Туркестан, ведомости», 
1909, № 113, 2 мая, с. 487. 

Зап. казак Лоскутов. 
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936. Народное творчество. Хоровод, песни. Кадриль. Зап. в Берез
ников, вол. Ростов, у. — «Голос», 1909, № 67, 16 мая. 

937. Поморские песни и частушки. Собр. Г. Цейтлин. — «Голос», 
1909, № 189, 17 окт. 

Тексты, зап. в Арханг. губ. 

938. Б е р г М. Тексты и мелодии песен, петых одной крестьянкой из 
села «Высокая гора» Казанского уезда Казанской губ. — «Учен. зап. 
имп. Казан, ун-та», 1909, кн. 5/6, с. 1—21 с нот. 

Текст и ноты лирич. протяжн. песен. 
То же. Отд. изд. Казань, 1909. 21 с. 

939. Народные песни, записанные в Сысертском заводе в 1896 г. 
В. П. Ярковым. — «Зап. Урал, о-ва любителей естествознания», 1909, 
т. 29, с. 48—58. 

Тексты лирич. песен и частушек. 
То же. Отд. изд. Екатеринбург, 1909. 11 с. 

940. С о к о л о в М. Е. Великорусские песни, записанные в Саратов
ской губернии. — «Труды Саратов, учен. арх. комиссии», 1909, вып. 25, 
ч. 1, с. 250-Я67. 

941. Д е р у н о в С. Бахвалка. — «Яросл. зарницы», 1910, № 1, с. 7. 
Текст лирич. песен. 

942. Б у л ы ч е в П. О говорах русского населения Лифляндской гу
бернии. — «Рус. филол. вестник», 1910, № 3/4, с. 303—309. 

С. 309: тексты лирич. песен. 
То же. Отд. изд. [Варшава, 1910]. 7 с. 

943. К о ш к а р о в С. Народные песни. (Очерк). — «Яросл. зарницы», 
1910, № 5, с. 6—7. 

Тексты хоровод, и игр. песен, зап. в г. Переславле-Залесском 
Владимир, губ. 

944. Р о с с и е в П. Довески к народным песням. — «Рус. архив», 
1910, № 6, с. 304—305. 

Тексты лирич. песен, зап. в Орлов, губ. 

945. Щ е й т л и н ] Г. Летом в тундре. (Страдная пора в Поморье).— 
«Изв. Арханг. о-ва изучения Рус. Севера», 1910, № 14, с. 20—25. 

С. 23: отрывок из песни помор, девушек. 

946. Ц е й т л и н Г. Поморские вечеринки. — «Изв. Арханг. о-ва изу
чения Рус. Севера», 1910, № 19, с. 28—35. 

С. 30—35: тексты «утушных песен». 

947. Ц е й т л и н Г. Лучина. — «Яросл. зарницы», 1910, № 25, с. 4. 
Текст песни, зап. в Арханг. губ. 

948. И е р о п о л ь с к и й К. А. Песни, записанные в Холмском уезде 
Псковской губернии. — «Труды Псков, археол. о-ва», 1910, вып. 6, 
с. 21—29; 1911, вып. 7, с. 119—132; 1912, вып. 8, с. 123—136. 

Тексты лирич., хоровод, песен и баллад. 

949. М а л е и н И. М. Мои воспоминания. Тверь, изд. Твер. учен. арх. 
комиссии, 1910. 238 с. 

С. 85—86, 152—161: тексты хоровод, песен, зап. в Твер. губ.; 
с. 89—90: описание лубочн. картин. 
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Ред.: Б [аш м а к о в ] А. — «Правительств, вестник», 1911, № 201; 
18 сент., с. 3. 

— Песни оренбургских казаков. См. № 21. 

950. П е т р о в с к а я Е. Н. Из жизни крестьян села Кургул [Казан. 
г\*б.]. — «Изв. О-ва археологии, истории и этнографии при имп. Казан. 
ун-те», 1910, т. 26, вып. 4, с. 295—342. 

С. 297, 298, 303—312: отрывки из лирич. и свад. песен; с. 313— 
326: Приложение. [Братчин, песни]; с. 326—342: Обыденные песни. 

951. Скоморошьи и бабьи песни. Изданы М. Н. Багриным. СПб., 
1910. VI, 60 с. 

С. III—IV: Предисловие; с. 1—60: тексты лирич. песен и баллад. 
Ред.: А. А. — «Рус. филол. вестник», 1910, № 1, с. 195; «Бирж, ведо

мости», 1910, № 11607, И марта, с. 4; И в а н о в В я ч . Письма о рус
ской поэзии. — «Аполлон», 1910, № 7, хроника, с. 41—42; И в . К.— «Изв. 
Арханг. о-ва изучения Рус. Севера», 1911, № 23, с. 904. 

952. С о к о л о в М. Е. Великорусские сатирические песни, записанные 
в Саратовской губ. — «Труды Саратов, учен. арх. комиссии», 1910, вып. 26, 
с. 124—131. 

То же. Отд. изд. Саратов, 1910. 22 с. 

953. С о к о л о в М. Е. Великорусские шуточные песни, записанные 
в Саратовской губернии. — «Труды Саратов, учен. арх. комиссии», 1910, 
вып. 26, с. 132—144. 

954. З а б и в к и н И. Народное песнотворчество в Каргопольском 
крае. — «Олонец. неделя», 1911, № 12, с. 2—5; № 13, с. 3—5; Jsfe 14, с. 2—4. 

Тексты лирич. песен. 

955. И в а н о в А. Г. Рекрутчина в низовьях Печоры. — «Изв. Арханг. 
о-ва изучения Рус. Севера», 1911, № 6, с. 489—498. 

С. 492—497: тексты рекрут, и солд. песен. 

956. Ц е й т л и н Г. Народные игры в Поморье. — «Изв. Арханг. о-ва 
изучения Рус. Севера», 1911, № 13, с. 7—21. 

С. 7—17: описание дет. и взрослых игр; с. 17—21: тексты игр. 
песен. 

957. Г о р я и н о в а А. П. Песни, собранные в с. Вышнем Реутце и 
прилегающих деревнях Обоянского уезда. — «Труды Курск, губ. учен. 
арх. комиссии», 1911, вып. 1, ч. 1, с. 250—259, 12 с. нот. 

958. Гребенские, терские и кизлярские казаки. Книга для чтения в 
станичн. и полк, школах, библиотеках и командах. Сост. Г. А Ткачев. 
Владикавказ, электропечатня тип. Терек, обл. правления, 19il. [Ю]г 
238, VI с. 

С. 156—188: Исторические песни гребенских казаков. С. 156— 170: 
Старинные мужские; с. 170—174: Женские; с. 174—179: Колядные; 
с. 179—188: Более новые. С. 179—182: Линейные; с. 182—188- Чисто 
гребенские. [Песни из сб. Ф. С. Панкратова, рукописей и записи со-
ставителя]. 

959. Л и с т о п а д о в А. М. Записи народных песен в 1904 году. 
С прил. 30 песен.—«Труды муз.-этнограф. комиссии», 1911, т. 2, с. 341 — 
363, XIV с. нот. См. № 1575. 

С. 343—350: Поездка в Донскую область для собирания ка
зачьих и малорусских песен. Записи великорусских песен в Москве; 
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с. 351—357: Приложение. Песни донские казачьи [свад., военно-быт.,.. 
гулебные]; с. 361—363: Песни Орловской и Пензенской губерний 
[обряд, и лирич.]; с. I—XIV: Нотные приложения. 

То же. Отд. изд. М., 1911. С. 341—363 с нот. 

960.* Песни донских казаков, собранные в 1902—1903 гг. А. М. Ли-
стопадовым и С. Я- Арефиным. Вып. 1. М., 1911. с нот. 

Рец.: Р ы б а к о в С. — «Рус. муз. газ.», 1913, № 2, 13 янв., библиогр. 
листок, № 2. стб. 27—28; М а с л о в А.— «Музыка и жизнь», 1913, № 3%. 
с. 25—26. 

961. Песни казаков. Сб. на три и четыре однородн. голоса. Сост. 
Г. М. Концевич. Посвящается Кубанскому войск, певч. хору в память, 
его столетнего юбилея. 1811—1911. [М., 1911]. 47 с. с нот. (Репертуар^ 
Кубан. войск, певч. хора. Вып. 1). 

С. 6—9, 17—19, 24—29: казачьи и лирич. песни. 
— Песни, собранные П. В. Киреевским. См. № 325. 

962. Русские народные песни Вологодской губернии. Зап. А. Н. По
повым.— «Труды муз.-этнограф. комиссии», 1911, т. 2, с. 329—344 с нот. 
См. № 1575. 

С. 331: Предисловие; с. 332—334: Святочные песни; с. 334—338: 
Протяжные; с. 338—340: Скорые (частые шуточные); с. 341—344:. 
Нотные приложения. 

963. Сборник русских народных песен (Тульской губернии), составлен
ный В. Свечиной-Кишенской для одного голоса с фортепиано. Ор. 5. Киев,. 
изд. автора, 1911. III, 30 с. с нот. 

С. I—III: Вместо предисловия; с. 1: Подблюдная; с. 2—3, 5—9,. 
14—16, 18—19, 22—23, 28—30: Свадебные; с. 3, 12, 17: Протяжные; 
с. 13: Уличная; с. 20: Из времен крепостного права; с. 21: Солдат
ская; с. 24—25: Шуточная; с. 26: Хороводная; с. 27: Игровая. 

964. О в ч и н н и к о в М. Вечерочные песни. — «Сиб. архив», 1912,. 
№ 5, с. 377^385. 

Тексты, зап. в Канск. округе Енис. губ. 
965. К а ш и н Н. П. Новый список биографии А. Н. Радищева. — 

«Чтения в имп. О-ве истории и древностей российских», 1912, кн 2, смесь,, 
с. 1-26. 

С. 3: знакомство Радищева с нар. сказками; с. 12—14, 18—20: 
тексты лирич. и хоровод, песен, зап. Радищевым в Илимске. 

966. А р н о л ь д и А. К. Две песни, записанные в селе Макаровке 
Льговского уезда Курской губернии. — «Курск, сб.», 1912, вып. 7, с. 69—70. 

967. П о л и к а р п о в Ф. И. Нижнедевицкая «здравица». — В кн.: 
Памятная книжка Воронежской губернии на 1912 год. Воронеж, изд. Во-
ронеж. губ. стат. ком., 1912, отд. 3, с. 218—221 с нот. 

Текст и ноты песни, исполняемой нищими-слепцами, представ
ленные Н. Н. Белкиным; описание исполнения. 

968. Р у т ц е н - ф о н В. Н. Народные песни, записанные в селе По
кровском (Алисове) Фатежского уезда Курской губернии. — «Курск, 
сб.», 1912, вып. 7, с. 31—67. 

С. 31—50: Свадебные песни; с. 51—57: Протяжные песни; с. 57— 
67: Песни разные. 

Рец.: З е л е н и н Д. — «Живая старина», 1912, вып. 1, с. 201. 

969. Сборник русских песен, собранных и записанных И. И. Юховым 
для смешанного хора. М., изд. И. И. Юхова, 1912. б е с нот. 

Тексты лирич. и солд. песен, зап. в Самар. губ. 
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970. Х а р л а м о в М. А. Некоторые особенности живого говора го
рода Майкопа Кубанской области. — «Сб. материалов для описания ме
стностей и племен Кавказа», 1912, вып. 42, отд. 3, с. 1—92. 

С. 46—49:- Фразеологические особенности; с. 52—92: Песни. 
[Тексты]. 

971. С е в а с т ь я н о в Н. В. [Песни, записанные в Пензенской губер-
адии]. — «Нар. журнал», 1913, № 16, стб. 516—516; N° 48, стб. 1521; 
№ 50, стб. 1585. 

972. З о л о т а р е в Д. А. Материалы по этнографии Ярославской гу
бернии. Деревен. песни. — «Рыбинск, газ.», 1913, № 153, 9 июля; № 155, 
И июля; № 157, 13 июля; № 159, 16 июля; № 161, 18 июля; № 167, 
2̂5 июля; № 169, 27 июля; № 171, 30 июля; № 172, 31 июля; NL 173, 
1 авг. 

№ 153, 155: тексты пляс, песен; № 157, 159. 161. 167, 109, 171: 
тексты частушек; № 172, 173: тексты длин, песен. 

973. Б е с п р о з в а н н ы й В. Новобранцы гуляют. (С натуры). — 
««Архангельск», 1913, № 230, 15 окт. 

Тексты песен и частушек. 

974. К у ч и н Ф. К этнографическим материалам по Уфимской гу
бернии.— «Вестн. Оренбург, учеб. округа», 1913, № 6, отд. 3, с. 207—216. 

С. 209—212: Песни; с. 212—213: Песни-частушки; с. 213: При
меты; с. 213—216: Сказки. 

975. Опыты художественной обработки песен. Т. 1. М., 1913. XI, 240, 
S с. с нот. («Изв. имп. О-ва любителей естествознания, антропологии и 
этнографии», т. 118. «Труды этнограф, отд.», т. 18. «Труды муз.-этнограф, 
комиссии», т. 4). 

С. III—V: Я н ч у к Н. А., К а с т а л ь с к и й А. Д., Арак-
ч и е в Д. И. От Музыкально-этнографической комиссии; с. 93—97, 
105, 108, 141—154: обраб. рус. нар. лирич., свад., рекрут., пляс, пе
сен, былины о трех богатырях, баллады о Ваньке-ключнике, ист. 
песни о смерти царицы Настасьи Романовны А. Д. Кастальского, 
П. А. Котова, А. Л. Маслова, А. Н. Оленина, В. В. Пасхалова, 
М. Е. Славинского, зап. в Арханг., Моск., Смол., Рязан., Тульск., 
Новгор., Яросл. и Олонец. губ. и на р. Оке. 

— Песни оренбургских казаков с напевами. См. № 58. 

976. П у т и н ц е в А. Собрание народных песен из сел: Старой Хво-
фостани, Машкина, Аношкина и Бодеевки Коротоякского уезда Воронеж
ской губернии. — В кн.: Памятная книжка Воронежской губернии на 
1933 год. Воронеж, изд. Воронеж, губ. стат. ком., 1913, отд. 3, с. 119— 
134. 

С. 119—121: о частушках; с. 121—125: Старинные песни; с. 125— 
134: Частушки-«страдания». 

977. Ф а р ф о р о в с к и й С. Кобзари на Кубани. — «Сб. Харьков. 
ист.-филол. о-ва», 1913, т. 19, с. 181—187. 

Тексты песен о казаках. 

978. Ч у л ко в М. Д. Сочинения. СПб., изд. Отд-ния рус. яз. и сло
весности имп. АН, 1913. 

Т. 1. Собрание разных песен. Ч. 1, 2, 3 с прибавлением 1770—1773 гг. 
VIII, 779 с. 

С. V—VIII: Предисловие; с. 1—240: Ч. 1. 1770 г.; с 241—486' 
Ч. 2. 1770 г.; с. 487—726: Ч. 3 с прибавлением 1773 г.; с 727—779' 
Текст прибавления. [Лирич. и обряд, песни]. 
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Ред.: К а р с к и й Е. Ф. — «Рус. филол. вестник», 1913, № 3, с. 182— 
183; «Рус. молва», 1913, № 160, 2 июля, с. 6; Б [ о г д а н о в ] В. — «Рус. 
ведомости», 1913, № 158, 10 июля, с. 4; А. —«Рус. архив», 1913, № 7 
обл., с. 2; К н я ж н и н В. — «Современник», 1913, № 9, с. 338—339; «Рус! 
старина», 1913, № И, обл., с. 3; Б у д д е Е. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и 
словесности имп. АН», 1913, т. L8, кн. 3, с. 399—404; С и м о н и П. К- — 
«Изв. Отд-ния рус. и словесности имп. АН», 1913, т. 18, кн. 4, с. 380—384; 
К н я ж н и н В.— «Ист. вестник», 1913, № 12, с. 1163—1165; К а л-
лаш В. —«Голос минувшего», 1914, № 9, с. 283—286. 

979. Н о в и к о в - Д а у р с к и й Г. С. «Игранчики» — хороводы у ка
заков Восточного Забайкалья. — «Забайкальск. новь», 1914, № 1866 
10 янв., с. 2; № 1930, 30 марта, с. 3. 

980. Старинная песня гребенских казаков. Зап. Ф. С. Панкратов. — 
«Зап. Терек, о-ва любителей казачьей старины», 1914, № 1, с. 20; № 2, 
с 24. 

981. Народные песни. — «Старый владимирец», 1914, № 21, 26 янв., 
с. 3. 

Текст песни «Маруся отравилась», распространенный среди фаб-
ричн. рабочих Покров, у. 

982. Б е б е ш и н а Н. Деревня. — «Нижегор. листок», 1914, № 109, 
24 апр. 

Тексты лирич. и свад. песен. 
983. В и н о г р а д о в Г. Песни отживающего поколения. — «Сиб. ар

хив», 1914, № 7/8, с. 357—367. 
Тексты казачьих, лирич. и хоровод, песен, зап. в Иркут. губ. 

984. Б а р т е н е в В. В. Обдорские песни [Березов. у. Тобольск, губ.]. 
(С нотами). — «Изв. Арханг. о-ва изучения Рус. Севера», 1914, № 20, 
с. 670—685. 

С. 670—675: обзор песен, репертуара; с. 675—680: тексты игр. 
песен; с. 680—684: тексты свад. песен; с. 684: текст любовн. песни; 
с. 684—685: текст шуточн. песни. 

То же. Отд. изд. Архангельск, 1914. 17 с. 

985. Солдатская поэзия. — «Нижегор. листок», 1914, № 331, 3 дек. 
Тексты стихов, песен и частушек, созданных фронтовиками. 

986. Концерты М. Е. Пятницкого с крестьянами. М., изд. «Роберт 
Кенц», 1914. 9, XVI, 80 с. с нот. 

С. 5—7: Старинная русская песня; с. 8—9: адрес М. Е. Пятниц
кому в день крестьянского концерта от деятелен науки и культуры; 
с. I—XVI: П а с х а л о в В. Обзор музыкальной конструкции запи
санных М. Е. Пятницким воронежских песен в связи с характерными 
особенностями великорусского песенного склада [анализ напева 
дух. стихов, былин и лирич. песен]; с. 1—16: Старинные песни Во
ронежской губернии в народной гармонизации, записанные М. Е. Пят
ницким [текст и ноты дух. стихов, былины, ист. песни про Пе
тра I, рекрут., солдат., острожной, хоровод., свад., весенней, про-
тяжн. и пляс.]; с. 17—30: Статьи периодической печати о концертах 
М. Е. Пятницкого с крестьянами; с. 31—80: Программы концертов 
М. Е. Пятницкого с крестьянами и рецензии газет о концертах 
[тексты песен, дух. стихов, ист. песен об Иване Грозном, Петре I 
и свад. песни, былины, зап. в Рязан., Тульск., Воронеж, и Влади
мир, губ.]. 

Рец.: П о з н а н с к и й Н. Обзор русской этнографической литературы 
за 1914 г. —«Живая старина», 1915, вып. 1/2, с. 208—209; Л у ч к и н П.— 
«Воронеж, телеграф», 1916, № 284, 31 дек. 
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987. П ы ш к и н а Л. Песни, записанные со слов Кулеминой, кресть
янки Нижегородского уезда, Терешевской волости села С ар лей. — «Изв. 
Тифлис, высш. жен. курсов», 1914, кн. 1, вып. 1, с. 97—102. 

Лирич., свад. и ист. [о Петре II песни. 

988. В. Н. Песня о вдове. — «Рус. филол. вестник», 1915, № 3, с. 143. 
Тексты, зап. в Костром, губ. 

989. А н д р е е в А. Купчик. Рус. пляс, песня. (Дер. Старый Спасе 
Ефимьянов. вол., Стариц, у., Тверск. губ.). —«Живая старина», 1915, 
вып. 1/2, с. 91—100. 

Текст песни и описание игры-пляски. 
990. У л ь я н о в И. И. Рекрутские вечера летом 1915 г. (Из материа

лов, лично собранных).— «Новое время», 1915, № 14 280, 10 дек. 
Тексты песен и частушек, зап. в Перм. губ. 

То же. Отд. изд. Пг., 1915. 16 с. (Памятники совр. войны). 

991. Две песни, записанные Н. А. Шестаковым. — «Труды Тульск. 
губ. учен. арх. комиссии», 1915, кн. 2, с. 222—225. 

Текст песни о Дуне-тонкопрядице и баллада об убийстве жены 
по навету матери. 

992. Песни Тихого Дона. Дон. казачьи песни, старин, и совр. и зап, 
И. И. Малаховым. М., тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1915. 95 с. 

Лирич., свад., походн. песни и баллады. 
— Сказки и песни Белозерского края. См. № 64. 

993. Современная война в русской поэзии. Сост. Б. Глинский. Вып. Г, 
2. Пг., тип. Т-ва А. С. Суворина, 1915. 

Вып. 1. 276 с. 
С. 253—268: Народное творчество (песни и частушки). 

Вып. 2. 252 с. 
С. 224—240: Частушки. 

Ред.: П у т и н ц е в А. Книга о текущей войне в русской поэзии.— 
«Филол. зап.», 1916, вып. 4/5, с. 602—607. 

994. Б р и с к и н Н. На вечеринке. (Терский берег). — «Изв. Арханг. 
о-ва изучения Рус. Севера», 1916, № 9, с. 359—365. 

С. 361—363, 365: тексты песен и частушек. 

995. Ч и р ц о в Д. Праздники в Пинежском уезде. — «Изв. Арханг. 
о-ва изучения Рус. Севера», 1916, № 11, с. 463—471. 

Тексты игр. и хоровод, песен. 

996. Хоровая песня, записанная в святки 1877 г. в одной из деревень 
Кореневского прихода Вологодского уезда. Сообщил Р. — «Изв. Вологод. 
о-ва изучения Сев. края», 1917, вып 4, с. 104. 

997. В е р е с а е в В. Из отроческих лет. (Воспоминания). — «Красная 
нива», 1926, № 9, с. 12—15; № 10, с. 13—14. 

Отрывки из песен конца XIX в., популярных в Тульск. губ. 

См. также № 1—5, 7—9, 11—15, 17, 18, 20, 22—26, 28—30, 32-37, 
39—44, 45, 47, 49, 50, 52—55, 59—63, 65, 66, 77, 85, 100, 151, 206, 216, 
222, 249, 258, 282, 284, 293, 314, 324, 353, 372, 407, 415, 420, 430, 
476, 532, 535, 637, 698, 701, 706, 708, 755, 757, 773, 776, 74т, 783, 
784, 791—793, 796, 801, 806, 809, 812, 813, 821, 1140, 1155, 1174, 1261, 
1270, 1273, 1299, 1330, 1353, 1358, 1363, 1365, 1366, 1370, 1792, 1814, 1843, 
2189—2305, 2445, 2533, 2559, 2663—2674, 2701, 2765, 2889, 3217, 3402, 
3681, 3704, 3705, 3709, 3723, 3748, 3801. 
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ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗДАНИЯ* ЛИРИЧЕСКИХ ПЕСЕН 

996. Сборник гимнов, маршей, русских народных и малорусских песен. 
Собр. И. И. Лопатовский. Лодзь, тип. Ф. М. Кулиша, 1910. 52 с. 

С. 4—10, 12—15, 27—29: солдат, и лирич. нар. песни. 

999. Сборник употребительных русских народных гимнов и песен. 
•Сост. по песенникам А. Садокова, Ю. Крачковского, Н. Весселя, Е. Аль
брехта и др. Вильна, тип. Ш. И. Лихтмахера, [1914]. [8] с. 

С. 4—8: нар. песни. 

1000. Солдатские песни. Сб. воен. песен. Сост. В. И. Симаков. Яро
славль, изд. и тип. К. Ф. Некрасова, 1915. 16 с. 

1001. Прапорщик. Новейший воен. песенник. Сост. В. И. Симаков. 
Изд. 2-е. Пг., изд. кн. торговли Н. И. Холмушина, 1916. 96 с. 

См также № 1275, 1425, 1434, 1437, 1438, 1500, 1534, 3833, 3856— 
3858, 3868, 3869, 3872, 3880, 3882, 3887, 3888, 3895, 3896, 3899, 3912, 
3916, 3926, 3927, 3938, 3940, 3944, 3947, 3950, 3955, 3961, 3973, 3983, 3988, 
3998, 3999, 4008, 4016, 4034. 

ЛИРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ В ОБРАБОТКЕ КОМПОЗИТОРОВ 

1002. Вечор поздно из лесочка. Рус. песня нач. XIX в. Зап. А. Вар-
женевский. СПб., лит. Г. Шмидта, [1901]. 3 с. с нот. 

1003.* Песни русского народа для одного голоса с фортепиано, обра
ботанные Ив. Богуславом. М., 1901. 27 с. с нот. 

1004. Родные напевы. Сб. рус. нар. песен, аранж. для одной балалай
ки по нотной и цифровой системе. С прил. полн. текста песен. Под ред. 
В. В. Андреева. Сост. и аранж. В. Насонов. СПб., изд. Ю. Циммермана, 
[1901]. 31 с. с нот. 

1005. Сборник 50 великорусских народных песен для фортепиано с 
текстом. Изложенных в худож. форме с сохранением нар. гармонизации. 
Аранж. Н. А. Колесников. СПб., изд. «Сев. Лира», [1901]. 41 с. с нот. 

1006. 12 русских народных песен, аранжировал М. Анцев. Изд. для 
смешан, хора. М., изд. П. И. Юргенсона, [1902]. 8 с. с нот. 

Рец.: «Рус. муз. газ.», 1904, № 25/26, 20/27 июня, стб. 630—631. 

1007. Жемчужины русской народной песни. 100 великорус, нар. песен 
для ф-п. в две руки (или фисгармонии) с прибавл. полного текста. Ар
анж. 5. Петров. Театр. 1, 2. СПб., изд. Ю. Г. Циммермана, [1902]. 
31, 31 с. с нот. 

1008. З а в а д с к и й В. Г. Легкие хоры, исполняемые капеллой 
В. Г. Завадского. Сочинения и перелож. для смешан, хора. Бурное море. 
*Сиб. песня. — Как у нас в садочке. Плясовая. Зап. в Псков, губ. — Яна 
горку шла. Шуточная. СПб., изд. В. Бессель и К0, [1902]. 3, 3, 3 с. с нот. 

1009. Русские народные песни для смешанного хора без сопровожде
ния (а capella). Переложил С. Ляпунов. (Из собранных в 1893 г. экспе-
дициею песен, комиссии имп. Рус. геогр. о-ва). Протяжные и святочные. 
СПб., изд. Ю. Г. Циммермана, [1902]. 5 с. с нот. 

1010. Сборник избранных песен для солдатского хорового пения. 
Собр. и с голоса на ноты положил П. Ф. Егоров. Изд. 3-е В. Березовско
го. СПб., 1903. 82 с. с нот. 
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С. 20—23, 34, 41—43, 50-=-51f 56—57, 60, 63, 68—77: нар. солдат. 
и лирич. песни. 

То же. Изд. 4-е. СПб., 1910. 

1011. Сборник русских народных и солдатских песен с нотами. СПб. 
тип. О-ва «Слово», 1903. XII, 51 с. с нот. (3-я беспл. прил. к газ. «Рус? 
чтение» за 1903 г.). 

С. III—VI: К о р и н ф с к и й А. Русская песня; с. VII—IX: Пре
дисловие редакции; с. 5—7: Песни рождественские; с. 7—10: Были
ны [и баллады]; с. 10—16: Песни свадебные, застольные и величаль
ные; с. 17—33: Народные великорусские песни; с. 39—51: Солдат
ские песни [ист. о Полт. битве и рус.-турец. войне]. [Зап. из Ар-
ханг., Вологод., Олонец. и Уфим. губ.]. 

1012. Сборник 140 одноголосных, двухголосных, трехголосных н че
тырехголосных гимнов, песен и хоров. Сост. А. Е. Лозовой. Тифлис, лит. 
К. Месхиева, [1903]. II, 126 с. с нот. 

С. I—II: Предисловие; с. 2—4, 7, 9—13, 19, 22—23, 28—31, 42-
50, 52—64, 67, 69, 72—80, 84—85: рус. нар. песни; с. 10: Коляда; 
с. 38—40: Былина о Добрыне Никитиче. 

То же. Изд. 2-е. М., изд. П. Юргенсона, [1913]. 107 с. с нот. 

1013. С о к о л о в В. 50 русских народных песен для полного хора. 
М., изд. П. Юргенсона, [1903]. 53 с. с нот. 

1014. Русские песни. Переложение для хора М. М. Новикова. Харь
ков, изд. автора, [1904]. 17 с. с нот. 

Одна запись из Курск, губ. 

1015. Стихи, старины и песни для одного голоса с сопровождением 
фортепиано положили А. Ильинский и А. Маслов. Ч. 1. Великорусские 
песни. М., изд. П. Юргенсона, [1904]. 23 с. с нот. 

С. 3—4: М а с л о в А. Предисловие; с. 7—12: Духовные стихи; 
с. 13—18: Былины и исторические песни [баллады]; с. 19: Колядка; 
с. 20: Протяжная; с. 21—23: Свадебные. [Зап. из Арханг., Влади
мир., Олонец., Орлов., Саратов, и Симбирск, губ.]. 

1016. Русская лира. Сб. рус. нар. песен для четырех однородн. голо
сов в сопровожд. ф-п. или фисгармонии, а также оркестра из рус. нар. 
инструментов. Гармонизовал и положил на голоса В. Насонов. Тетр. 
1—4. СПб., изд. Ю. Г. Циммермана, [1905]. 15, 15, 14, 15 с. с нот. 

1017. Народный русский хор. Рус. нар. песни. Вып. 1—3. Переложил 
для четырехголосн. смешан, хора по Балакиреву, Мельгунову, Лопатину, 
Прокунину, Римскому-Корсакову, Филиппову и др. В. Д. Хорошевич-
Терницкий (Беневский). М., лит. В. Гроссе, 1906—1912. 

Вып. 1. 1906. 23 с. с нот. 
Вып. 2. 1906. 25 с. с нот. 
Вып. 3. 1912. 27 с. с нот. 

С. 2—3: Татарский полон. Зап. в Орлов, губ.; с. 3—5: Свадеб
ная; с. 22—24: Былина про взятие Казани; с. 25—27: Святочная. 

1018. Полоса-ль, моя полосынька. Бурлац. песня из сборника М. Ба
лакирева. Переложение для хора М. М. Новикова. Харьков, изд. автора, 
[1906]. 9 с. с нот. 

Рец.: Д о - s o l . —«Рус. муз. газ.», 1906, № 39, 24 сент., стб. 864. 

1019. П р и г о ж и й Я. Ф. Ах, да прощай радость! Рус. песня. М, 
лит. В. Гроссе, 1906. 3 с. с нот. (Любимые песни моек, цыган). 
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1020. П р и г о ж и й Я. Ф. Как полосыньку я жала. Рус. песня. М.> 
нотопечатня Н. Чернышева, 1906. 3 с. с нот. (Любимые песни моек, цы
ган). 

1021. Г о р о д ц о в А. Д. Народнопевческие хоры. Сочинения и пере
ложения. Вып. 1—6. М., изд. Перм. губ. ком. попечительства о нар. 
трезвости, 1907—1915. 

Вып. 1. 49 № для смешанного и однородного голосов. [1907]. 119 с. 
с нот. 

С. 3—6, 14—19, 21—23, 26—33, 42, 44—52, 56,66—69,71—72,75— 
88, 91—92, 95, 99—105, ПО: лирич. песни; с. 53—54: русальские 
песни; с. 55, 111: дух. стихи; с. 58—60, 62—65, 70, 73—74, 89—90, 
96—98: свад. песни; с. 61: подблюдн. песня; с. 93—94: святочн. пес
ни; с. 115: коляда. [Зап. из Тульск., Яросл., Уфим., Тамбов., Сим
бирск, и Петербург, губ.]. 

Вып. 2. 30 № для смешанного и однородного голосов. 1907. 51 с. 
с нот. 

С. 15—17: Былинка; с. 18—19, 26—30, 32—34,38—42,44—45: ли
рич. песни; с. 31: троицкая песня; с. 35—37, 42: свад. песни. 

То же. Изд. 2-е. 1915. 49 с. с нот. 
Вып. 3. 48 № для смешанного и однородного голосов. [1908]. 92 с. 

с нот. 
С. 3—7, 15—17, 19—29, 35—39, 45, 50, 52, 55—57, 60—61, 66—73, 

8&—83, 86: лирич. песни; с. 34, 42т—43, 46, 48—49, 58—59, 65, 81: 
свад. песни; с. 44: подблюдн. песня; с. 47: Коляда; с. 54: дух. стих. 

То же. Изд. 2-е. М., 1912. 
Вып. 4. 28 № для смешанного и однородного голосов. [1913]. 

62 с. с нот. 
С. 6—7, 42—43: лирич. песни; с. 37—39, 41: дух. стихи; с. 39— 

40: святочн. и подблюдн. песни; с. 48: Колядка. 
Вып. 5. 22 № для смешанного и однородного голосов. [1914]. 

59 с. с нот. 
С. 13, 33 -38 , 50: лирич. песни. 

Вып. 6. 23 № для смешанного и однородного голосов. [1915]. 
57 с. с нот. 

С. 5—6, 8—9, 14—20, 22—31, 52: лирич. песни; с. 7: былина; 
с. 53—57: песни ратников ополчения 1914 г. [Зап. из Арханг., Вла
димир., Нижегор., Перм., Петроград., Рязан., Симбирск., Тамбов., 
Тульск., Уфим. и Яросл. губ.]. 

1022. Дубинушка. Песня бурлаков. Зап. с голоса Ф. И. Шаляпина. 
Ар[анж.]. И. Ш. М., изд. С. Я. Ямбора, [1907]. [3] с. с нот. 

1023. Л я д о в А. 15 .русских песен для хора. СПб., изд. И. Юргенсо-
на, [1907], 18, 20, 13, 16, 15, 13 с. с нот. 

1024. М а т в е е в М. В. Хоры для всех. Сб. пьес для смешан, муж. 
и жен. хоров. Тетр. 1, 2. Партитуры пригодны для игры на ф-п. или 
фисгармонии. СПб., изд. «Петербург, учеб. магазина», 1907. 

Тетр. 1. 25 очень легких хоров для смешанных голосов (а capella). 
28 с. с нот. 

С. 4—11, 13—23, 26: рус. нар. песни. 
Тетр. 2. 23 легких хора для смешанных голосов (а capella). С. 29— 

60 с нот. 
С. 29, 38—39, 42—43: рус. нар. песни. 

1025. Сборник патриотических, солдатских, русских, малороссийских 
и других песен для 3-х и 4-х однородных голосов. Сост. П. Добров. 
СПб., типо-лит. Я. Рашкова, 1907. 99 с. с нот. 

С. 32—52, 54—55, 69, 75: рус. нар. песни. 
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1026. Хата. (Бабья доля). 10 деревен. песен (исполняемых в кон
цертах М. А. Олениной д'Альгейм). Переложенных на один голос с со-
провожд. ф-п. А. Олениным. Ор. 6. М., изд. П. Юргенсона, [1907]. 37 с. 
с нот. 

Колыб., свад. и лирич. песни. 

1027. Б е н е в с к и й ( Х о р о ш е в и ч - Т е р н и ц к и й В. Д.). Русские 
народные песни, переложенные для смешанного хора. М., лит. В. Гроссе, 
1908. 39 с. с нот. 

1028. Н и к о л ь с к и й А. В. Русские песни в свободной обработке 
.для смешанного хора. [Вып. 1—3]. М., изд. П. Юргенсона, 1908. 

[Вып. 1]. Ор. 27. 19 с. с нот. 
С. 1—7: Духовный стих; с. 8—11: Былина об Илье Муромце; 

с. 12—15: Уж вы горы мои; с. 16—19: Утушная. 
[Вып. 2]. Ор. 28.19 с. с нот. 

С. 1—6: Свадебная; с. 7—10: Колядная; с. 11—15: Былина 
о птицах и зверях; с. 16—19: Снежки белые, пушисты. 

1Вып. 3]. Ор. 29. 15 с. с нот. 
С. 3—4: Хороводная; с. 5—7: Плясовая; с. 8—11: Свадебная; 

с. 12—15: Прибаутки. 
Рец.: M - t o . — «Музыка и жизнь», 1909, № 6, с. 19; D. S. — «Рус. 

муз. газ.», 1911, № 22/23, 29 мая/5 июня, стб. 515—516. 
1029. 15 русских народных песен для женских голосов. Переложение 

А. Лядова. М., изд. П. Юргенсона, [1908]. 9 с. с нот. 
С. 2—5: Хороводные; с. 5: Святочная; с. 6—7, 9: Свадебные; 

с. 8: Подблюдная; с. 8: Внешняя; с. 9: Шуточная. 

1030. Пять русских песен для смешанного хора. Обраб. А. Ф. Па
щенко. Партитура. Тамбов, изд. муз.-певч. журн. «Баян», [1908]. 9 с. с нот. 

Одна зап. из Олонец. губ. 

1031. Шесть русских песен для смешанного хора. Обраб. А. Пащенко 
СПб., лит. Г. Шмидта, [1908]. [8] с. с нот. 

Свад., хоровод., лирич. песни, зап. в Нижегор., Тамбов, и Перм. 
губ. 

1032. В а р л а м о в А. Е. Две русские народные песни. СПб., тип. 
Г. Шмидта, 1909. [3] с. с нот. 

1033. В а р л а м о в А. Е. Две русские народные песни для среднего 
голоса. Вильна, тип. И. Завадзкого, 1909. 5 с. с нот. 

1034. «Вниз по матушке по Волге» и «Вечер поздно из лесочка». Рус. 
песни. Ар. [анж.] Н. Макарова. М., изд. С. Я. Ямбора, [1909]. 4 с. с нот. 

1035. О р л о в с к и й А. «Снежки белы, пушисты». Рус. песня. AL, 
изд. С. Я. Ямбора, 1909. 3 с. с нот. 

1036. Полосынька. Рус. нар. песня. Переложение А. А. Уклонского. 
СПб., изд. В. Бессель и К°, [1909]. 3 с. с нот. (Песни цыган, № 45). 

1037. П о т о л о в с к и й Н. С. 6 русских народных песен в легком пе
реложении для 2-х, 3-х и 4-х однородных голосов с сопровождением, форте
пиано. М., изд. П. Юргенсона, [1909]. 11 с. с нот. 

С. 3—5, 7—11: лирич. песни; с. 5—6: Колядка. 

1038. Пять русских песен для женского голоса "с оркестром. Гармони
зация и оркестровка Ан. Лядова. М., изд. А. Гутхейль, [1909]. 23 с. енот. 

С. 2—8: лирич. песни; с. 8—9: свад. песни; с. 10—12: колыб. 
песня; с. 13—23: шуточн. песня. [Зап. из Владимир., Рязан. и Яросл. 
губ.]. 
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1039. У к л о н е н и й А. А. Калинка. Рус. нар. песня. М., изд. К. Мей-
кова, 1909. 3 с. с нот. 

1040. У к л о н е н и й А. А. Полосынька. Рус. нар. песня. СПб., изд. 
В. Бесселя, 1909. 3 с. с нот. 

1041. Цвели, цвели в поле цветики. Песня Арханг. края, положенная 
на 2 голоса с сопровожд. ф-п. А. Олениным. Ор. 18. М., изд. П. Юрген-
сона, [1909]. 5 с. с нот. 

1042. А л е к с а н д р о в Н. Вечор поздно из лесочка. Рус. песня. 
СПб., изд. маг. «Сев. лира», 1910. 2 с. с нот. 

1043. В а р л а м о в А. Е. Что ты рано, травушка. Рус. песня. СПб., 
тип. Г. Шмидта, 1910. 3 с. с нот. 

1044. З л о б и н П. Р. Русские народные песни «Посеяли девки лен» 
и др. Дискант и альт 2-й, 3-й и 4-й ступени. (В 6-ти вып.). Киев, изд. кн. 
склада Лукьяновского нар. дома, 1910. 4, 4, 4, 4, 4, 4 с. с нот. 

1045. З о р и н А. Не велят Маше за реченьку ходить. Рус. нар. песня. 
СПб., изд. Ю. Г. Циммермана, 1910. 3 с. с нот. 

1046. З о р и н А. Светит месяц. Рус. нар. песня. СПб., изд. Ю. Г. Цим
мермана, 1910. 3 с. с нот. 

1047. П е т р о в П. Ах ты, сад, ты, мой сад. Рус. нар. песня. СПб., 
изд. Ю. Г. Циммермана, 1910. 3 с. с нот. 

1048. П е т р о в П. Не осенний мелкий дождичек. Рус. нар. песня. 
СПб., изд. Ю. Г. Циммермана, 1910. 3 с. с нот. 

1049. Собрание русских песен репертуара известной исполнительницы 
Н. В. Плевицкой. 27 известных песен, переложенные для ф-п. с подведен
ным текстом. СПб., изд. Ю. Г. Циммермана, [1910]. 23 с. с нот. 

С. 4—5, 7—9, 12, 18, 20, 23: рус. нар. песни. 
Рец.: Л [ и в и ] н А. — «Музыка и жизнь», 1911, № 5, с. 14. 

1050. Собрание русских песен репертуара известной исполнительницы 
Н. В. Плевицкой. Для пения с аккомп. ф-п. Ч. 1, 2. СПб., изд. Ю. Г. Цим
мермана, [1910]. 33, 34 с. с нот. 

1051. Ш е ф е р А. Н. Ты, заря ли. Рус. нар. песня. СПб., изд. маг. 
«Сев. лира», 1910. 3 с. с нот. 

1052. А л е к с а н д р о в Н. Ах ты, поле мое, поле чистое. Рус. песня. 
СПб., изд. Ю. Г. Циммермана, 1911. 3 с. с нот. 

1053. А л а к с а н д р о в Н. Не шуми-ка, зеленая дубравушка. Рус. 
песня. СПб., изд. Ю. Г. Циммермана, 1911. 3 с. с нот. 

1054. Б о в е О. д е. Кругом, кругом осиротела. Рус. нар. песня. СПб., 
изд. Ю. Г. Циммермана, [1911]. 3 с. с нот. 

1055. Б о в е О. д е. Скрылось солнце за горою. Рус. нар. песня. 
СПб., изд. Ю. Г. Циммермана, [1911]. 3 с. с нот. 

1056. В а р л а м о в А. Е. Что ты рано, травушка. Рус. песня для средн. 
голоса. Вильна, тип. И. Завадзкого, 1911. 4 с. с нот. (Общедоступн. 
муз. б-'ка). 
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1057. 12 хоровых переложений тульских народных песен В. Свечи* 
ной-Кишенской. (К фортепианной партии из одноголосного сборника). 
Киев, нотопечатня И. И. Чоколова, [1911]. 15 с. с нот. 

1058. Д о б р о х о т о в А. Д. То не ветер ветку клонит. Рус. нар. 
песня. М., изд. А. Гутхейль, 1911. 2 с. с нот. 

1059. М а к а р о в Н. Ах ты, сад, ты, мой сад. Рус. песня. М., изд. 
С. Я. Ямбора, 1911. 4 с. с нот. 

1060. М а р т ы н о в Э. Я по бережку похаживала. Рус. нар. песня. 
СПб., изд. Ю. Г. Циммермана, 1911. 3 с. с нот. 

1061. С о к о л о в М. Светит месяц. Рус. песня. М., изд. С. Я. Ям
бора, 1911. 2 с. с нот. 

1062. Т о л с т о й К- Уж мы сядем, посядем. Рус. нар. крепости, пес
ня./Вильна, тип. И. Завадского, 1911. 5 с. с нот. (Общедоступн. муз. 
б-ка). 

1063. Т о л с т о й К. Уж мы сядем, посядем. Рус. нар. песня. СПб., 
тип. Г. Шмидта, [1911]. 4 с. с нот. 

1064. А л е к с а н д р о в А. Не замай. Рус. песня. М., изд. С. Я. Ям
бора, 1912. 3 с. с нот. 

1065. Г р и г о р ь е в М. Н. А кому какое дело, калина. Рус. песня. 
М., изд. С. Я. Ямбора, 1912. 3 с. с нот. 

Ш66. Д о б р о х о т о в А. Д. Как во городе царевна. Рус. песня. 
СПб., изд. маг. «Сев. лира», 1912. 3 с. с нот. 

1067. Д о б р о х о т о в А. Д. Надоели ночи, надоскучили.* Рус. песня. 
СПб., изд. маг. «Сев. лира», 1912. 3 с. с нот. 

1068. З о р и н А. Весельца. Рус. нар. песня. СПб., изд. маг. «Сев. ли
ра», 1912. 3 с. с нот. 

1069. К о м а р о в Н. Во селе, селе Покровском. Рус. песня. М., изд. 
С. Я. Ямбора, 1912. 3 с. с нот. 

1070. Любимые новые русские песни, исполняемые Н. В. Плевицкой 
и др., переложенные для фортепиано в две руки с прибавлением текста 
А. Зориным. Тетр. 1, 2. СПб., изд. К. Леопаса, [1912]. 

Тетр. 1. 19 с. с нот. 
С. 5—6, 10—14, 17: рус. нар. песни. 

Тетр. 2. 19 с. с нот. 
С. 6, 10—11, 13, 17: рус. нар. песни. 

1071. Л я п у н о в С. М. 5 квартетов для мужских голосов без со
провождения на народные темы. Ор. 18. О птицах. Плясовая. Святочная. 
Былина про Ивана Васильевича Грозного. Былина про Ермака. СПб., изд. 
Ю. Г. Циммермана, [1912]. 19 с. с нот. 

1072. М а к а р о в Н. Во пиру была. Рус. песня. М., изд. С. Я. Ям
бора, 1912. 3 с. с нот. 

1073. О л е н и н А. Улица. 7 деревен. песен, положенных на 1 голос 
с сопровожд. ф-п. Ор. 11. М., изд. П. Юргенсона, [1912]. 33 с. с нот. 

Ред.: М [а с л о в ] А.— «Музыка и жизнь», 1912, № 4, с. 17—18; 
Р ы б а к о в С —«Рус. муз. газ.», 1912, № 36/37, 2/9 сент., стб. 751. 
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1074. П о - ъ А. Две редьки. Рус. песня. М., изд. С. Я. Ямбора, 1912. 
3 с. с кот. 

1075. Ф. И. Шаляпин. Альбом рус. нар. песен и романсов, исполняе
мых и посвященных великому артисту. (Для баса или баритона в басо
вом ключе). СПб., изд. Ю. Г. Циммермана, [1912]. 31 с. с нот. 

С. 7—8, 13—19, 25—31: рус. нар. песни. 

1076. Б ы с т р о в В. Посеяли девки лен. Двухголосн. хор. Мотив и 
текст рус.-нар. Сочинение для однородн. хора с аккомп. ф-п. М., изд. 
автора, 1913. 4 с. с нот. 

1077. К р а с н о с е л ь с к и й А. Ходит ветер у ворот. (Рус. песня). 
М., изд. С. Я. Ямбора, 1913. 3 с. с нот. 

1078. М а н ы к и н - Н е в с т р у е в Н. Как у нас ли вино зелено. (За-
стольн. песня). СПб., изд. Ю. Г. Циммермана, 1913. 5 с. с нот. 

1079. Р у д е н к о И. У ворот, ворот. (Рус. нар. песня). М., тип. 
B. Гроссе, 1913. 7 с. с нот. 

1080. С о к о л о в М. Кругом, кругом осиротела. Рус. песня. М., изд* 
C. Я- Ямбора, 1913. 2 с. с нот. 

1081. Ф е д о р о в Б. Русские песни. Тетр. 1, 2. М, изд. муз. маг. 
«Симфония», 1913. 13, 15 с. с нот. 

1082. Ш т е й м а н С. А. Кукушечка. Рус. быт. песня. СПб., тип. 
Г. Шмидта, 1913. 3 с. с нот. 

1083. Э л и р о в Э. А шапчища-то на ём. Рус. песнь. М., изд. С. Я. Ям
бора, 1913. 2 с. с нот. 

1084. Ю х о в И. Вниз по Волге реке. Нар. песня. М., изд. П. Юрген-
сона, 1913. 3 с. с нот. 

1085. А р х а н г е л ь с к и й А. Удовушка, удовушка моя. (Песня для 
средн. голоса). Слова зап. в д. Курск, губ. Н. Плевицкой. М., изд. 
Б. Решке, 1914. 7 с. с нот. 

1086. В е с е л а г о А. Вдоль по улице метелица метет. Рус. песня. 
Пг., изд. А. К. Соколовой, 1914. 3 с. с нот. 

1087. Десять русских народных песен, исполняемых С.-Петербург
ским вокальным квартетом: М. М. Чупрынниковым, Н. М. Сафоновым, 
Н. Н. Кедровым и К. Н. Кедровым. Переложение для муж. квартета 
Н. Н. Кедрова. СПб., изд. И. Юргенсона, [1914]. 15 с. с нот. 

С. 2—4: Былины об Илье Муромце; с. 5—13: нар. песни; с. 14: 
Колыбельная; с. 15: Бурлацкая. [Зап. из Нижегор., Владимир., Ря-
зан. и Яросл. губ.]. 

1088. З о р и н А. Полосынька. Рус. песня. Пг., изд. «Эвтерпа», 1914. 
2 с. с нот. 

1089. И в а н о в М И. Казак на чужбине. Нар. песня дон. казаков. 
М-, изд. С. Я. Ямбора, 1914. 3 с. с нот. 

1090. К а р а т ы г и н В. Г. Прощай, радость. Сиб. нар. песня для го
лоса с ф-п. Пг., 1914. 3 с. с нот. 
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1091. К о в и н Н. Не труба трубит. Слова нар. песни. Пг., тип. «Са
мообразование», 1914. 2,2 с. с нот. 

1092. М у р а в ь е в А. В. Как здоров да молод. Веселая рус. песня. 
Пг., изд. А. К. Соколовой, 1914. 3 с. с нот. 

1093. Народные песни для одного голоса с сопровождением фортепиа
но, собранные и гармонизованные Е. Д. Буромской. Вып. 2. М., изд. ав
тора, Ш14. 7 с. с нот. 

Пляс, хоровод., лирич. и свад. песни, зап. в Курск, губ. 

1094. О л е н и н А. Во лузях. М., изд. П. Юргенсона, 1914. 4 с. с нот. 

1095. О л е н и н А. Три песни для женского хора. М., изд. П. Юрген
сона, [1914]. 3, 3, 3 с. с нот. 

1096. О л е н и н А. Цвели, цвели в поле цветики. Песня Арханг. 
ткрая, положенная на два голоса в сопровожд. ф-п. М., изд. П. Юргенсона, 
1914. 5 с. с нот. 

1097. Сборник любимых песен для смешанного хора. Сост. С. Кли-
лшн. [Тамбов, типо-лит. Н. И. Бердоносов и сын, 1914]. 16 с с нот. 

С. 5—6, 10: рус. нар. песни. 

1098. С о к о л о в с к и й - Ч и г и р и н с к и й Б. Три русские песни. М., 
•изд. А. Гуна, 1914. 5, 7, 3 с. с нот. 

1099. 100 русских народных песен для фортепиано с текстом, удобным 
для пения на 1 или 2 голоса. Перелож. Ф. О. Лашек. СПб., изд. нотн. 
маг. О. Венцель, [1914]. 76 с. с нот. 

1100. В е с е л а г о А. Вниз по матушке, по Волге. Рус нар. песня. 
Пг., изд. А. К. Соколовой, 1915. 4 с. с нот. 

1101. В е с е л а г о А. Калинка. Рус. песня. Пг., изд. А. К. Соколовой, 
1915. 2 с. с нот. 

1102. Д р а г о м и р о в П. Уж я сяду молоденька. Пг., тип. «Энергия», 
1915. 7 с с нот. 

1103. З о р и н А. Ой, ка б Волга-матушка. Бурлац. песня. Пг., изд.' 
«Эвтерпа», 1915. [2] с. с нот. 

1104. Л я д о в А. Шуточная. (Саратов, губ., Аткар. у.). Пг., тип. Акц. 
о-ва «Самообразование», 1915. 4 с. с нот. 

1105. М и ш и н [М.]. Вечор поздно из лесочка. Рус нар. песня. Пг., 
изд. А. К- Соколовой, 1915. 2 с с нот. 

1106. М у р а в ь е в А. В. Ай на горе калина. Пг., изд. петроград. 
нотоизд-ва «Музыка», [1915]. 2 с. с нот. 

1107. П е т р о в П. Калинка. Рус песня. — Во саду ли в огороде. 
Р у с пляс, песня. Пг., изд. «Эвтерпа», 1915. [3] с. с нот. 

1108. Ты взойди, солнце красное! Волж. песня. Пг., изд. «Эвтерпа», 
1915. 3 с. с нот. 

1109. Ф р о л о в М. На горушке калина. Рус. песня. Пг, изд. 
А. К. Соколовой, 1915. 3 с. с нот. 
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1110. А к с е л ь р о д А. Н. Отдавала меня матушка. Шуточн. песня 
села Высокова 1860 г. М., изд. А. В. Кольчевской и автора, 1916. 2 с. 
с нот. 

1111. А к с е л ь р о д А. Н. Сидит наша гостинька. Нар. песенка. М., 
изд. автора, 1916. 5 с. с нот. 

1112. В помощь жертвам войны. Сб. О-ва «Муз.-теоретич. б-ка в Мо
скве». М., нотопечатня П. Юргенсона, 1916. 180 с. с нот. 

С. 89—90: Па с х а л о в В. В. Гришка Отрепьев. Гармонизация 
ист. песни; с. 116: П я т н и ц к и й М. Е. Вдоль по улице. (Запись 
нар. песни). 

1113. Г а р т е в е л ь д В. Н. Слушайте-ка, девки. Песня Урала. М., 
изд. маг. «К. Вагнер и А. Лисянский», 1916. 5 с. с нот. 

Ы14. З о р и н А. То не ветер ветку клонит. Рус. песня. Пг., изд. 
«Эвтерпа», 1916. [2] с. с нот. 

1115. К р а с н о с е л ь с к и й А. С. Уж ты, поле мое. Казачья песня. 
М., изд. М. А. Богдановой, 1916. 3 с. с нот. 

Ш6. М у р а в ь е в А. В. Во поле береза стояла. Рус. песня. Пг., 
изд. А. К- Соколовой, 1916. 3 с. с нот. 

1117. М у р а в ь е в А. В. Полянка. Рус. песня. Пг., изд. А. К- Со
коловой, 1916. 3 с. с нот. 

1.118. Русские народные песни, положенные на четыре мужских го
лоса. Вып. 1. М., [1916]. 5, 5 с. с нот. (Муз. вечера кружка «Рус. пес
ня» в Москве). 

С. 1—5: А с т а ф ь е в А. М. Горы вы мои. Помин, стих, испол
няемый обычно нищими слепцами. 

С. 1—5: Песни, записанные Ю. Мельгуновым, переложил 
В. А. Федоров. 

Ш9. Сборник народных песен (великорусских и малорусских) для 
детского или женского хора с аккомпаниментом фортепиано. Сост. 
В. Ступницкий. Волчанск, изд. Волчанск. земства, [1916]. 54 с. с нот. 

С. 7, 10—14: лирич. песни; с. 15—34: свад. песни, зап. в Харь
ков, губ. 

1120. Ф л е р о в М. За морем синичка не пышно жила. Пг., изд. 
А. К. Соколовой, 1916. 3 с. с нот. 

1121. Сочинения для смешанного хора В. Калинникова. № 13. Вниз 
по матушке, по Волге. (Разбойничья песня). М., изд. П. Юргенсона,. 
[1918]. 7 с. с нот. 

1122. Л и с т о п а д о в А. Шесть русских народных песен для хора. 
М., Музгиз, 1920. 11 с. 

Былины и лирич. песни. 
1123. Русские народные песни для смешанного хора без сопровож

дения. Пг., муз. отд. ЫКП, 1921. 31 с. 

1124. Р и м с к и й - К о р с а к о в Н. А. Пять русских народных песен 
для мужского хора. М., Музгиз, 1923. 7 с. 

1125. О л е н и н А. Крестьянский сын. Соч. 20. Пять зыбок для голоса 
с ф-п. М., Музгиз, 1924. 13 с. 
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1126. Сборник русских народных песен. Ч. 1—3. М., Музгиз, 1924— 
1925. 

Ч. 1. 26 песен для хора без сопровождения. 1924. 29 с. 
Ч. 2. 19 песен для хора с фортепиано. 1924. 19 с. 
Ч. 3. 20 песен хоровых и одноголосных. 1925. 91 с. 

1127. Сборник русских народных песен. Четыре рус. песни. Для сме
шан, хора. М., Музгиз, 1924. 5 с. 

1128. Л о б а ч е в Г. Две русские песни. Для голоса с ф-п. Зап. песен. 
текста О. Ковалевой. М., изд. Музторга, 1925. 5 с. 

1129. О л е н и н А. Деревенская любовь. Семь песен. Соч. 21. Для го-
лоса с ф-п. М., Музгиз, 1925. 31 с. 

ИЗО. П р о т о п о п о в С, Я в о р с к и й Б. Сборник пяти народных пе
сен, изложенных для смешанного хора. М., Музгиз, 1925. 19 с. 

1131. К р а с е в М. Хороводные и игровые песни для деревни. Для 
хора бод балалайку (по желанию). М., Музгиз, 1926. 5 с. 

1132. Две народные песни в обработке для смешанного хора М. Кра-
сева. М., Музгиз, 1927. 5 с. 

1133. Четыре народные песни в обработке для смешанного хора 
М. Красева. М., Музгиз, 1927. 5 с. 

Ы34. К а р п о в М. Три русские песни для смешанного хора. М., изд. 
Музторга, 1929. 7 с. 

См также № 385, 387, 975, 1511—1527, 3834, 3835, 3837—3839, 3841, 
3842, 3847, 3849, 3860, 3861, 3866, 3867, 3871, 3894, 3897, 3907, 3913, 3922, 
3925, 3930, 3951, 3962, 3965, 3967, 3968, 3972, 3982, 3986, 3989, 4012, 4038. 

ЧАСТУШКИ 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ЧАСТУШЕК 

1135. М а н о в с к а я - В я т с к а я С. Силуэты захолустья. XI. — «Вятск. 
губ. ведомости», 1901, № 87, 24 июля. с. 1—2. 

Тексты вятск. частушек. 

1136. Песни деревенской молодежи, записанные в Вятской губернии 
Д. К. Зелениным. — В кн.: Памятная книжка Вятской губернии и кален
дарь на 1903 год. Вятка, изд. губ. стат. ком., 1902, отд. 2, с. 19—103. 

С. 19—28: вступ. заметка; с. 29—92: тексты частушек; с. 93-
103: К вопросу о происхождении частушки. 

То же. Отд. изд. Вятка, 1903. 88 с. 
Рец.: П о р о ш и н И. — «Рус. школа», 1903, № 9, критика и библиогр., 

с. 9—12; Х [ а р у з и ] н а В. — «Этнограф, обозрение», 1903, кн. 57, №2, 
с. 159. 

1137. С т е п а н о в В. И. Деревенские посиделки и современные на
родные песни-частушки. — «Этнограф, обозрение», 1903, кн. 59, № 4, 
с. 69—98. 

С. 69—79: вступ. заметка; с. 80—98: тексты, зап. в Петербург., 
Новгор., Моск., Твер. и Яросл. губ. 

Ред.: З е л е н и н Д. К. Диалектологические материалы в журнале 
«Этнографическое обозрение» 1903 г. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словес
ности имп. АН», 1904, т. 8, кн. 2, с. 353. 
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L138. С у д а к о в И. Частушки. — «Живая старина», 1903, вып. 4, 
с. 443-460. 

Тексты, зап. в Новгор. губ. 

1139. С т е п а н о в В. И. Новые песни-частушки. (По поводу вой
ны).—«Этнограф, обозрение», 1904, кн. 62, № 3, с. 69—70. 

Тексты, зап. в Моск. губ. 
То же. «Рус. муз. газ.», 1905, № 13, 27 марта, стб. 382. 

1140. Ф. Г. Новгородские беседы. — «Вестн. Новгор. земства», 1905, 
№ 16, с. 40—43. 

Тексты частушек и песен, исполняемых на посиделках. 

1141. З е л е н и н Д. К. Сборник частушек Новгородской губернии. 
(По материалам из бумаг В. А. Воскресенского). — «Этнограф, обозре
ние», 1905, кн. 65/66, № 2/3, с. 164—230. 

С. 164—171: исследование частушек; с. 172—230: тексты. 

1142. А. Ф. Прибаутки Ярославской губернии. — «Этнограф, обозре
ние», 1905, кн. 67, № 4, с. 120—122. 

Тексты частушек. 

1143. З е л е н и н Д. К- У оренбургских казаков. — «Этнограф, обозре
ние», 1905, кн. 67, № 4, с. 55—78. 

С. 68: тексты частушек. 
То же. Отд. изд. М., 1906. 27 с. 

1144. Частушки — народные припевки, собранные и записанные в 
Псковской губернии И. К. Копаневичем. — «Труды Псков, археол. о-ва 
за 1903—1904», 1905, вып. 3, с. 1—63 (4-я пагинация). 

С. 1—3: вступление; с. 5—74: Частушки, распеваемые женщи
нами; с. 74—83: Частушки, распеваемые мужчинами. 

То же. Отд. изд. Псков, 1904. 83 с. 

1145. С т е п а н о в В. Как изменялась наша посиделка. (Из разгово
ров с деревен. парнем). — «Правда божия», 1906, № 20, 23 янв. 

Тексты частушек о рус.-япон. войне. 

1146. Низовая частушка. Сообщил Н. Работнов. — «Живая старина», 
1906, вып. 1, отд. 2, с. 75—80. 

Тексты частушек, зап. в Саратов, и Пензен. губ. 

1147. З е л е н и н Д. Южно-великорусские «страдания». — «Этнограф, 
обозрение», 1906, кн. 68/69, № 1/2, с. 101—104. 

Тексты частушек, зап. Л. Жирицким в Тульск. губ. 

1148. С и м а к о в В. И. Народное творчество. — «Угличанин», 1907, 
№ 48, 24 июня; № 50, 1 июля; № 51, 4 июля; № 52, 8 июля; 
№ 53, 11 июля; № 55, 18 июля; № 57, 25 июля; № 61, 8 авг.; № 62, 
12 авг. 

Тексты частушек. 

1149. Частушки крестьян села Васильевского и Михайловского и де
ревень Орудово и Яковлева Тверского уезда Тверской губернии. Зап. 
А. А. Баталии. — «Живая старина», 1906, вып. 3, отд. 2, с. 143—147. 

1150. М а р к о в Д. А. Частушки, собранные в Ветлужском уезде Ко
стромской губернии. — «Изв. О-ва археологии, истории и этнографии при 
лмп. Казан, ун-те», 1907, т. 23, вып. 2. с. 110—131. 

То же. Отд. изд. Казань, 1907. 24 с. 
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1151. К р е с т ь я н и н . Василевские песни. — Неверковские песенки.-
«Угличанин», 1907, № 74, 23 сент.; № 87, 7 ноября. 

1152. Народные песни о Государственной думе. — «Туркестан, курьер», 
1909, № 46, 27 февр. 

Тексты частушек, зап. в Сибири. 

1153. Се л л и. Цветок даурской поэзии. — «Утро Сибири», 1909, 
№ 119, 25 марта, с. 3. 

Тексты частушек. 

1154. С - о в Г. А. Народные неверковские песенки. — «Голос», 1909, 
№ 39, 11 апр.; № 45, 18 апр.; № 51, 25 апр. 

Тексты частушек. 

1155. Народное творчество. Деревен. пригудки. Собр. П. И. Петров
ский.— Песни о теще. (Ростов, и Углич, у.). Собр. Г. А. С-ов. — «Голос», 
1909, № 84, 6 июня. 

1156. Н. Н. Рекрута гуляют. (Из Нижегор. у.). — «Нижегор. земск. 
газ.», 1909, № 41, 22 окт. 

Тексты частушек. 

гор 
1157. В о л ж с к и й И. Михайлов день. (Деревен. картинка из 
края). — «Нижегор. земск. газ.», 1909, № 46, 22 ноября. 

Ниже 
-F—,. г . земск. газ.». 1909. № 46, 22 ноября. 
Тексты частушек. 

1158. П о л и к а р п о в Ф. Нижнедевицкая «частушка» [Воронеж. 
губ.]. — «Филол. зап.», 1909, вып. 6, с. 1—24. 

С. 1—8: вступ. заметка; с. 9—24: тексты. 

1159. И в а н о в и ч Н. Очерки народной жизни. Нар. песни. (Зап. 
в Нижегор. губ.). — «Нижегор. земск. газ.», 1910, № 1, 7 янв., стб. 3—4; 
№ 3, 21 янв., стб. 84—85. 

Тексты частушек. 

1160. С - к и й Н. Народное творчество. — «Рыбинск, вестник», 1910, 
№ 5, 8 янв.; № 6, 9 янв.; № 45, 25 февр.; № 46, 26 февр.; № 47, 
2 марта; № 48, 3 марта; № 49, 4 марта; № 54, 10 марта; № 55, 11 марта, 

Тексты частушек и свад. песни, зап. в Вологод., Нижегор. губ. 
и Кашин, у. 

1161. Ф и г у р и н А. Народное творчество. — «Рыбинск, вестник», 
1910, № 9, 13 янв.; № 10, 14 янв. 

Тексты частушек. 
1162. М и з и н о в П. Очерки из жизни ярославской деревни.— «Го

лос», 1910, №> 28, 5 февр.; № 29, 6 февр. 
Тексты частушек. 

1163. А р - н ( О г у р ц о в Н. Г.). «Одичание» ли? — «Голос», 1910,! 
№ 84, 15 апр. 

Тексты частушек. 
Отклики: Л ю б о м у д р о в П. О печальном явлении деревни. — «Го

лос», 1910, № 108, 18 мая; А р - н ( О г у р ц о в Н. Г.). Бунтующее творче
ство. — «Голос», 1910, № 145, 3 июля. 

1164 П у т и н ц е в А. М. Частушки-«припевки». (Из села Гусихя 
Спас у. Казан, губ.). — «Изв. О-ва археологии, истории и этнографии при 
имп. Казан ун-те», 1910, т. 26, вып. 1/2, с. 70-79. 

Tn w , п 7 6 : вступ. заметка; с. 76—79: тексты. 
Ю же. Отд. изд. Казань, 1909. 10 с. 
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1165. Народное творчество в Заонежье. Заонежские частушки. Собр. 
П. Коренной. — «Олонец. губ. ведомости», 1910, № 57, 5 июня. 

1166. К о р з н и к о в А. Образцы частушек Никольского уезда Воло
годской губернии. — «Живая старина», 1910, вып. 3, отд. 5, с. 270—271. 

1167. Л ю б о м у д р о в П. Современные Васьки Буслаевы. — «Яросл. 
зарницы», 1910, № 10, с. 5—6. 

Тексты частушек. 

1168. Припевки («частушки»), собранные и записанные В. В. Ела
гиным в г. Холме Псковской губ. и в его уезде от местной мещанской и-
крестьянской молодежи. Большинство частушек записано в родовом име
нии г. Елагина, селе Бологом Наговской вол., 2-го стана Холмского уез
да.— «Труды Псков, археол. о-ва за 1909—1910 г.», 1910, вып. 6, с. 31—38. 

1169. У н и н Л. На вечеринке. (В Каргоп. у.). — «Изв. Арханг. о-ва 
изучения Рус. Севера», 1911, № 2, с. 93—99. 

С. 96—99: тексты частушек. 

1170. И л ь и н с к и й Л. К. Народные песни (частушки), записанные 
в Казанской губернии. — «Изв. О-ва археологии, истории и этнографии 
при имп. Казан, ун-те», 1911, т. 27, вып. 1. Материалы этнограф., с 101— 
109. 

То же. Отд. изд. Казань, 1911. 9 с. 
Рец.: Е. В. Частушка. — «Бирж, ведомости», 1912, № 12 843, 18 мар

та, утр. вып., с. 2. 

1171. П у т и н ц е в А. Частушки-припевки из села Кубаса Чистополь
ского уезда Казанской губернии. — «Изв. О-ва археологии, истории и эт
нографии при имп. Казан, ун-те», 1911, т. 27, вып. 2, с. 139—146. 

С. 139—141: вступ. заметка; с. 141—146: тексты. 
То же. Отд. изд. Казань, 1911. 8 с. 
1172. А. Р. Письма из деревни. (Из Холмогор. у.). — «Арханг. губ., 

ведомости», 1911, № 95, 5 мая. 
Тексты частушек. 

1173. А л е к с а н д р о в А. Грамотность и пьянство в Поморье. — 
«Изв. Арханг. о-ва изучения Рус. Севера», 1911, № 8/9, с. 687—695. 

С. 693—694: тексты частушек. 

1174. К а л и н и н И. Онежане. — «Изв. Арханг. о-ва изучения Рус. 
Севера», 1911, № 8/9, с. 659—675. 

С. 666, 670—673: тексты частушек и игр. песен. 

1175. Р я д ч и н А. Жизнь в городе Холмогорах и его уезде. — «Изв. 
Арханг. о-ва изучения Рус. Севера», 1911, № 8/9, с. 676—679. 

С. 677—678: тексты частушек; с. 686: текст заговора. 

1176. Деревенские романсы. Собр. Н. Вержбицкий. — «Синий журнал»,. 
1911, № 19, с. 14. 

Тексты частушек, зап. в Новгор., Петербург., Моск. и Псков., 
губ. 

1177. И л ь и н с к и й Л. К. Народные песни (частушки) Вятской гу
бернии. (Уржум, у.). — «Изв. О-ва археологии, истории и этнографии при-
имп. Казан, ун-те», 1911, т. 27, вып. 4, с. 299—303. 

То же. Отд. изд. Казань, 1911. 5 с. 
1178. Т а ч а л о в И. Сибирские частушки. — «Сиб. жизнь», 1912, № 31,. 

9 февр., с. 3. 
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1179. К н я з е в В. Настенька и Микешка. Частушки. — «Черное и бе-
ж>е», 1912. № 2, с. 14. См. № 1206. 

Тексты частушек и прибауток. 

1180. Островский уезд. Частушки о хуторах. — «Псков, жизнь», 1912, 
JML 557, 3 марта. 

1181. Современная народная поэзия в частушках. (Зап. в с. Кадна-
ковском В. П. Бельков). — «Жизнь Алтая», 1912, № 53, 7 марта. 

1182. Н. Н. «Песенки — весенние цветочки». — «Нижегор. листок» 
1912, № 105, 18 апр.. с. 2. 

Тексты любовн. частушек. 

1183. Частушки. Куплеты нового нар. творчества. Собр. на местах 
Д. Д. Софроновым в 1910 г.— «Вятск. речь», 1912, № 99, 5 мая; № 103, 
И мая; № 107, 17 мая; № 109, 19 мая; № 111, 22 мая; № 147, 5 июля; 
№ 152, 11 июля. 

1184. Смесь и брызги. — «Псков, голос», 1912, № 54, 18 мая. 
Тексты частушек о Гос. думе. 

1185. К у д р я ш о в К. Народная поэзия в Костромском уезде.— 
«Наша костром, жизнь.», 1912, № ИЗ, 26 мая; № 115, 29 мая. 

Тексты частушек. 

1186. Н. Н. Под «частую песенку». — «Нижегор. листок», 1912, 
JSIL 183, 6 июля. 

1187. Частушки, собранные в Котельническом уезде Л. Лелековым.— 
«Вятск. речь», 1912, № 148, 6 июля; № 151, 10 июля. 

1188. Т а ч а л о в И. Мелочи. Сиб. частушки. — «Утро Сибири», 1912, 
№ 53, 11 июля. 

1189. Частушки. Зап. в Вятск. и Вологод. губ. — «Вятск. речь», 1912, 
№ 159, 19 июля; № 160, 20 июля; № 164, 26 июля; № 165, 27 июля. 

Тексты частушек рабочих и крестьян. 
1190. Горбатовский уезд. (Хулиганство). — «Нижегор. земск. газ.», 

1912, № 37, 20 сент., стб. 1043. 
Текст рекрут, частушки. 

1191. К и н е ш е м е ц . Из деревни. — «Рыбинск, листок», 1912, № 236, 
17 окт 

Тексты частушек. 

1192. В о л ж с к и й И. Деревенское хулиганство. — «Нижегор. земск. 
газ.», 1912, № 41, 18 окт. 

Тексты частушек. 

1193. Народный смех. (Частушки Новгор. и Петербург, губ.). Из кол
лекции В. Князева. — «Солнце России», 1912, № 145а (46а), с. 16 и обл., 
с 3. 

1194. Н а б л ю д а т е л ь . Проводы новобранцев. (Наброски с нату
ры).—«Голос», 1912, № 276, 25 ноября, с. 4. 

Тексты частушек. 
1195. Б у х о в А. Полевая любовь. Набросок. — «Синий журнал», 1912, 

•№ 49, с. 12. 
Тексты совр. деревен. частушек. 
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1196. П а н к р а т о в А. «Бытовое явление». — «Рус. слово» 1912 
№ 238, 14 дек., с. 9. ' 

Тексты совр. частушек. 

1197. Хулиганская поэзия. — «Копейка», 1912, № 1587, 16 дек., с. 3. 
Перепечатка частушек из сб. В. И. Симакова. См. № 1199. 

1198. С е р г е е в А. Веселье. (Из воспоминаний). — «Вестн. приказчи
ка», 1912, № 5, с. 2—5. 

Тексты частушек, зап. в Петербурге. 

1199. Деревенские песни частушки. Собр. В. И. Симаковым. Вып. 
1—12. СПб., изд. В. И Симакова, 1912—1914. (Б-чка нар. творчества). 
См. № 1252. 

Вып. 1. 1912. 32 стб. 
Стб. 1—2: С и м а к о в В. [Предисловие]; стб. 8—16: Девичья 

доля; стб. 17—20: В чужих людях; стб. 21—24: Песни молодца; 
стб. 25: Влияние города; стб. 26—29: Солдатчина; стб. 30—31: 
Частушки плясовые; стб. 32: Частушки на злобу дня [тексты, зап. 
в Вологод., Арханг., Вятск., Яросл., Псков, и Новгор. губ.]. 

Вып. 2. Песни молодцев. 1912. 32 стб. 
Стб. 1—20: Песни молодца; стб. 21—24: Рекрутчина; стб. 25—26: 

Песни мужицкие; стб. 27—28: О хуторах и отрубах; стб. 29—32: 
. Частушки плясовые. 

Вып. 3. Песни девушек. 1912. 32 стб. 
Стб. 1 — 10: Песни девушек; стб. 11: Первые робкие встречи с ми

лым; стб. 12: Увлеченье милым; стб. 13: Тоска по милым; стб. 14: 
Измена молодца девушке; стб. 15—18: Любовь на перебой; стб. 
.19—20: Укоры родителей; стб. 21—22: Любовь в украдку; стб. 23— 
24: Разочарование в миленочке; стб. 25—26: Разлука; стб. 27—30: 
Проводы дружка в солдаты; стб. 31—32: В замужестве. 

Вып. 4. 1912. 32 стб. 
Стб. 1—2: Песни молодца о милой; стб. 3—10: Частушки хулиган

ские; стб. 11—12: Сборы в солдаты; стб. 13—14: Сиротство; стб. 
15—19: Сборы в замужество; стб. 20—22: Разговор подружек о ми
лом; стб. 23—24: О замужестве; стб. 25—27: Бабьи пересуды и 
сплетни; стб. 28: Частушки о Государственной думе; стб. 29—30: 
Частушки шуточные и плясовые (женские); стб. 31—32: Частушки 
шуточные и плясовые (мужские). 

Вып. 5. 1912. 32 стб. 
Стб. 1 — 16: Песни девушек; стб. 17—20: Раздор с миленочком; 

стб. 21—22: Родительские укоры за милого; стб. 23—24: Беседы 
вечеринки; стб. 25—26: Развенчанная любовь; стб. 27—28: Бахваль
ство милого; стб. 29: Признание в любви и разлука; стб. 30: Про
воды дружка в город; стб. 31—32: Современные девушки. 

Вып. 6. 1913. 32 стб. 
Стб. 1—12: Девичьи; стб. 13—14: Милые; стб. 15—22: Девица 

вольница; стб. 23: Советы милому; стб. 24: В последочки в остаточки; 
стб. 25—26: Разборчивая невеста; стб. 27—28: Сплетни; стб. 29—30: 
Подружки; стб. 31—32: Шиворот-навыворот или деревенская дека-
денщина. 

Вып. 7. 1913. 32 стб. 
Стб. 1—8: Частушки удалого молодца; стб. 9: Частушки разбой

ничьи; стб. 10: Как били? стб. И —12: Нежные чувства к милочке; 
стб. 13: Расставание милого с милой; стб. 14: Проводы; стб. 15— 
16: О железной дороге; стб. 17: Без милого; стб. 18: Переписка; 
стб. 19—24: Тоска девичья; стб. 25—26: Увещание милого; стб. 27— 
28: Девичьи жалобы; стб. 29—30: В чужих людях; стб. 31—32: 
Частушки молодцев про девушек. 

Вып. 8. 1914. 32 стб. 
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Стб. 1—9: Пермская губерния, Красноуфимский уезд. (Девичьи); 
стб. 10—18: Костромская губерния, Костромской уезд; стб. 19—24: 
Вологодская губерния, Кадниковский уезд; стб. 25—2в: Вятская 
губерния; стб. 29—32: Тверская губерния. 

Вып. 9. 1914. 32 стб. 
Стб. 1—7: Петербургская губерния; стб. 8—12: Псковская гу

берния; стб. 13—16: Ярославская губерния; сгб. 17—20: Тверская 
губерния; стб. 21—32: Новгородская губерния. 

Вып. 10. 1914. 32 стб. 
Стб. 1—22: Новгородская губерния; стб. 23—24: Вологодская гу

берния; стб. 25—32: Рязанская губерния, Егорьевский уезд. 
Вып. 11. 1914. 32 стб. 

Стб. 5—32: Рекрутчина и молодец [тексты, зап. в Арханг., Воло-
год., Вятск., Олонец., Костром., Яросл., Петербург., Новгор., Псков, 
и Твер. губ.]. 

Вып. 12. 1914. 32 стб. 
Стб. 5—19: Плясовые и шуточные (женские); стб. 20—32: Пля

совые и шуточные (молодца). 
Рец.: Н. П. — «Вятск. речь», 1912. № 103, 11 мая; К - и й. Литератур

ные новости. — «Воскреси, вечерн. газ.», 1912, № 1, 27 мая, с. 4; Вой-
т о л о в с к и й Л. Частушки. — «Киев, мысль», 1913, № 192, 14 июля, с. 2; 
Ф.— «Речь», 1912, № 199, 23 июля; В - в М. — «Нар. дело», 1912, № 7, 
с. 438—439; О - о в Н. — «Голос», 1912, № 264, 10 ноября; Р ы б н и 
к о в Н. — «Современник», 1913, № 3, с. 346; А. Т. — «Голос Самары», 
1913, № 268, 8 дек., с. 4—5. 

— З а л е н с к и й Э. Я. Что поет современная деревня Псковского 
уезда. См. № 50. 

— Народные песни Тотемского уезда Вологодской губернии. См. №51. 

1200. П - н И. Деревенские частушки. (Рязан. и Спас. у. Рязан. 
губ.) —«Рязан. жизнь», 1913, № 3, 4 янв. 

1201. К о ш к а р о в С. Новые песни. (Нечто о частушках). — «Вол
гарь», 1913, № 36, 6 февр.; № 67, 10 марта. 

1202. К н я з е в В. Частушка поцелуйная. Этюд. — «Синий журнал», 
1913, № 6, с. 14. 

1203. Г о р е м ы к а П а ш а . Широкая масленица. (В вологод. дерев
не). — «Голос», 1913, № 45, 23 февр. 

Тексты частушек. 
1204. Н о в г о р о д с к и й А. Современный бич городов и деревень. — 

«Дон. волна», 1913, № 50, 6 марта. 
Тексты частушек. 

1205. Х о р ь к о в Ф. Деревенские частушки. — «Твер. газ.», 1913, 
№ 500. 28 марта. 

1206. К н я з е в В. Настенька и Микеша. (Частушки). — «Голос». 
1913, № 167, 23 июля. См. № 1179. 

1207. А х р е м е н к о А. А. Очерки современной деревни. (Из Тульск. 
губ.). — «Здравая мысль», 1913, № 8, с. 14—15. 

Тексты частушек. 

1208. «Страданье». Род частушек, зап. со слов в центр, ч. Судо 
год. у.— «Старый владимирец», 1913, № 180, 18 авг.; № 187, 27 авг., 
№ 192, 3 сент.; № 241, 3 ноября. 

1209. Солдатские частушки. Из коллекции В. Князева. — «Синий жур
нал», 1913, N° 33, с. 13. 
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1210. Н. Н. Нерадостные дни. (Частушки «рекрутского» сезона).— 
«Нижегор. листок», 1913, № 269, 2 окт. 

1211. По России, Новобранцы гуляют. (С натуры). — «Старый влади-
мирец», 1913, № 229, 19 окт. 

Тексты частушек. 

1212. А. Ф. Народные «частушки» во Владимирском уезде. — «Ста
рый ьладимирец», 1913, № 278, 19 дек.; № 279, 20 дек.; № 280, 21 дек. 

1213. К н я з е в В. Жизнь молодой деревни. Частушки-коротушки 
С.-Петербург, губ. СПб., изд. М. Г. Корнфельда, 1913. IX, 133 с. 

С. I—VI: От составителя книги; с. VII—IX: План книги; с. 4—39: 
Ч. 1. Гуляние; с. 40—65: Ч. 2. Любовь; с. 66—99: Ч. 3. Разлука; 
с. 100—120: Ч. 4. Брак; с. 121—133: Цифры и выводы. (Послесло
вие). 

Рец.: И з м а й л о в А. Новости литературы. — «Рус. слово», 1913, №57, 
9 марта, с. 6; Р о с т а ш е е в А. Частушки-коротушки. — «День», 1913, 
№ 67, И марта; В. Ю. Б. Поэзия «молодой деревни». — «Новое время», 
1913, № 13 315, 6 апр., прил., с. 8; «Рус. молва», 1913, № 118, 9 апр., 
с. 5; С и н е г у б Е. Очерки. 4. Новое нар. творчество. — «Рус. ведомости», 
1913, № 84, 11 апр.; «Рус. богатство», 1913, № 4, с. 368; «Вестн. Европы», 
1913, № 5, с. 440; Ч у н о с о в М. — «Новое слово», 1913, № 7, с. 156—157. 

1214. Местные частушки. — В кн.: Котельнический календарь-альманах 
и памятная книжка на 1913 год. Вятка, тип. А. А. Сильвинского, 1913, 
с. 46—48. 

1215. С и м а к о в В. И. Сборник деревенских частушек Архангель
ской, Вологодской, Вятской, Олонецкой, Пермской, Костромской, Ярослав
ской, Тверской, Псковской, Новгородской, Петербургской губ. (С прил. 
нот и подробного библиогр. указателя литературы). Ярославль, изд. соби
рателя, 1913. XXV, 670 с. с нот. 

С. V—VII: От составителя; с. VII—XIV: Введение; с. 1—640: 
тексты; с. 641—656: Гадания, суеверия; с. 657—661: Список певцов, 
сказителей и собирателей, от которых и которыми записаны час
тушки; с. 663—670: Список литературы о частушках. 

Рец.: А. Т. —«Голос Самары», 1913, № 268, 8 дек., с. 4—5; Э [ н -
г е л ь г а р д т ] Н. А. Мысли и картинки. Частушки. — «Новое время», 
1913, № 13 563, 13 дек., с. 4; А. Б. —«Голос Руси», 1914, № 3, 3 янв.; 
Н. П. — «Вятск. речь», 1914, № 7, 10 янв.; Д о с ы ч е в Е. — «Рус. школа», 
1914, № 2, с. 23—24; К а р с к и й Е. — «Рус. филол. вестник», 1914, № 1, 
-С. 287—i288; Р о с т а ш е е в А. Перед добрыми людьми. (Сб. деревен. 
частушек В. И. Симакова). — «Отклики», 1914, № 14, с. 1—2. (Беспл. 
прил. к газ. «День», 1914, № 97, 11 апр.); П у т и н ц е в А. М. — «Рус. фи
лол. вестник», 1914, № 3/4, пед. отд., с. 53—56; Л е р н е р Н. — «Речь», 
1914, № 120, 5 мая; Д е р м а н А . О современной частушке. — «Рус. 
мысль», 1914, № 5, отд. 19, с. 33—36; Д а н и л о в В. — «Ист. вестник», 
1914, № 10, с. 278—280: П о л у я н о в А. — В кч : Ежегодник Вологод
ской губернии на 1914 год. Вологда, 1914, с. 76; В и к т о р о в В. Литера
турный альманах. Частушки. — «Время», вечерн. газ., 1916, № 486, 
8(21) янв., с. 3. См. также № 2378. 

1216. А. Ф. Частушки. Маленков, у. — Владимир, у. — Судогод. у.— 
«Старый владимирец», 1914, № 16, 21 янв.; № 17, 22 янв.; № 18, 23 янв.; 
№ 19, 24 янв.; № 20, 25 янв. 

1217. Владимирские частушки. — «Вечерн. изв.», 1914, № 384, 28 янв. 

1218. К [ о р о б о в ] Я. И. Частушки Владимирского уезда. Зап. 
•Л. К. Л - т. — «Старый владимирец», 1914, № 31, 7 февр.; № 36, 13 февр. 
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1219. З а о н е ж а н и н . Заонежские песни-частушки. — «Олонец. неде
ля», 1914, № 12, с. 15; № 13, с. 13—14; № 14, с. 11—13. 

1220. Р о е в В. И. Хулиганствующая деревня. — «Олонец. неделя», 
1914, № 16, с. 8—9. 

Тексты частушек. 

1221. Мысовская волость Балахнинского уезда. (Волостной сход).— 
«Нижегор. земск. газ.», 1914, № 16, 1 мая. 

Тексты частушек. 

1222. Д о к у ч а е в - Б а с к о в К. Путевые заметки. (От Каргополя до 
А.-Свир. монастыря и обратно). — «Изв. Арханг. о-ва изучения Рус. Се
вера», 1914, № 9, с. 271—280; № 10, с. 307—315. 

С. 276, 279, 314—315: тексты частушек. 

1223. С к р и б а . Лирика бесшабашья. — «Нижегор. листок», 1914, 
№ 134, 19 мая. 

Тексты частушек. 

1224. Частушка хулиганская. Зап. в новогор. деревне В. Князев.— 
«Сев. газ.», 1914, № 153, 15 июня. 

1225. А л е к с . Народные частушки. — «Всеобщая маленькая свободо
любивая газ.,\ 1914, № 139, 24 июня. 

Перепечатка текстов из «Сборника деревенских частушек» 
В. И. Симакова. См. № 1215. 

1226. Текущая война в деревенских частушках. Корреспонденция кз 
Вологды. — «Новое время», 1914, № 13846, 28 сент. 

1227. К н я з е в В. Смесь. Миленький на войне. (Девичьи частушки 
д. Лемасари Новол. у.). — «Старый владимирец», 1914, № 215, 1 окт. 

Тексты, зап. в сент. 1914 г. 

1228. Народные частушки [о войне]. — «Старый владимирец», 1914, 
№ 219, 7 окт. 

Тексты, зап. в Касимов, у. Рязан. губ. 

1229. Из частушек. — «Голос», 1914, № 240, 18 окт. 
Тексты частушек о войне. 

1230. С и м а к о в В. И. Частушки о войне и казенке. — «Голос», 1914, 
№ 246, 25 окт. 

Тексты, зап. в Олонец. губ. 

1231. Война и частушки. — «Перм. земск. неделя», 1914, № 44, стб. 39. 
Тексты, зап. в Новгор. губ. 

1232. Злободневные частушки. Зап. Н. Селецкий. — «Приволж. весг-
ник», 1914, № 2449, 2 ноября. 

Тексты частушек о войне. 

1233. С. К. Новобранцы. (Набросок).— «Голос», 1914, № 265, 16 но
ября. 

Тексты частушек. 

1234. Н. Н. Брачное оскудение (Письмо из деревни). — «Нижегор. ли
сток», 1914, № 348, 20 дек. 

Тексты рекрут, частушек. 
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1235. Во д а р е н и й В. А. Частушки. — «Труды Владимир, учен. арх. 
комиссии», 1914, кн. 16, сообщения, с. 1—112 (4-я пагинация). 

С. 1: вступ. заметка; с. 3: Оглавление частушек по содержанию; 
с. 5—108: тексты; с. 109—111: Словарь наиболее интересных слов, 
встречающихся в этих частушках; с. 111—112: Список слов, имею
щих значение символов или потерявших такое значение, но употреб
ленных по традиции, по обычаю; с. 112: Список собственных слов. 
[Тексты, зап. во Владимир., Костром., Саратов., Моск., Нижегор. 
и Твер. губ.]. 

То же. Отд. изд. Владимир, 1914. 112 с. 

1236. Сборник великорусских частушек. Под ред. Е. Н. Елеонской. 
М., 1914. XXVII, 539 с. с нот. (Комиссия по нар. словесности при Этно
граф, отд. имп. О-ва любителей естествознания, антропологии и этногра
фии). 

С. V—VI: Предисловие; с. VII—XXVII: Е л е о н с к а я Е. Введе^ 
ние; с. 1—28: Архангельская губерния; с. 29—34: Вологодская губер
ния; с. 35—40: Олонецкая губерния; с. 41—48: Псковская губерния; 
с. 49—94: Новгородская губерния; с. 95—131: Московская губерния; 
с. 133—200: Тверская губерния; с. 201—223: Ярославская губерния; 
с. 225—260: Костромская губерния; с. 261—282: Нижегородская гу
берния; с. 283—800: Владимирская губерния; с. 301—320: Калужская 
губерния; с. 321—334: Тульская губерния; с. 335—342: Орловская 
губерния; с. 343—355: Курская губерния; с. 357—368: Воронежская 
губерния; с. 369—378: Тамбовская губерния; с. 379—390: Рязанская 
губерния; с. 391—406: Казанская губерния; с. 407—411: Самарская 
губерния; с. 413—430: Саратовская губерния; с. 431—433: Астрахан
ская губерния; с. 435—438: Вятская губерния; с. 439—452: Пермская 
губерния; с. 453—460: Тобольская губерния; с. 461—486: Енисей
ская губерния; с. 487—502: Иркутская губерния; с. 503—505: Д м и 
т р и е в а Е. Замечания о музыкальной стороне частушек; с. 506: 
Ноты; с. 507—509: Перечень лиц, записавших и передавших частуш
ки в Комиссию по народной словесности; с. 510: Указатель групп 
частушек по их содержанию; с. 511—518: Предметный указатель; 
с. 519—522: Указатель географических, топографических и этногра
фических названий; с. 523—526: Указатель личных имен; с. 527— 
531: Указатель местных слов и выражений; с. 532—539: Библиогра
фический указатель. 

Рец.: И г н а т о в И. Н. Деревенская поэзия. — «Рус. ведомости», 1914, 
№ 286, 12 дек.; он же . Деревенская поэзия. — «Этнограф, обозрение», 
1915, кн. 105/106, № 1/2, с. 18—36; П у т и н ц е в А. М. — «Рус. филол. 
вестник», 1915, № 3, с. 186—189; П о з н а н с к и й Н. Обзор русской этно
графической литературы за 1914 г. — «Живая старина», 1915, вып. 1/2, 
с. 204—205; И с т о м и н В. А. — «Рус. филол. вестник», 1915, № 1, пед. 
отд., с. 80. См. также № 2398. 

1237. Частушки. Собр. Е. Г. Касаткина. — «Труды Владимир, учен, 
арх. комиссии», 1914, кн. 16, сообщения, с. 1—16 (5-я пагинация). 

С. 1—11: Частушки, собранные во Владимирской губернии; 
с. 11—16: Частушки, собранные в Костромской губернии. 

То же. Отд. изд. Владимир, 1914. 16 с. 

1238. П. Г. Деревенские военные частушки. — «День», 1915, № 7, 
8 янв. 

Тексты, зап. в Вятск. губ. 

1239. П. Г. Деревенские военные частушки. — «Сев. утро», 1915, № 9, 
13 янв., с. 4. 

Тексты, зап. в Вятск. губ. 
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1240. С е л я н и н . Отголоски войны в деревне. — «Нижегор. листок», 
1915, № 61, 4 марта; № 84, 30 марта; № 112, 27 апр.; № 156, 11 июня. 

Тексты частушек и песен первой мир. войны. 

1241. Н е у г о м о н н ы й . Война и деревня. (От нашего корреспон
дента).— «Архангельск», 1915, № 57, 13 марта, с. 4. 

Тексты частушек. 

1242. Д а л е к и й . В тылу. Случайные письма. — «Нижегор. листок», 
1915, № 105, 20 апр. 

Тексты частушек. 

1243. Война и частушки. — «Заурал. край», 1915, № 102, 8 мая. 
Тексты частушек о войне. 

1244. В о ж е в М. Деревенские частушки наших дней. — «Перм. земск. 
неделя», 1915, № 45, стб. 34—35. 

Тексты, зап. в Чердын. у. 
1245. Н, Н. Девичьи печали. (Девичьи частушки военного времени).— 

«Нижегор. листок», 1915, № 209, 3 авг. 

1246. Бор. . . С новобранцами. (От Холмогор до Архангельска).— 
«Архангельск», 1915, № 178, 12 авг., с. 4. 

Тексты частушек. 
1247. Частушки. — «Рыбинск, листок», 1915, № 222, 27 сент. 

1248. Частушки о войне. — «Перм. земск. неделя», 1915, № 42, стб. 30. 
Тексты частушек, зап. в Щадринске. 

1249. С е в е р я н и н . Путевые наброски. (От нашего корреспондента). 
— «Архангельск», 1915, № 224, 9 окт., с. 4. 

Тексты рекрут, частушек. 
1250. Гл. В. Невест—на сухари. (Письмо из деревни). — «Архан

гельск», 1915, № 249, 8 ноября, с. 4. 
Текст частушки. 

1251. Тулуновские частушки. Собр. А. М. Буйко. — «Сиб. архив», 
1915, № 11, с. 506—516. 

Тексты, зап. в Иркут. губ. 

1252. Деревенские песни частушки Архангельской, Вологодской, Вят
ской, Новгородской, Псковской, Тверской и Ярославской губ. Собр. 
В. И. Симаковым. Вып. 1—12. Изд. 3-е. Ярославль, тип. К. Ф. Некрасова, 
1915. 32 стб. каждый вып. См. № 1199. 

1253. И л ь и н с к и й Н. В. Отражение войны в вологодских частуш
ках.— «Изв. Вологод. о-ва изучения Сев. края», 1915, вып. 2, с. 132—138; 
1916, вып. 3, с. 86—101. 

1254.* К [ о р о б о в ] Я. И. Тальянка. Деревен. частушки, собр. и зап. 
во Владимир, губ. М., изд. и тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1915. 96 с. 

1255. Новейшие деревенские частушки. Про войну, немцев, казаков, 
монополию, рекрутчину и т. д., собр. В. И. Симаковым. Ярославль, тип. 
К. Ф. Некрасова, 1915. 32 стб. См. № 1256, 1270. 

Стб. 5—14: Девушки о рекрутах; стб. 15—20: О войне и немцах; 
стб. 21—24: Девичьи военные; стб. 25: На службе; стб. 26: Ожида
ние солдат; стб. 27: О закрытии винных монополий; стб. 28—32: 
Солдатские припевы. [Тексты, зап. в Олонец., Петроград, и Новгор. 
губ.]. 

160 



1256. С и м а к о в В. И. Частушки. Про войну, немцев, австрийцев, 
Вильгельма, казаков, монополию, рекрутчину, любовные и т. д. Изданы 
по записям 1914—1915 г. Пг., паровая тип. Л. В. Гутмана, 1915. 80 с. См. 
№ 1255, 1270. 

Тексты, зап. в Перм., Олонец., Новгор., Петроград., Твер., 
Псков., Костром., Рязан. и Симбирск, губ. 

Рец.: В. А. Народная публицистика. — «Новое время», 1915, № 14078, 
22 мая, с. 6. 

1257. Солдатские частушки, записанные со слов раненых. Собр. 
В. Б. Лехно. М., изд. и тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1915. 32 с. 

1258. П о п о в Ан. Отражение войны в архангельских частушках.— 
«Изв. Арханг. о-ва изучения Рус. Севера», 1916, № 3, с. 97—105. 

1259. Б у б н о в с к и й М. В глубоком тылу. — «Изв. Арханг. о-ва изу
чения Рус. Севера», 1916, № 5, с. 186—198. 

С. 198: тексты частушек о войне, зап. в Арханг. губ. 

1260. Рекрутские песни. Зап. в с. Тонкине Варнавин. у. Евг. Трусов. — 
«Изв. Костром, губ. земства», 1916, вып. 15, с. 28—29. 

Тексты частушек. 

1261. Б у б н о в с к и й М. Новые люди. (Очерк из жизни карел). — 
«Изв. Арханг. о-ва изучения Рус. Севера», 1916, № 6, с. 233—239. 

С. 233—234, 238—239: тексты частушек и песен, зап. в Мед
вежьей губе. 

1262. П и с а р е в М. В солдаты. — «Нижегор. листок», 1916, № 117, 
1 мая. 

Тексты частушек. 

1263. М. В. Война и народное творчество. (Письмо из деревни).— 
«Нижегор. листок», 1916, № 118, 2 мая. 

Тексты частушек. 

1264. Ч у ж е н и н А. В деревне. Новые частушки. — «Голос», 1916, 
№ 141, 22 июня. 

Тексты частушек о войне и жизни в деревне. 

1265. Ч у ж е н и н А. Новые частушки, относящиеся к войне. — «Го
лос», 1916, № 147, 29 июня. 

1266. Н о в и к о в - Д а у р с к и й Г. Частушки о студентах. — «Зап. лю
бителя», 1916, № 7, с. 5. 

1267. С у с л о в М. Частушки деревни, относящиеся к войне. — «Го
лос», 1916, № 180, 9 авг. 

Тексты, зап. в Твер. губ. 

1268. Народный смех и гнев в войну 1914—1916 гг.— «Свет», 1916, 
№ 245, 21 сент., с. 3—4. 

Тексты частушек, зап. А. В. Евдокимовым. 

1269. Н а р д о в Н. «Частушка» времени войны. (Из Нижегор. у.). 
«Нижегор. листок», 1916, № 305, 6 ноября. 

1270. С и м а к о в В. И. Частушки про войну, немцев, австрийцев, 
Вильгельма, казаков, монополию, рекрутчину, любовные и т. д. Изд. 3-е* 
Пг., изд. Н. И. Холмушина, 1916. 95 с. См. № 1255, 1*256. 
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С. 5: Частушки о закрытии монополии; с. 6—9: Военные час
тушки девушек; с. 10—18: Мужские военные. [Тексты, зап. в Олонец., 
Новгор., Петроград., Твер. губ. и действ, армии]; с. 19—34: Перм-
екая губерния; с. 35—43: Псковская губерния; с. 43—47: Рязанская 
губерния; с. 48—50: Симбирская губерния; с. 51—57: Новгородская 
губерния; с. 58—62: Тверская губерния; с. 63—67: Петроградская 
губерния; с. 68—74: Новгородская губерния; с. 75—84: Костром
ская губерния; с. 85—91: Русская дубинушка. [Зап. в Твер. губ.]. 

1271. Военные частушки. — «Сиб. жизнь», 1917, № 2, 3 янв. 

1272. Б у б н о в с к и й М. По новому пути. (Из дневника нар. учите
ля) .— «Изв. Арханг. о-ва изучения Рус. Севера», 1917, № 2, с. 53—64. 

С. 54, 64: тексты частушек о войне. 

1273. Б у б н о в с к и й М. В бане. (Очерк из жизни карел на заре 
революции). — «Изв. Арханг. о-ва изучения Рус. Севера», 1917, № 6, 
с. 243—261; № 7/8, с. 285—293; № 9/10, с. 348—355. 

С. 249—250, 254, 256, 260, 286, 292, 355: тексты частушек, зап. 
в Кем. у.; с. 257—260: тексты пляс, песен; с. 349—355: текст сказки 
о Никите Волоките. 

1274. Томские частушки. — «Сиб. жизнь», 1917, № 257, 26 ноября. 

См. также № 8, 22, 40, 47, 48, 53, 59, 64—66, 126, 213, 230, 526, 
815, 819, 886, 902. 912, 915, 926, 937, 939, 972, 974, 976, 985, 990, 993, 
994, 1291, 1301, 1310, 1539, 1792, 2209, 2216, 2290, 2305—2410, 3801. 

ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗДАНИЯ ЧАСТУШЕК 

1275. Р о д и о н о в И. А. Наше преступление. (Не бред, а быль). Из 
совр. нар. жизни. Изд. 2-е. СПб., тип. А. С. Суворина, 1910. 434 с. 

С. 143, 153, 222: тексты совр. частушек; с. 154, 224: текста 
попул. нар. песен. 

См. также № 3896, 3947, 4008. 

НАРОДНЫЙ ТЕАТР. МАТЕРИАЛЫ О СКОМОРОХАХ 
И БАЛАГАНАХ 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ТЕКСТОВ НАРОДНОГО ТЕАТРА 

1276. Ш - н М. На Георгиевской площади. — «Курск, губ. ведомости» 
1901, № 81, 15 апр. 

1277. А - н И. Народные увеселения. (Пасхальная неделя на Тихвин' 
ской площади). — «Вост. обозрение», 1903, № 92, 20 апр.; № 93, 22 апр., 

1278. А б р а м о в И. «Царь Максимилиан». (Святочн. кумедия).-| 
«Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1904, т. 9, кн. 3, с. 266-
298. 

Текст, зап. в Чернигов, губ. 
То же. Отд. изд. СПб., 1904. 33 с. 
Ред.: С. В л. — «Живописное обозрение», 1905, № 1, с. 28; А. %* 

«Ист. вестник», 1905, № 4, с. 324—325. 
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1279. П е р е т ц В. Н. К истории польского и русского народного те
атра. (Несколько интермедий XVII—XVIII ст.). Посвящается памяти 
А. Н. Пыпина. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1905, 
т. 10, кн. 1, с. 51—104; 1911, т. 16, кн. 4, с. 39—66. 

Кн. 1, с. 84—89: текст нар. драмы «Камедь», зап. в Торопце. 
Кн. 4, с. 39—45: обычай колдования в Моск. Руси. 
То же. Отд. изд. СПб., 1905. 54 с. 

1280. В и н о г р а д о в Н. Н. Народная драма «Царь Максемьян и не
покорный сын его Одольф». — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. 
АН», 1905, т. 10, кн. 2, с. 301—338. 

С. 301—305: вступ. заметка; с. 306—333: текст, зап. в Костроме; 
с. 333—338: Несколько соображений относительно древности текста 
предлагаемого варианта. 

То же. Отд. изд. СПб., 1905. 38 с. 
Рец.: З е л е н и н Д. — «Этнограф, обозрение», 1906, кн. 68/69, № 1/2, 

с. 138—139. 

Ii281. В и н о г р а д о в Н. Н. Великорусский вертеп. — «Изв. Отд-ния 
рус. яз. и словесности имп. АН», 1906, т. 10, кн. 3, с. 360—382; кн. 4, 
с. 404—414. 

Кн. 3: тексты пьес для кукольн. театра, зап. от жителей Новгор. 
губ. 

Кн. 4, с. 404—406: описание двух вертепов и текстов, приложен
ных к ним, находящихся в Этнограф, отд. Рус. музея Александра III; 
с. 406—414: Опыт библиографического указателя литературы по 
«вертепной драме». 

То же. Отд. изд. СПб., 1906. 34 с. 

1282. В и н о г р а д о в Н. Н. Белорусский вертеп. (Его устройство. 
Описание кукол. Вертепная драма в Смоленске. Представление в Спас-
Деменске). — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1908, т. 13, 
кн. 2, с. 45—82. 

С. 71—78: текст драмы «Царь Ирод»; с. 79—80: Д о б р о в о л ь 
с к и й В. Н. Некоторые сведения об Смоленском и Ельнинском 
кукольном театре. 

То же. Отд. изд. СПб., 1908. 37 с. 
1283. Народный театр. Зап. Н. Ог[урцов]. — «Голос», 1909, № 204, 

б ноября; № 206, 7 ноября. 
Текст «Царя Максимилиана» и «Шайки разбойников». 

1284. О н ч у к о в Н. Е. Народная драма на Севере. — «Изв. Отд-ния 
рус. яз. и словесности имп. АН», 1909, т. 14, кн. 4, с. 215—239. 

С. 215—228: Заметки собирателя; с. 228—231: текст «Царя Мак-
симильяна» с. 231—236: текст пьесы «Барин»; с. 236—239: текст 
драмы «Маврух». 

1285. Х а р л а м о в М. К истории русского театра. — «Филол. зап.», 
1911, вып. 5, с. 753—761. 

Текст рождеств. нар. драмы. 
1286. О н ч у к о в Н. Е. Северные народные драмы. СПб., 1911. XVI, 

141 с. 
С. VII—XVI: Предисловие; с. 1—141: тексты из Арханг. и Оло-

нец. губ. 

1287. Д р и з е н Н. В. Материалы к истории русского театра. Люби
тельский театр. — Театральная цензура. — К биографиям писателей и ар
тистов.— Мелочи театральной старины. — Народный театр. Изд. 2-е. М.„ 
Т-во скоропечатни А. А. Левенсон, 1913. 314 с. 
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С. 267—281: Приложение 2. Атаман. [Текст нар. пьесы, зап. 
в Рязан. губ.]. 

1288. В и н о г р а д о в Н. Н. Народная драма царь Максимильян. 
Тексты, собранные и приготовленные к печати. С предисл. А. И. Соболев
ского. — «Сб. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1914, т. 90, № 7, 
с. 1—188. 

С. 5—15: Предисловие; с. 16—52: Царь Максимильян. Вариант 1-й; 
с. 53—96: Царь Максимильян. Вариант 2-й; с. 97—166: Царь Мак
симильян. Вариант 3-й; с. 167—188: Царь Максимильян. Вариант 
4-й. [Тексты, зап. в Костром, у., Яросл. губ. и Манчжурии]. 

То же. Отд. изд. СПб., 1914. 188 с. 
Ред.: П о з н а н с к и й Н. Обзор русской этнографической литера

туры за 1914 г.— «Живая старина», 1915, вып. 1/2, с. 210—212. 

См. также № 21, 22, 32, 35, 43, 44, 60, 63, 100, 424, 883, 894, 903, 
956, 989, 995, 1310, 1363, 2216, 2411—2458. 

ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗДАНИЯ ТЕКСТОВ НАРОДНОГО ТЕАТРА 

1289. Петрушка. Уличный театр. М., изд. и тип. И. Д. Сытина, 1916. 
20 с. 

Близкий вариант: Петрушка. Любимый нар. кукольн. герой. М., 
книгоизд-во торг. дома Е. Коновалова и К°, 1917. 24 с. 

См. также № 3880, 3896, 3950, 3983, 3988, 4008. 

ТВОРЧЕСТВО СКАЗИТЕЛЕЙ И НАРОДНЫХ ПЕВЦОВ 

1290. О з а р о в с к а я О. Э. Бабушкины старины. Пг., изд-во «Огни», 
1916. 123 с. с нот. 

С. 5—16, 73—75, 95, 115—116: От автора; с. 17—113: тексты 
былин, ист. песен, баллад, дух. стихов; с. 117—121: Нотные прило
жения. [Тексты, зап. от М. Д. Кривополеновой]. 

Ред.: Ш и л о в А. — «Рус. библиофил», 1916, № 5, с. 85-^86. 

См. также № 31, 36, 46, 64, 361, 367, 565, 639, 640, 653, 683, 786, 805, 
2151, 2459—2478. 

РАБОЧИЙ ФОЛЬКЛОР. РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПЕСНИ 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ РАБОЧЕГО ФОЛЬКЛОРА 
И РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПЕСЕН 

1291. Гость из деревни. Маленький фельетон. — «Нижегор. листок», 
1905, № 121, 9 мая. 

Тексты двух револ. частушек. 

1292. На события 9-го января. — «Вперед», 1905, № 17, 9 мая, с. 15—16. 
Текст песни «Мы мирно стояли пред Зимним дворцом». 
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12931 Последние известия. — «Нижегор. листок», 1905, № 205, 3 авг., 
с. 1-2. 

Текст песни рабочих Кременчуга Полтав. губ. 

1294. Всеобщая забастовка в Костроме. — «Пролетарий», 1905, № 22, 
11 окт., с. И. 

Текст песни «Нагайка». 

1295. Песни революции. СПб., склад издания «Библ. дело», 1905. 16 с. 

1296. Песни революции. Сб. револ. песен и стихотворений. СПб., кни-
гоизд-во «Красное знамя», 1905. 32 с. 

С. 3—12, 22—27: тексты револ. песен. 

1297. Машинушка. — «Забайкальем рабочий», 1906, № 5, 9 янв. 
Тексты револ. песен. 

1298. Народный марш. — «Поединок», 1906, № 1, с. 6—7. 
Текст и напев револ. песни. 

1299. Б у б н о в е к и й М. Жизнь рабочих по сплаву бревен в Архан
гельской Карелии. — «Изв. Арханг. о-ва изучения Рус. Севера», 1911, 
№ 19. с. 596—604. 

С. 597—598: перечисление запевов «Дубинушки»; с. 604: тексты 
песен бурлаков. 

1300. Б а й к а л о в С. Ленская поэзия. — «Сиб. вести», 1912, № 38, 
2 окт., с. 3. 

Тексты стихов и песен, созданных рабочими Ленских приисков. 

1301. Ч е к а н и н с к и й И в . Тимка-веселитель. (Этнограф, рассказ). — 
«Енис. мысль», 1913, № 180, 25 авг. 

Тексты частушек и прибауток фабричн. рабочих. 

1302. Г о в о р и н С. Кровавая эпопея. (Странички из прошлого Си
бири).— «Зап. любителя», 1916, № 3, с. 3—4. 

Тексты песен рабочих Карских золотых приисков. 

См. также.№ 5, 35, 50, 125, 774, 886, 981, 1189, 1375, 1539, 1540, 
2479-2503. 

ПЕСНИ РАБОЧИХ В ОБРАБОТКЕ КОМПОЗИТОРОВ 

1303. Л е н д Н. Зародила меня матушка. Фабричн. песня. М., изд. 
автора, 1912. 3 с. с нот. 

ПЕСНИ СТУДЕНТОВ 

1304. Песни казанских студентов. 1840—1868. Собр. А. П. Аристов. 
СПб., изд. на средства имп. Казан, ун-та, 1904. 98 с. с нот. (К столетнему 
юбилею имп. Казан, ун-та). 

1305. Н а д е ж д и н К. Ф. Семинарист в своих стихотворениях. (Сб. 
семинар, песен). — «Труды Владимир, учен. арх. комиссии», 1908, кн. 10, 
сообщения, с. 1—60 (3-я пагинация). 

См. также № 2504. 
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ВЫКРИКИ И ПРИСЛОВЬЯ РАЗНОСЧИКОВ ТОВАРОВ 
и нищих 

1306. Выкрики разносчиков в записях А. Т. Гречанинова, А. М. Ли-
стопадова, Н. А. Невструева, Н. А. Янчука и Д. И. Аракчиева. Со встуи. 
замечаниями Н. А. Янчука. — «Труды муз.-этнограф. комиссии», 1906, 
т. 1, с. 497—516 с нот. См. № 1575. 

С 499—503: Я н ч у к Н. А. Несколько замечаний об источниках 
изучения первобытной музыки; с. 505—506: Выкрики разносчиков. 
По зап. А. Т. Гречанинова [в Петербурге и Москве]; с. 507—513: 
Выкрики разносчиков, собранные А. М. Листопадовым [в Новочер
касске и Москве]; с. 5.14—516: Разносчики. По зап. Н. А. Невструе
ва [в Москве]; с. 515—516: Возгласы разносчиков, записанные 
Н. А. Янчуком в Москве. 

1307. Д а н и л о в В. Среди нищей братии. — «Живая старина», 1907, 
вып. 4, отд. 1, с. 200—206. 

С. 203—206: тексты причитаний-просьб нищих Киево-Печерской 
лавры. 

1308. Ян чу к Н. Выкрики и наигрыши. — «Труды муз.-этнограф. ко
миссии», 1911, т. 2, с. 386—387, IX с. с нот. См. № 1575. 

Выкрики разносчиков, зап. в Москве, Петербурге, на Сызран. 
ж.-д., в Нижнем Новгороде. 

1309. Село Рожново Семеновского уезда. (Ярмарка). — «Нижегор. 
земск. газ.», 1915, № 29, 30 июля. 

Приговоры торговцев. 

См. также № 1387. 

ФОЛЬКЛОР СТАРООБРЯДЦЕВ И СЕКТАНТОВ 

1310. З е л е н и н Д. К. Черты быта Усень-Ивановских староверов 
[Белебеев. у.]. — «Изв. О-ва археологии, истории и этнографии при имп. 
Казан, ун-те», 1901, т. 21, вып. 3, с. 201—258. 

С. 233—234: Поверья и приметы; с. 237—241: Игры, беседки и 
другие развлечения [тексты частушек; характеристика песен, репер
туара]; с. 241—246: Свадьбы [тексты песен]. 

То же. Отд. изд. Казань, 1905. 58 с. 
Ред.: Б [о г д а н о в] В л. — «Этнограф, обозрение», 1905, кн. 67, № 4, 

с. 139—140. 

1311. Н а д е ж д и н Н. Мистицизм в русской народной среде.— «Жи
вописная Россия», 1902, № 81, с. 349—354. 

Тексты песен сектантов. 

1312. Внутренние известия. — «СПб. ведомости», 1902, № 165, 20 ию
ня, с. 4. 

Текст двух сект, стихов, зап. в Самаре. 
То же. Два сектантских стихотворения о безбрачии и браке. — «Эт

нограф, обозрение», 1903, кн. 56, № 1, с. 113. 

1313. К а л ь н е в М. На радении у хлыстов. Обличение самооболь
щения хлыстов, лжепророков. Одесса, типо-хромолит. Д. Плющеева, 1902, 
32 с. 

С. 9, 16—17: тексты песен хлыстов Херсон, губ. 
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1314. «Старинная» скопческая песня. — «Этнограф, обозрение», 1903, 
кн. 56, № 1, с. 114. 

Зап. Г. А. Трущовым близ Самары. 

1315. К о с о р о т о в Д. О ритуальном повреждении у скопцов. — «Рус. 
антропол. журнал», 1903, кн. 15/16, № 3/4, с. 166—177. 

С. 169: текст заговора на кровотечение; с. 169, 174—175: тексты 
песен. 

1316. Б а с н и н П. П. Раскольничьи легенды о Петре Великом. — 
«Ист. вестник», 1903, № 5, с. 513—548. 

С. 517—535: текст, зап. в Тарбагатае. 

1317. У р б а н с к и й . Религиозный быт хлыстов Казанской губернии.— 
«Изв. по Казан, епархии», 1903, № 12, ч. неофиц., с. 459—488; № 13, 
ч. неофиц., с. 517—547. 

№ 12, с. 468—488: тексты дух. стихов. 
№ 13, с. 517—541, 544—545: тексты дух. стихов и псалмов. 
1318. Два выкопированных раскольничьих стиха, присланные хвалын-

•ским исправником г. Тифловым. Печат. под ред. А. С. Мадуева. — «Тру
ды Саратов, учен. арх. комиссии», 1903, вып. 23, отд. 1, с. 31—34. 

1319. О расколе в Саратовской епархии по рукописи А. А. Леополь-
дова. —«Труды Саратов, учен. арх. комиссии», 1903, вып. 23, отд. 1, с. 35— 
166. 

С. 113—120, 129—136: тексты песнопении. 
1320. Ж и л к и н И. Сектанты на Волге. — «СПб. ведомости», 1904, 

№ 323, 24 ноября. 
Тексты песнопений. 

1321. Ал е к с и й, е п и с к о п С у м с к о й . Шелапутская община.— 
«Рус. вестник», 1904, № 11, с. 126—185. 

С. 127—128, 132, 143—185: тексты дух. песен, зап. в Екатерино-
слав. губ., на Дону и Кубани. 

1322. П р у г а в и н А. С. Религиозные отщепенцы. (Очерки совр. сек
тантства). Вып. 2. СПб., тип. Т-ва «Обществ, польза», 1904. 252 с. 

С. 151—158: «Пашковские брошюры» и духовные стихи. 
1323. Н и к о л ь с к и й С. «Новый Израиль», новая фракция хлыстов

ства. — «Ставропольск. епарх. ведомости», 1905, № 2, ч. неофиц., с. 88— 
109. 

Тексты дух. песен. 
1324 С а н д р . «Уральцы» в Туркестанском крае. — «Рус. богатство», 

1905, № 6, отд. 2, с. 1—35. 
С. 4, 15: тексты псалмов. 

1325. В р у ц е в и ч М. Сибирские скопцы. (Ист.-быт. очерк). — «Рус. 
старина», 1905, № 8, с. 286—313. 

С. 287—299, 302—304: тексты дух. песен. 

1326. Ж и л к и н И. Старообрядцы на Волге. Саратов, изд. В. К. Сам-
•сонова, 1905. 74 с. 

С. 58—62: суеверия и приметы хвалын. старообрядцев. 

1327. С у л е р ж и ц к и й Л. В Америку с духоборами. (Из записной 
книжки). М., типо-лит. Т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1905. 331 с. 

С. 5, 89: похорон, пение; с. 122—128: характеристика псалмов и 
песен, репертуара духоборов; с. 128—129: текст дух. псалмов. 
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1328. М о ж а р о в с к и й А. Ф. Д у х о в Н ы е стихи старообрядцев По. 
волжья.— «Этнограф, обозрение», 1906, кн 70/71 № 3/4 с 242—301 

Тексты, зап. в Казан., Саратов., Самар. и Ннжегор. губ. 

1329. Т а н . Духоборы в Канаде. Очерки. Изд. испр. и дополн. М, 
книгоизд-во «Нар. мысль», 1906. 96 с. 

С. 74, 86, 93: тексты псалмов и песен духоборов. 

1330. А б р а м о в И. С. Старообрядцы на Ветке. (Этнограф, очерк).— 
«Живая старина», 1907, вып. 3, отд. 1, с. 11,5—148. 

С. 136—148: Приложение. [Тексты хоровод., свад., лирич. песен, 
дух. стихов, зап. у старообрядцев в местечке Ветка Могилев, губ.], 

То же. Отд. изд. СПб., 1907. 34 с. 
Рец.: Б [о г д а н о в] В л. — «Этнограф, обозрение», 1907, кн. 75, № 4, 

с. 141; Б о н ч - Б р у е в и ч В. — «Совр. мир», 1912, № 2, с. 348. 

1331. Духовные стихи крестьян-старообрядцев деревни Зайковой Че
лябинского уезда Оренбургской губернии. Сообщил И. М. Крашенинни
ков. — «Этнограф, обозрение», 1908, кн. 76/77, № 1/2, с. 152—157. 

1332. Бегунские стихи. Сообщил В. И. Срезневский. — В кн.: Баптисты. 
Бегуны. Духоборцы. Л. Толстой о скопчестве. Павловцы. Поморцы. Старо
обрядцы. Скопцы. Штундисты. СПб., 1908, с. 228—274. (Материалы к ис
тории и изучению рус. сектантства и раскола. Вып. 1). 

Тексты, зап. в Заонежье. 

1333. Духоборцы. Сб. статей, воспоминаний, писем и др. документов. 
С прил. рисунков и избранных духоборческих псалмов. Сост. П. И. Бирю
ков. М., типо-лит. Т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1908. 236 с. (Изд. «По
средника», № 689). 

С. 220—232: Избранные духоборческие псалмы. 

1334. К о н о в а л о в Д. Г. Религиозный экстаз в русском мистическом 
сектантстве. Ч. 1, вып. 1. Физические явления в картине сектант, экстаза. 
Сергиев Посад, тип. св. Троицко-Серг. лавры, 1908. XI, 256 с. 

С. 5, 9, 12, 15, 19—20, 44—45, 47—48, 55, 69, 80—82, 96, 99-100, 
110—111, 119, 122, 157, 159, 168—169, 193, 202, 204—206, 213, 227-
229, 231—233, 242, 251: тексты песен, псалмов и стихов сектантов. 

1335. Животная книга духоборцев. Зап. и собр. В. Бонч-Бруевич. 
СПб., тип. Б. М. Вольфа, 1909. XI, 327 с. (Материалы к истории и изу
чению рус. сектантства и раскола. Вып. 2). 

С. VII—XI: Программа для собирания сведений по исследованию 
и изучению русского сектантства и раскола; с. 1 —11: Предисловие 
к «Животной книге»; с. 15—310: Животная книга. 

Рец.: Б. Т. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1909, № 12, критикам 
библиогр., с. 479—482. 

1336. М е л ь н и к о в П. И. ( П е ч е р с к и й А.). Полное собрание со
чинений. Т. 7. Изд. 2-е. СПб., изд. Т-ва А. Ф. Маркс, 1909. 589 с. (Прил. 
к журн. «Нива» на 1909 г.). 

С. 3—375: Очерки поповщины [с, 9, 12—13, 18, 41: тексты старо-
обрядч. песен; с. 26: обзор преданий о невидимых городах и мона
стырях; с. 38--40: обзор легенд о Петре I — антихристе]; с. 510-
513: пересказ преданий Нижегор. губ. 

1337. Т- в И. Старообрядческие стихи. (Зап. на Туговой горе).-
«Яросл. зарницы», 1910, № 38, с. 3—4; № 39, с. 4. 
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1338. А б р а м о в И. С. Поездка в Стародубье [Чернигов, губ.].— 
В кн.: Штундисты-постняки. Свободные христиане. Духовные скопцы. Ста
рообрядцы. СПб., 1910, с. 274—298. (Материалы к истории и изучению 
рус. сектантства и старообрядчества. Вып. 3. Под ред. В. Бонч-Бруевича). 

С. 296—297: текст «Стиха о неокружниках». 
Рец.: Б [ о г д а н о в ] В л. — «Этнограф, обозрение», 1910, кн. 84/85, 

№ 1/2, -с. 200—201. 

1339. М е л ь н и к о в П. И. Отчет о современном состоянии раскола в 
Нижегородской губернии. — «Действия Нижегор. губ. учен. арх. комис
сии», 1910, т. 9, ч. 2, с. 1—328. 

' С. 188, 192—193, 198—199, 206—207, 236—237, 242, 247, 276, 
278—280: сведения о фольклоре сектантов; тексты дух. стихов. 

1340. М и р о н е н к о А. Д. Жизнь Алексея. (В поисках лучшей жиз
ни).— В кн.: Штундисты-постники. Свободные христиане. Духовные скоп
цы. Старообрядцы. СПб., 1910, с. 67—148. (Материалы к истории и изу
чению рус. сектантства и старообрядчества. Вып. 3. Под ред. В. Бонч-
Бруевича) . 

С. 88—90, 104, 118, 126—129, 131—135: тексты псалмов, зап. 
близ Славянска. 

1341. П р о з р и т е л е в Г. Из прошлого Северного Кавказа. К исто
рии раскола и сектантства на Кавказе. Скопцы. — «Труды Ставропольск. 
учен. арх. комиссии», 1910, вып. 2, отд. 2, с. 1—19. 

С. 9—12: тексты песнопений. 

1342. Р о ж д е с т в е н с к и й Т. С. Памятники старообрядческой поэ
зии.—«Зап. имп. Моск. археол. ин-та», 1910, т. 6, с. I—XLIII, 1—191. 

С. 9—14, 19—20, 62, 100, 109, 111, 116: тексты стихов старо
обрядцев, зап. в Сибири. 

То же. Отд. изд. М., 1909. XLIII, 191 с. 
Ред.: М а р к о в А. — «Этнограф, обозрение», 1909, кн. 83, № 4, с. 136— 

139; Б о н ч - Б р у е в и ч В. — «Вестн. Европы», 1910, № 2, с. 412—413. 

1343. Ч е р т к о в а А. К. Что поют русские сектанты. Сб. сектант, на
певов с текстом слов. Вып. 1—3. М., изд. П. Юргенсона, 1910—1912. 

Вып. 1. 1910. 26 с. с нот. 
С. 1—10: Предисловие; с. 11—26: «Псальмы» и «стишки» духо

борцев. 
Вып. 2. «Псальмы» малеванцев. Зап. с голосов и фонографа [вТульск. 

губ.]. 1911. 40 с. с нот. 
Вып. 3. Духовные стихи и распевы разных сект. Зап. с голосов и> 

фонографа [в Якут. губ.]. 1912. 59 с. с нот. 
Рец.: К а р . —«Речь», 1911, № 173, 27 июня; Р ы б а к о в С. — «Рус. 

муз. .газ.», 1913, № 17, 27 апр., библиогр. листок, № 3, стб. 39—40. 

1344. О в ч и н н и к о в М. Олекминские скопцы. — «Сиб. архив», 1911,. 
№ 2, с. 75—91. 

С. 79—87, 90: тексты песен скопцов Якут. губ. 

1345. Н - ъ. Среди сектантов. — «Голос», 1911, № 245, 30 окт., с. 5. 
Тексты песен сектантов, зап. в Ростов, у. 

1346. О г л о б л и н Ы. Н. В черемшансиих скитах. (Из путевых заме
ток).—«Ист. вестник», 1911, № 10, с. 213—225. 

С. 224: легенда старообрядцев Саратов, губ. о миллионере-
благотворителе местн. скитов. 
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1347. Новый Израиль. С предисл. и примеч. В. Бонч-Бруевича. СПб., 
1911. 485 с. (Материалы к истории и изучению рус. сектантства и старо
обрядчества. Вып. 4. Под ред. В. Бонч-Бруевича). 

С. 429—464: Песни сионские новоизраильской общины евангель
ского вероучения [Тифлис, и Елизаветпольск. губ.]. 

1348. П р о з р и т е л е в Г. Люди божий или скопцы. (Материалы для 
истории раскола и сектантства на Кавказе). — «Труды Ставропольск. 
учен. арх. комиссии», 1911, вып. 1, отд. 3, с. 1—4. 

Текст молитвы скопцов. 
1349. К о л и н (А ш у к и н Н. С.). Ярославские «странники — христовы 

люди». — «Голос», 1912, № 26, 1 февр. 
Тексты песен яросл. сектантов. 

1350. С о л о с и н И. И. Стихи ахтубинских сектантов. — «Живая ста
рина», 1912, вып. 1, с. 151—200. 

Тексты дух. стихов, зап. в Астрахан. губ. 

1351. К о н д р а т ь е в Н. Взыскующие града. — «Изв. Арханг. о-ва 
изучения Рус. Севера», 1912, № 5, с. 205—215. 

С. 208—213: тексты дух. стихов старообрядцев Костром, губ. 

1352. В е р е щ а г и н Г. Прикамские фармазоны. — «Изв. Арханг. о-ва 
-изучения Рус. Севера», 1912, № 13, с. 580—585; № 18, с. 819--824. 

С. 584, 821, 823: тексты песен сектантов, зап. в Сарапульск. у. 

1353. Г о р д л е в с к и й В. Уголок России в Турции. Старообрядч. 
деревня под Акшехиром. — «Рус. мысль», 1912, № 12, отд. 2, с. 119—133. 

С. 131: текст лирич. песни. 

1354. Песни русских сектантов-мистиков. Сб., сост. Т. С. Рождест
венским и М. И. Успенским. СПб., тип. П. П. Сойкина, 1912. LV, 872 с. 
с нот. («Зап. имп. Рус. геогр. о-ва по отд-нию этнографии», т. 35). 

С. III—X: Предисловие составителей; с. XI—LV: Р о ж д е с т 
в е н с к и й Т. Объяснительный словарь; с. 1—871: тексты песен. 

Рец.: Л [ер н ер] Н. — «Речь», 1913, № 218, 12 авг., с. 3; Д а н и -
-лов В.— «Ист. вестник», 1913, № 12, с. 1167—1168. 

1355. Я с е в и ч - Б о р о д а е в с к а я В. И. Борьба за веру. Ист.-быт. 
-очерки и обзор законодательства по старообрядчеству и сектантству в его 
последовательном развитии. СПб., гос. тип., 1912. 656 с. с нот. 

С. 124, 127, 144—145, 153, 158—160, 165—180: тексты псалмов с 
нотами, зап. в Киев, губ.; с. 194—195, 203, 228, 240—245, 258, 
261—264, 291—293: тексты молитв и песен, зап. в Екатеринослав. 
губ. 

1356. Новая секта. — «Старый владимирец», 1913, № 13, 16 янв. 
Текст псалма секты «добролюбовцев». 

1357. Ч е к а н и н с к и й И. А. Скопческая песня. — «Сиб. архив», 1913, 
№ 1, с. 56—58. 

Текст, зап. близ Туруханска. 
1358. С п и р и д о н о в М. Райский сад. — «Раннее утро», 1913, № 151, 

2 июля; № 157, 9 июля; № 159, 11 июля. 
Тексты лирич. песен, заговоров и дух. песен сектантов, зап. 

автором. 
1359. К освещению страннической секты в Олонецкой губернии. Исто

рия стр,анничества в Шунгском приходе Повенец. у. — «Олонец. неделя», 
1913, № 39, с. 9—11. 

Тексты дух. стихов. 
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1360. К о р о л е н к о В. Г. В пустынных местах. (Из поездки по Вет-
луге и Керженцу). — В кн.: К о р о л е н к о В. Г Полное собрание сочине
ний. Т. 5. СПб., изд. Т-ва А. Ф. Маркс, 1914, с. 222—317. 

С. 227: текст, сект, песни; с. 233—234: текст рассказа о лешем; 
с. 240—242, 245, 249, 251: бытование легенды о невидимом граде 
Китеже. 

1361. М о л о с т в о в а Е. В. Иеговисты. Жизнь и сочинения капитана 
Н. С. Ильина. Возникновение секты и ее развитие. СПб., тип. М. М. Ста-
сюлевича, 1914. 298 с. с нот. («Зап. имп. Рус. геогр. о-ва по отд-нию 
этнографии», т. 38). 

С. 237—238, 255—257, 273—284, 286—287: тексты и ноты гимнов 
иеговистов. 

Ред.: Б о г д а н о в В. — «Этнограф, обозрение», 1915, кн. 105/106, 
№ 1/2, с. 154—157. 

1362. Чемреки. Ответвление старого Израиля. Вступ. статья, заметки 
и примеч. В. Бонч-Бруевича. Пг., тип. Л. Я. Ганзбурга, 1916. CCIV, 705 с. 
(Материалы к истории и изучению полит.-обществ. движений в России. 
Сектантство. Вып. 7). 

С. XXI—XXIII: Стихи в алфавитном порядке [первые строки]; 
с. 192—313: Стихи общины А. Г. Щетинина; с. 531—547: Стихи ду
ховные. 

См. также № 31, 35, 321, 349, 594, 792, 859, 2505—2516, 2701. 

ФОЛЬКЛОР КАТОРЖАН И АРЕСТАНТОВ 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ФОЛЬКЛОРА КАТОРЖАН 
И АРЕСТАНТОВ 

1363. Д о р о ш е в и ч В. М. Сахалин. (Каторга). Ч. 1, 2. М., тип. 
Т-ва И. Д. Сытина, 1903. 

Ч. 1. 438 с. 
С. 4: поговорки о Сахалине; с. 14, 16, 124—125, 136: тексты 

песен; с. 125—126: спектакль «Петрушка»; с. 129—133: спектакль 
«Беглый каторжник»; с. 359—365: Песни каторги [обзор репертуара 
и тексты]. 

Ч. 2. 199 с 
С. 55—56: текст песен каторжан; с. 167: текст песни о Ланцове. 

1364. Е л п а т ь е в с к и й С. Я. Отлетает мой соколик. (Из каторжн. 
песен). Ростов н/Д, изд. и тип. Т-ва «Дон. речь», 1904. 15 с. См. № 1372. 

1365. М е л ь ш и н Л. ( Я к у б о в и ч П. Ф.). В мире отверженных. За
писки бывшего каторжника. Т. 2. Изд. 3-е. СПб., книгоизд-во «Рус. бо
гатство», 1906. 401 с. См. № 1370. 

С. 53, 58—59, 336: тексты песен, бытовавших в тюрьме; с. 113, 
116, 138, 197, 301: любовь арестантов к песням; с. 205—206: попу
лярность «Царя Максимилиана»; с. 244, 246: бытование песни 
«Славное море — священный Байкал». 

1366. Т р а х т е н б е р г В. Ф. Блатная музыка. («Жаргон» тюрьмы). 
Под ред. и с предисл. И. А. Бодуэн-де-Куртенэ. СПб., 1908. 116 с. 

С. 73—80: Острожные пословицы, поговорки и присказки; с. 81— 
100: Острожные песни [ист. песни об Иване Грозном и Петре I, 
И. Г. Чернышеве, С. Разине, лирич. песни]. [Тексты, зап. в тюрьмах 
Петербурга, Москвы, Вильны, Варшавы, Киева и Одессы]. 
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Рец.: «Филол. зап.», 1908, вып. 2, критико-библиогр. заметки, с. 1-2; 
Б [ о т д а н о в] В л. —«Этнограф, обозрение», 1908, кн. 76/77, № 1/2, 
с. 182—185. 

1367. С е л и в а н о в А. Воспоминания о старом этапном пути.—«Мо
лодая Сибирь», 1909, № 10, с. 45—54. 

С. 53—54: тексты песен сиб. бродяг. 

1368. Из мира александровской централки. — «Сиб. архив», 1912, №6, 
с. 442—448. 

Тексты тюремн. песен «Моя жизнь» и «Александровский 
централ». 

1369. О в ч и н н и к о в М. На моей памяти. — «Сиб. архив», 1912,№11, 
с. 855—879. 

С. 856—857, 859—861: тексты песен каторжан Кары. 
1370. М е л ь ш и н ( Я к у б о в и ч П. Ф.). В мире отверженных. За

писки бывшего каторжника. Т. 1. Изд. 5-е. СПб., изд. журн. «Рус. бо
гатство», 1912. 397 с. См. № 1365. 

С. 10, 80—81, 83—84, 102—104, 225, 236—237, 241, 259—260: тек
сты песен; с. 41, 50, 108: интерес к песне; с. 93—94: рассказ о Раз-
гильдееве; с. 137, 285: рассказ о суеверии и покойниках: с. 172: 
интерес к сказкам; с. 235: вера в хозяина горы. 

1371. В ь ю г о в В. «Бесцельная жестокость». — «Рус. молва», 1913, 
№ 188, 9 апр., с. 2. 

Текст песен воров. 

1372. Е л п а т ь е в с к и й С. Отлетает мой соколик. М., изд. Т-ва 
книгоизд-во писателей, 1916. 7 с. (Дешев, б-ка). См. № 1364. 

См. также № 5, 18, 35, 58, 791, 792, 886, 887, 899, 986, 2517-2523, 
2974. 

ФОЛЬКЛОР КАТОРЖАН Й АРЕСТАНТОВ В ОБРАБОТКЕ 
КОМПОЗИТОРОВ 

1373. Песни каторги. Песни сиб. бродяг и каторжников для соло и 
хора с аккомп. ф-п. Собр. и зап. В. Н. Гартевельд на предпринятой спе
циально для этой цели поездке в Тобольскую каторжную тюрьму. Вып. 1— 
5. СПб., изд. Т-ва «А. Иогансен», [19081. Каждый вып. по 3 с. с нот. 

1374. 8 песен сибирских каторжан, бродяг и инородцев. Для хора с 
аккомп. ф-п. или фисгармонии. Собр. и зап. в Сибири (1908 г.) В Н. Гар
тевельд. Для хора. (Партитуры). № 1—8. СПб., изд. Ю. Г. Циммерма
на, [1909]. 

№ 1—7: рус. песни. 5, 7 с. с нот. 
Тексты, зап. в Тобольске и Акатуе. 

1375. Г а р т е в е л ь д В. Н. Песни каторги, бродяг, заводского насе
ления и сибирских инородцев. М., тип. П. П. Рябушинского, 1909. 38 с. 
с нот. 

1376. 25 песен сибирских каторжан, бродяг и инородцев. Для хора и 
для одного голоса с аккомп. ф-п. или фисгармонии собр. и зап. в Сибири 
(1908 г.) В. Н. Гартевельд. № 1—25. СПб., изд. Ю. Г. Циммермана, 
[1909]. 

№ 1—7, 9—25: рус. песни. 3, 5 с. с нот. 
Тексты, зап. в Акатуе, Тобольске и Нерчинске. 
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1377. 14 песен сибирских каторжан, бродяг и инородцев, собранных 
и записанных на месте в Сибири 1908 г. В. Н. Гартевельдом. (Послед
ний цикл, исполненный в концертном турне по России 1909 г.). № 1—14. 
СПб., изд. Т-ва «А. Иогансен», [1910]. 

№ 1—10: рус. песни. 3, 5 с. с нот. 
Тексты, зап. в Тобольске, Акатуе и Якут. обл. 

1378. Г а р т е в е л ь д В. Н. Не рябинушка с березанькой. Тюремн. пес
ня. Для хора а capella. СПб., изд. Т-ва «А. Иогансен», 1911. 5 с. с нот. 

1379. Г а р т е в е л ь д В. Н. Песни каторги. Песни сиб. каторжан, бег
лых и бродяг. М., изд. книгоизд-ва «Польза», 1912. 64 с. с нот. («Универ-
сальн. б-ка, № 574). 

То же. Изд. 2-е. М., 1912. 
Ред.: Л - а Н. — «Путь», 1912, № 7, с. 71—72. 

ДЕТСКИЙ И МАТЕРИНСКИЙ ФОЛЬКЛОР. 
ФОЛЬКЛОР ДЛЯ ДЕТЕЙ 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ДЕТСКОГО И МАТЕРИНСКОГО 
ФОЛЬКЛОРА 

1380. Библиографические заметки и указатель новых книг и статей. — 
«Рус. филол. вестник», 1901, № 1/2, с. 340—344. 

С. 340—341: тексты дет. песен, зап. во Владимир, губ. 

1381. Б а л о в А. Колыбельные и детские песни и детские прибаутки 
[присказки и поговорки], записанные в Пошехонском уезде Ярославской 
губернии. — «Живая старина», 1901, вып. 1, с. 116—120. 

1382. Р е з а н о в а Е. Материалы к этнографии Курской губернии. 
{Наблюдения и заметки). — «Курск, сб.», 1901, вып. 1, отд. 4, с. 177—184. 

С. 177—181: Детские игры; с. 181—184: Поверья. 

1383. П а щ е н к о С. Колыбельные песни Ростовского уезда. — «Вести. 
Яросл. земства», 1904, № 21, отд. 4, с. 193—194. 

1384. Х а р у з и н а В. Детские игры Московской губернии Бронниц
кого уезда в селе Быкове. (Из записной книжки). — «Этнограф, обозре
ние», 1904, кн. 67, № 3, с. 69. 

1385. Детские присказки. (Д. Монастырщина Погостов, в., Красников 
у., Смол. губ.). Зап. Е. Оршанская. — «Живая старина», 1909, вып. 1, 
отд. 5, с. 120—121. 

1386. Ф е о к т и с т о в И. Русские народные детские сказки. По 
А. Н. Афанасьеву и др. М., изд. И. Д. Сытина, 1909. 27 с. 

1387. Щ е г л о в С. Город Петровск. Отрывки из воспоминаний.— 
«Труды Саратов, учен. арх. комиссии», 1909, вып. 25, с. 272—318. 

С. 275—276: тексты дет. игр. и рождеств. песен; с. 280—281: бы-
личка о русалке; с. 283—284: выкрики и прибаутки продавцов; 
с 286: песен, репертуар учеников младш. классов духовн. училища. 

1388. К а м е н е в А. По нашему краю. Колыб. песни Тотем, у. Воло-
год. губ. — «Арханг. губ. ведомости», 1910, № 219, 13 окт. 

173 



1389. Русские детские сказки, собранные А. Н. Афанасьевым. Изд. 
15-е. М., изд. маг. «Сотрудник школ» А. Залесской, 1912. 304 с. 

1390. Сборник детских народных песенок, стихотворений, прибауток 
и прочее. Сост. с присоединением новых записей Е. Опочинин. М., изд. 
И. Кнебель, 1913. 81 с. 

С. 6—21, 23—39, 53—72: нар. песенки; с. 22, 81: Загадки; с. 40-
52: Диковинки; с. 73—80: Кто что делает [прибаутки]. 

1391. Ч а р у ш и н А. А. Уход.и воспитание детей у народа. (Первое 
детство). —«Изв. Арханг. о-ва изучения Рус. Севера», 1914, № 18, с. 589-
600. 

С. 592—593: тексты колыб. песен, зап. во Владимир., Орлов, и 
Смол, губ.; с. 597—598: тексты материн, песен, зап. в Симбирск, я 
Рязан. губ. 

1392. Некоторые детские игры в Курской губернии. Зап. А. Л. Мел
ков. — «Этнограф, обозрение», 1914, кн. 103/104, № 3/4, с. 181—184. 

1393. С о б о л е в А. Н. Детские игры и песни. — «Труды Владимир, 
учен. арх. комиссии», 1914, кн. 16, сообщения, с. 1—48 (3-я пагинация). 

С. 1—23: Игры детей и песни во время игр; с. 23—43: Детские 
обрядные песни; с. 44—48: Разные детские песни. 

То же. Отд. изд. Владимир, 1915. 48 с. 

1394. З а в о й к о Г. К. Колыбельные и детские песни и детские игры 
у крестьян Владимирской губернии. — «Этнограф, обозрение», 1915, кн. 
105/106, № 1/2, с. 119—133. 

С. 119—127: Колыбельные песни; с. 127—129: Детские песенки; 
с. 130—133: Детские игры. 

1395. Присказки. (Колыб. песни). Сообщил И. Каллиников. — «Живая 
старина», 1915, вып. 3, прил., с. 042—044. 

Тексты, зап. в Орлов, губ. 

1396. М е л к о в А. Кострома. — «Живая старина», 1916, вып. 4, прил, 
с. 0105—0106. 

Текст дет. игры, зап. в Курск, губ. 

1397. З и м и н М. М. Жизнь костромских деревенских детей в народ
ной поэзии. — «Октябрь», 1926, № 4, с. 53—58; № 7/8, с. 65—67. 

См. также № 1, 3, 4, 6—9, 13, 16, 18, 21, 22, 24—26, 40, 41, 46, 4«, 
53, 56, 58, 60, 63, 64, 83, 94, 100, 145, 188, 223, 325, 333, 424, 427, 566, 752, 
913, 924, 956, 1779, 2524—2554, 3858, 3880, 3926. 

ПЕРЕСКАЗЫ ФОЛЬКЛОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

1398. Г о с л а в с к и й Е. Иванушка и журавль. Сказка в 3-х карти
нах. (Сказочн. театр). Изд. 2-е. СПб., 1901. 23 с. 

1399. Д е н и с о в Н. В Русские народные сказки для детей младшего 
возраста. Вып. 1—5. М., изд. А. Панафидиной, 1901—1902. 129, 144, 130, 
132, 135 с. 

1400. К о р ч е в с к а я О. Русские народные сказки для маленьких де
тей. Сост. по Афанасьеву, «Родному слову» Ушинского и др. сборникам. 
СПб., изд. дет. журн. «Игрушечка», 1901. IV, 80 с. 

То же. М., изд. Т-ва И. Д. Сытина, 1905. 79 с. 
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1401. Русские народные сказки. (По Афанасьеву и др. сборникам). 
Т. 1, 2. Одесса, изд. Акц. южно-рус. о-ва печати, дела, 1901, 32, 32 с. 
(Нар. б-ка В. Н. Маракуева). 

1402. С е н и г о в И. П. Любимые герои русского народа. (Воспетые 
в нар. былинах и песнях). С картинками из музея Александра III и Тре
тьяковской галереи в Москве. Ч. 1—3. СПб., изд. В. А. Невельского, 
[1901]. 

Ч. 1. Любимый князь русского народа Владимир святой. 88 с. 
Ч 2. Илья Муромец. Садко—богатый гость. 52 с. 
Ч. 3. Иоанн IV Грозный. 102 с. 

1403. Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и о Сером волке. Рисун
ки И. Я. Билибина. СПб., изд. и тип. Экспедиции заготовления гос. бу
маг, [1901]. 12 с. 

1404. Ф е д о р о в - Д а в ы д о в А. А. Кот-баюн. Сказки и рассказы.. 
Изд. 2-е. М., 1901. 87 с. (Б-ка «Дет. чтения»). 

1405. Ф е о к т и с т о в И. Сказка об Иване-царевиче и Белой лебеди 
и целющей воде. (По Афанасьеву). СПб., изд. «Читальня нар. школы», 
1901. 17 с. 

1406. Ж у к о в с к и й В. А. Сказка о Иване-царевиче и Сером волке. 
Под ред. А. Д. Алферова. М., изд. и тип. Т-ва И. Д. Сытина, [1902]. 16 с. 
(Иллюстр. дешевая б-ка). См. № 1456. 

1407. Избранные русские сказки. Кн. 1—3. Изд. 5-е. М., изд. И. Жир-
кова, 1902. 

Кн. 1. Для маленьких детей. 78 с. 
Кн. 2. Для младшего возраста. 87 с. 
Кн. 3. Для среднего возраста. 85 с. 

1408. Сказки. Василиса Прекрасная. Рисунки И. Я- Билибина. — Пе
рышко Финиста Ясна-сокола. Рисунки И. Я. Билибина. СПб., изд. и тип. 
Экспедиции заготовления гос. бумаг, [1902]. 12 с. 

1409. Царевна-лягушка. (Сказка). Рисунки И. Я. Билибина. СПб., 
изд. и тип. Экспедиции заготовления гос. бумаг, [1902]. 12 с. 

1410. Ш у л ь г и н [И. Я.]. Русские народные сказки. СПб., изд. «Чи
тальня нар. школы», 1902. 33 с. 

1411. В а с и н Н. Русские народные сказки и басни о зверях. М., изд, 
книгопрод. М. В. Клююина, 1903. 63 с. 

То же. Изд. 2-е. 1914. 64 с. 

1412. И з е р г и н А. Иван-царевич и Серый волк. Сказка. Изд. 3-е, 
М., изд. О-ва распространения полезных книг, 1903. 32 с. (Рус. сказки). 

1413. И з е р г и н А. Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблоч
ке. (Содержание из нар. сказок). Изд. 3-е. М., изд. А. С. Панафидиной, 
1903. 20 с. (Рус. сказки). 

То же. Изд. 6-е. М., 1916. 19 с. 
1414. Марья Моревна. Рисунки И. Я. Билибина. СПб., изд. и тип. 

Экспедиции заготовления гос. бумаг, [1903]. 12 с. (Сказки). 

1415. Народные герои древней Руси: Илья Муромец, Василий Буслае-
вич и Садко — богатый купец. Сост. И. П. Сенигов. М., изд. и тип. Т-ва 
И. Д. Сытина, 1903. 63 с. 
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1416. П о л е в о й П. Сказка о Садке-купце и Ваське Буслаеве — уда
лом молодце. Изд. 3-е. М., изд. книгопрод. А. Д. Ступина. 1903. 47 с. 
(Б-чка А. Д. Ступина). 

То же. Изд. 4-е. 1910. 48 с. 

1417. Ф е д о р о в - Д а в ы д о в А. А. Грозный царь Иван Васильевич. 
Нар. песни, сказки и былины. Изд. 2-е. М., изд. ред. журн. «Дет. чтение» 
и «Пед. листок», 1903. VIII, 127 с. (Б-ка для семьи и школы). 

1418. Ф е д о р о в - Д а в ы д о в А. А. Рахта Рагнозерский. Стародавн. 
сказание. М., изд. Д. Тихомирова, [1903]. 8 с. 

1419. Ф е д о р о в - Д а в ы д о в А. А. Сказка про паука-мизгиря. По 
рус. нар. сказке. М., изд. Д. Тихомирова, [1903]. 16 с. 

1420. Былины. Вольга. Рисовал И. Я. Билибин. СПб., изд. И. И. Би-
либина, 1904. [14] с. 

1421. М о ж а р о в с к и й А. Лиса Патрикеевна. Одна из сказок рус. 
животн. эпоса. Изд. 5-е. М., изд. книгопрод. А. Д. Ступина, 1904. 296 с. 

1422. О с т р о г о р с к и й В. Р1лья Муромец, крестьянский сын. Рас
сказано по нар. былинам. Изд. 6-е. М., изд. ред. журн. «Дет. чтение» и 
«Пед. листок», 1904. 32 с. (Б-ка для семьи и школы). 

То же. Изд. 8-е. 1914. 36 с. 
1423. Русские былины. Вып. 1, 2. М., изд. И. Ф. Жиркова, 1904. 
Вып. 1. Богатыри киевские. 143 с. 
Вып. 2. Удальцы новгородские и другие. 79 с. 

Сводная редакция по сб. П. Н. Рыбникова, П. В. Киреевского, 
А. Ф. Гильфердинга, Кирши Данилова и др. 

1424. Ф е д о р о в - Д а в ы д о в А. А. Царевна-лягушка. Рус. нар. 
сказка в стихах. М., тип. И. Пашкова, [1904]. 33 с. 

1425. Народные песни и сказки, выбранные и обработанные для детей 
младшего возраста. Текст В. И. Чернышева. СПб., тип. имп. АН, 1906. 46с. 
(Рус. дет. чтение). 

Тексты песен, сказок и былин. 
Рец.: «Филол. зап.», 1906, вып. 6, критика и библиогр., с. 3. 

1426. Сказки старухи-говорухи о животных. (Из нар. сказок). СПб., 
изд. А. Ф. Девриена, 1907—1908. 16, 18, 18, 18 с. 

1427. Из давних лет. Нар. легенды, предания, сказки. СПб., тип. «Рос
сия», 1908. 115 с. (Б-ка «Восходов», № 9). 

С. 31—44: Два брата. Рус. нар. сказка. Пересказала К. Лука
шевич. 

1428. П о л е в о й П. Н. Сказка о славном русском богатыре Добрыне 
Никитиче и его славных подвигах. По древним былинам. Изд. 4-е. М., 
изд А. Д Ступина, 1908. 32 с. (Б-чка А. Д. Ступина). 

То же. Изд. 5-е. 1913. 46 с. 

1429. П о л е в о й П. Н. Сказка об Илье Муромце — крестьянском сы
не и его славных подвигах. По древним былинам. Изд. 4-е. М., изд. 
А Д. Ступина, 1908. 32 с.(Б-чка А. Д. Ступина). 

То же. ИзД- 5_е- 1913- 4 5 с-
1430. Русские народные сказки. Изд. 4-е. СПб., изд. М. О. Вольфа, 

1908. 113 с 
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1431. Русские сказки. М., книгоизд-во «Для детей», 1908. 15 с. 

1432. Ф е о к т и с т о в И. Русские народные басни и сказки о зверях. 
(По А. Н. Афанасьеву и др.). М., тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1908, 44 с. 

1433. Ш е л г у н о в а Л. П. Русские сказки. Вып. 1—10, М., изд. и тип. 
Т-ва И. Д. Сытина, 1908. 47, 47, 47, 47, 47, 48, 48, 48, 48, 48 с. 

То же. Изд. 3-е. М., 1913. 

1434. Ф е д о р о в - Д а в ы д о в А. А. Котик-коток, серенький лобок. 
По нар. колыб. песням жизнеописание-сказка. Изд. 3-е. М., изд. А. Д. Сту
пина, 1909. 48 с. 

Тексты сказок и песен для детей. 

1435. Ф е д о р о в - Д а в ы д о в А. А. Кума-лиса. По рус. нар. сказ
кам. Изд. 2-е. М., изд. А. Д. Ступина, 1909. 63 с. 

1436. Ф е д о р о в - Д а в ы д о в А. Петя-петушок. Изд. 2-е. М., изд. 
А. Д. Ступина, 1909. 62 с. 

1437. Годовик. Текст собр. Н. А. Виноградов. М., изд. В. М. Саблина, 
1910. 13 с. 

Тексты загадок, пословиц и песенок, связанных с временами 
года. 

1438. Друзья Ивашки. — Хоровод. Сб. сост. Я. Борин. М., изд. Т-ва 
И. Д. Сытина, 1910. 16, 16 с. (В помощь нар. школе. Под ред. Я. В. Бо
рисова. 2-я очередь, № 2, 5). 

Тексты сказок и песен. 
Рец.: К о р и н ф с к и й А. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1910, 

№ 12, отзывы о книгах, с. 243—247. 

1439. Иван-царевич и Царь-девица. М„ изд. И. Д. Сытина, 1910.20 с. 

1440. Л у к ь я н с к а я В., Г о р б у н о в а Е. Морозко. Сказка о сереб
ряном блюдечке и наливном яблочке. М., изд. И. И. Горбунова-Посадова, 
1910. 15 с. 

1441. П о л е в о й П. Сказка о смелом Алеше Поповиче. Изд. 4-е. 
М., изд. А. Д. Ступина, 1910. 48 с. (Б-чка А. Д. Ступина). 

То же. Изд. 5-е. 1914. 

1442. Русские народные сказки для маленьких детей. В изложении 
К. Ушинского, Л. Толстого, Н. Тулупова, О. Роговой и др. Под ред. 
М. X. Свентицкой. М., изд. И. Кнебель, 1910. 103 с. 

1443. С к р и п и ц ы н А. В. Русские сказки в стихотворном изложении. 
Кн. 1. М., тип. В. М. Саблина, 1910. 30 с. (Дет. б-ка). 

1444. С у в о р о в В. Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и Сером 
волке. М., изд. и тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1910. 95 с. 

1445. И з е р г и н А. Русские сказки. М., изд. А. С. Панафидиной, 
1911. 470 с. 

1446. Л у к а ш е в и ч К. Русские народные сказки. Вып. 1—3. М., 
изд. А. Д. Друтмана, 1911. 23, 31, 23 с. 

1447. Л у к ь я н с к а я В., Г о р б у н о в а Е. Колобок. М., изд« 
И. R Горбунова-Посадова, 1911. 15 с. 

1448. Лутонюшка. М., изд. И. Кнебель, 1911. 10 с. 
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1449. Любимые родные сказки детей. Книжка для чтения на первом 
году обучения. № 4—9. М., изд. В. М. Саблина, 1911. 48, 51, 41, 41, 40, 
46 с. (Новая школьн. б-ка «Кружка учащих». Под ред. И. Сахарова и 
Л. Ереминой). 

1450. Н а д е ж д и н Н. А. Богатыри и витязи русской земли по бы
линам, сказаниям и песням. Изд. 2-е. СПб., изд. М. О. Вольф, 1911. 196 с. 

1451. Народные сказки и былины. Под ред. Ф. П. Борисова, 
Н. И. Лаврова и А. А. Сольдина. М., книгоизд-во К. И. Тихомирова, 
1911. 46 с. (Б-ка «Новой нар. школы». Вып. 1). 

С. 1—33: Сказки; с. 33—46: Былины. 

1452. Сказки кота ученого. М., изд. А. Ф. Девриена, 1911. 32 с. 

1453. Баюшки-баю! Сб. нар. дет. песенок и сказок для рассказывания 
маленьким детям и для чтения в дошкольн. возрасте. Сост. по Афанасье
ву, Шейну, Бессонову, Ушинскому и др. источникам Е. М. Чарнолуская. 
СПб., книгоизд-во Б. М. Вольфа, 1912. 64 с. 

1454. Василий Буслаевич. Былина. СПб., изд. О-ва грамотности, 1912. 
34 с. 

1455. Волк и семеро козлят. Сказка для детей младш. возраста. М., 
изд. И. Д. Сытина, 1912). 20 с. 

1456. Ж у к о в с к и й В. А. Сказка о Иване-царевиче и Сером волке, 
Книжка для чтения на втором году обучения. Изд. 3-е. М., изд. н тип. 
Т-ва И. Д. Сытина, 1912. 47 с. (Б-ка новой школы, 18. Под ред. Н. В. Ту-
лупова и П. М. Шестакова). См. № 1406. 

1457. Илья Муромец. Былина. СПб., изд. О-ва грамотности, 1912. 
19 с. 

1458. К р у г л о в А. В. Иванушка-дурачок. Рус. сказка в стнхотв. из
ложении. Изд. 4-е. М., изд. книгопрод. А. Ступина, 1912. 48 с. 

1459. Л у к а ш е в и ч К. Сказки для самых маленьких детей. Изд. 2-е. 
М., изд. И. Д. Сытина, 1912. 95 с. 

Тексты сказок, песенок и прибауток. 
1460. Мужик, медведь и лиса. Сказка. М., изд. И. Кнебель, 1912.10с. 

1461. Про медведюшку косолапого. Книжка для чтения в первом году 
обучения-. М., изд. В. М. Саблина, 1912. 58 с. (Новая школьн. б-ка 
«Кружка учащих». Под ред. И. Сахарова и Л. Ереминой, № 12). 

1462. Р о г о в а О. Русские богатыри. Избр. былины в пересказе для 
детей. Изд. 4-е. СПб., изд. А. Ф. Девриена, 1912. 165 с. 

1463. Русские народные сказки. Вып. 1. Для маленьких детей. Сост. 
М. Свентицкая. Под ред. Дет. отд. при учеб. отд. О-ва распространения 
технич. знаний. М., изд. В. М. Саблина, 1912. 165 с. 

1464. Сказка про волка и козу. М., изд. ред. журн. «Юная Россия», 
1912. 16 с. (Дешевая б-ка для семьи и школы. Книжки-первинки. Под 
ред. Д. И. Тихомирова). 

1465. Сказка про зимовье зверей. М., изд. журн. «Юная Россия», 
1912. 16 с. (Дешевая б-ка для семьи и школы. Без указки в школе и до
ма. Под ред. Д. И. Тихомирова). 
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1466. Сказка про кота, лису и петуха. М., изд. ред. журн. «Юная Рос
сия», 1912. 20 с. (Дешевая б-ка для семьи и школы. Под ред. Д. И. Ти
хомирова). 

1467. Сказка про лисичку-сестричку. М., изд. ред. журн. «Юная Рос
сия», 1912. 15 с. (Дешевая б-ка для семьи и школы. Книжки-первинки. 
Подред. Д. И. Тихомирова). 

1468. Сказка про лису-плачею. М., изд. ред. журн. «Юная Россия», 
1912. 16 с. (Дешевая б-ка для семьи и школы. Под ред. Д. И. Тихоми
рова). 

1469. С м и р н о в - К у т а ч е с к и й А. Иванушка-дурачок. (Рус. нар. 
сказки). СПб., изд. автора, 1912. 80 с. 

1470. Соловей Будимирович. Былина. СПб., изд. О-ва грамотности, 
1912. 20 с. 

1471. Ф е д о р о в - Д а в ы д о в А. А. Русские народные сказки. Т. 1, 
2. М., изд. И. Д. Сытина, 1912. 282, 231 с. 

1472. Ш е л г у н о в а Л. П. Русские сказки. Т. 1, 2. М., изд. и тип. 
Т-ва И. Д. Сытина, 1912. 228, 228 с. 

То же. Изд. 2-е. 1913. 

1473. Д у д о р о в П. Избранные русские сказки. Вып. 1—6. М., изд. 
кн. склада М. В. Клюкина, 1913, 1914. 55, 56, 60, 60, 64, 64 с. 

1474. Ж и р к о в И. Ф. Избранные русские сказки. Кн. 1—5. Изд. 7-е. 
Для маленьких детей и средн. возраста. М., изд. автора, 1913—1914. 77, 
60, 68, 68, 69 с. (Б-ка нар. школы). 

1475. К а р р и к В. Козел и баран. Коза-дереза. Медведь и стариковы 
дочери. СПб., книгоизд-во «Задруга», 1913. 40 с. 

1476. Книжка-первинка. Рус. сказки. Под ред. Д. И. Тихомирова, М., 
изд. ред. журн. «Юная Россия», 1913. 157 с. 

1477. Лисичка-сестричка. Сказки, собр. и рассказанные П. Н. Поле
вым. Изд. 4-е. М., изд. А. Ступина, 1913. 48 с. (Б-чка А. Д. Ступина). 

1478. Л у к ь я н о в с к и й А. Г. Русские народные сказки и были в 
стихах. Кн. 1. Изд. 3-е. М., изд. кн. склада М. В. Клюкина, 1913. 96 с. 

1479. Любимые родные сказки детей. № 10, 11. 2-й год. М., изд. «Со
трудник школ» А. К. Залесской, 1913. 40, 47 с. (Новая школьн. б-ка 
«Кружка учащих» под ред. Н. Булгакова и И. Сахарова). 

1480. М е й с т р а х В. Садко. Нар. былина для детей. М., изд. «Е.Ко
новалова и К°», 1913. 27 с. 

То же. Изд. 2-е. 1914. 24 с. 

1481. О п о ч и н и н Е. Н. Русские народные сказки. По новым запи
сям. М., изд. И. Кнебель, 1913. 87 с. * 

1482. Сивка-бурка — вещая каурка. Сказка для детей. М., изд. Т-ва 
И. Д. Сытина, 1913. 20 с. 

1483. Смоляной бычок. Сказка. М., изд. И. Д. Сытина, 1913. 32 с. 
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1484. Т о л с т о й Л. Н. Сказки, рассказы и пословицы из народной 
жизни. Для детей средн. возраста. М., изд. Т-ва И. Д. Сытина, 1913. 
299 с. (Рус. писатели для детей и юношества. Под ред. Н. В. Тулупова). 

С. 258—261: Микулушка Селянинович; с. 262—263: Святогор-
богатырь; с. 264—268: Сухман; с. 269—274: Вольга-богатырь; с. 275— 
278: Дурень [стихотв. сказка]; с. 279—297: Избранные русские по
словицы. См. № 458, 459. 

1485. Ф е д о р о в - Д а в ы д о в А. А. Стихотворения, баллады, леген
ды, былины, сказки. (1895—1912). Изд. 2-е. М., тип. «Печатник», 1913 
456 с. 

С. 235—456: Быликы и сказки. 

1486. Алеша Попович — добрый молодец. По нар. былинам. [М.], 
изд. журн. «Светлячок», 1914. 20 с. 

1487. Б а р а н о в Е. 3. Сказки терских казаков. М., изд. и тип. Т-ва 
И. Д. Сытина, 1914. 288 с. 

1488. Басни русских писателей. Нар. прибаутки, присказки, пословицы 
и загадки. Сб. для детей младш. возраста. Под ред. Н. В. Тулупова. М., 
изд. и тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1914. 164 с. 

С. 131—136: Присказки; с. 137—140: Прибаутки; с. 141—144: 
Скороговорки; с. 145—152: Пословицы; с. 153—160: Загадки. 

1489. Д е р к а ч е в И. Бабушкины сказки. Изд. 7-е. М., изд. А. Сту
пина, 1914. 47 с. 

1490. Добрыня Никитич. По нар. былинам. М., изд. журн. «Светля
чок», 1914. 24 с. 

1491. З а с о д и м с к и й П. В. В зимние сумерки. Сб. бывалыцин, рас
сказов и сказок. Изд. 2-е. М., тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1914. 398 с. 

С. 186—189: Сказания об исчезнувших городах [Кигеж]. 

1492. И з е р г и н А. Братец Иванушка и сестрица Аленушка. Сказка. 
Изд. 4-е. М., изд. А. С. Панафидиной, 1914. 29 с. 

1493. Илья Муромец — крестьянский сын. Пересказано по нар. были
нам. М., изд. журн. «Светлячок», 1914. 24 с. 

1494. Колобок. М., изд. И. Д. Сытина, 1914. 19 с. 

1495. Любимые родные сказки. М., изд. «Сотрудник школ» А. Залес-
ской, 1914. 50 с. (Новая школьн. б-ка «Кружка учаших». Под ред. Н.Бул
гакова и И. Сахарова). 

1496. Сказки про лису да про волка. Пересказ Е. Тихомировой. Изд. 
8-е. М., изд. ред. журн. «Юная Россия», 1914. 16 с. 

1497. Т у л у п о в Н. В. Родные сказки. Сб. рус. сказок для малень
ких детей по разным сборникам. Вып. 1—10. Изд. 11-е. М., тип. Т-ва 
И. Д. Сытина, 1914—1915. 47, 46, 48, 46, 46, 47, 48, 47, 48, 48 с. 

1498. А л т а е в А. Крупеничка. Из рус. нар. сказок. М., изд. ред. 
журн. «Юная Россия», 1915. 16 с. 

. 1499. Б у н а к о в Н. Ф. Народные былины о русских могучих- бога
тырях. По сб. Кирши Данилова, Киреевского, Рыбникова, Гильфердинга 
я др. Изд. 5-е. М., изд. В. Д. Карчагина, 1915. 154 с. (Чтения для наро
да и нар. школ). 
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1500. Б у н ч у ж н ы й Г. Казаки. Легенды, сказки, песни, пословицы 
и присловья казаков. М., 1915. 24 с. (Беспл. прил. к журн. «Дет. мир», 
1915). 

С. 8—14: Старинные сказки и песни; с. 14—15: Пословицы и 
поговорки; с. 16—24: Сказки. 

1501. Былины и стихотворения о князе Владимире Красное Солнышко 
и его богатырях. Сост. Ф. А. Тагин. Пг., изд. К. Н. Губинского, 1915. 
35 с. (Б-ка «Друг школы»). 

С. 3—27: пересказы былин. 
1502. Ж и р к о в И. Ф. 333 загадки. Сб. для детей школьн. возраста. 

М., изд. И. Ф. Жиркова, 1915. 36, [4] с. (Б-ка нар. школы). 
С. 1—5: Дом и его убранство; с. 6—8: Еда и наряды; с. 9—13: 

На дворе и на улице; с. 14—17: В поле — на просторе; с. 18—22: 
Земля и небо; с. 23—25: Человек — венец созданья; с. 26—28: 
Хитрые вопросы; с. 29—35: Отгадки. 

1503. Правда и кривда. — Царевна-отгадчица. Две сказки в пересказе 
Е. Н. Тихомировой. Изд. 4-е. М., изд. ред. журн. «Юная Россия», 1915. 
15 с. (Дешевая б-ка для семьи и школы). 

1504. Р о г о в а О. И. Русские сказки для маленьких детей. Сост, по 
сб Афанасьева, Даля, Сахарова и др. Изд. 5-е. М., изд. А. Д. Ступина, 
1915. 286 с. 

1505. Русские сказки. Собр. для детей М. Васильев. Вып. 1—5. М, 
изд. М. В. Клюкина, 1915. 80, 80, 79, 80, 80 с. 

1506. С о л о в ь е в а П. Чудесное кольцо. Нар. сказки. М., изд. и тип. 
Т-ва И. Д. Сытина, 1915. 117 с. (Б-ка «Тропинки» под ред. П. Соловье
вой и Н. Манасеиной). 

1507. Т у л у п о в Н. В. Собрание родных сказок. Т. 1, 2. По Афанась
еву и др. сборникам. Изд. 8-е. М., изд. и тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1915, 
1916. 230, 186 с. 

1508. К а р р и к В. Сказки картинки. Вып. 1—28. Изд. 3-е. М., изд 
«Задруга», 1916. По 16 с. кажд. 

1509. Т и х о м и р о в Д. И. Сказка про кота да про лису. Изд. 9-е. 
М., изд. ред. журн. «Юная Россия», 1916. 16 с. (Дешевая б-ка для семьи 
и школы). 

1510. Русские народные сказки и прибаутки, пересказанные для детей 
и иллюстрированные Е. Д. Поленовой. Кн. 1—3. М., изд. И. Кнебель» 
[б. г.]. 16, 16, 16 с. 

См. также № 671, 3833, 3836, 3843, 3844, 3846, 3851, 3868, 3869, 3872, 
3682, 3883, 3887—3890, 3895, 3896, 3909, 3916, 3926—3928, 3932, 3938, 3947, 
3950, 3953, 3955, 3959, 3961, 3973, 3987, 3988, 3998, 4008, 4011, 4013, 4016, 
4030, 4037. 

ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР И ФОЛЬКЛОР ДЛЯ ДЕТЕЙ 
В ОБРАБОТКЕ КОМПОЗИТОРОВ 

1511. Г у м м е р т Р. 30 русских песен с народными напевами (для 
детей младшего возраста). М., изд. П. Юргенсона, 1901. 19 с. с нот. (Прил. 
к руководству «Материалы для образования правильно поставленного хо
рового класса»). 
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Рец.: Д о - р е - м и - с о л ь. — «Рус. муз. газ.», 1902, № 11, 16 марта, 
стб. 350-351. 

1512. Ф а м и н ц ы н А. Русский детский песенник. Собрание песен с 
нар. напевами. Ч. 1. 60 песен для одного голоса. СПб., тип. Э. Арнголь-
да, 1901. 32 с. с нот. 

1513. Г р е ч а н и н о в А. Ай, дуду. Шесть дет. песен на нар. текст. 
М., изд. А. Гутхейль, 11903]. 27 с. с нот. 

Рец.: Т ю н е е в Б. —«Рус. муз. газ.», 1910, № 49, 5 дек., стб. И12. 

1514. Сборник песен для детей, одноголосных и двухголосных с фор
тепиано Н. Брянского. Изд. 5-е. СПб., изд. И. Юргенсона, 1903. 57 с. 
с нот. 

С. 3—6, 8—13, 15, 18, 20—21, 23, 26, 28, 34, 36—37, 40, 42-43, 
45, 51, 54: рус. нар. песни. 

1515. Т е з а в р о в с к и й И. С. 6 детских песен для одного голоса 
(или унисонного хора) с фортепиано на народные слова. М., изд. П. Юр
генсона, [1903]. 7 с. с нот. 

1516. Гусельки. Собрание 150 дет. песен и прибауток, колыб. песен, 
песен с подвижн. играми, приспособленных для одного, двух или несколь
ких голосов с аккомп. ф-п. Сост. и переложил Н. А. Колесников. Ч. I, 2. 
СПб., изд. «Сев. лира», [1905]. 

Ч. 1. Дома. 75 с. с нот. 
С. 28—34: Народные песни и игры. 

Ч. 2. В школе. 53 с. с нот. 
С. 35—48: Народные песни. 

1517. Г р е ч а н и н о в А. Петушок. Сб. рус. нар. песен для детей. 
Ор. 39. М., изд. П. Юргенсона, [1906]. 23 с. с нот. 

Рец.: D o - s o l . —«Рус. муз. газ.», 1907, № 42, 21 окт., стб. 951; 
Б [ у к р е е в ] Н. Ф. — «Изв. СПб. о-ва муз. собраний», 1909, вып. 5/6, 
с. 31; Т ю н е е в Б. — «Рус. муз. газ.», 1910, № 49, 5 дек., стб. 1112. 

1518.* Р у ж и ц к и й В. Нянины сказки. 50 дет. песен с приб. 10 нар. 
песен. СПб., изд. В. Беоселя, [1906]. 

Рец.: «Гусельки яровчаты», 1907, № 2, с. 17. 

1519. Р у ж и ц к и й В. С. Радость детей. Сб. любимых дет. песен и 
шуток. Ч. 1, 2. Изд. 3-е. СПб., изд. К. Леопаса, [1906]. 

Ч. 1. Для детей от 3 до 7 лет. 35 с. с нот. 
С. 6—10: Прибаутки; с. 21—22: Колыбельные песни; с. 27—30: 

Народные песни. 
Ч. 2. Для детей от 7 до 12 лет. 51 с. с нот. 

С. 21, 36: рус. нар. песни. 

1520. Жук. Сб. дет. песен, сост. А. Масловым и изд. ред. журн. «Му
зыка и жизнь». М., 1910. 15 с. с нот. 

С. 1—6, 10—11: нар. песни. 

1521. П о п о в - П л а т о н о в М. Диковинки. Соч. 14 на тексты нар. 
дет. песен и прибауток. СПб., синод, тип., 1910. 15 с. с нот. 
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1522. Гусельки. 128 колыб. дет. и нар. песен и прибауток с голо
сами и аккомп. ф-п. Собр. Н. X. Веосель и Е. К. Альбрехт. Изд. 28-е. 
СПб., изд. И. Юргенсона, 191.1. XII, 96 с. с нот. 

С. VII—XII: Предисловие; с. 1—14: Колыбельные песни и при
баутки; с. 16, 21, 23—25, 30—34, 36—42, 45—46, 48—54, 61, 66—67. 
74, 76—78, 80: рус. нар. песни. 

1523. К а р а т ы г и н В. Г. Детские песни для взрослых. Пять песен на 
нар. тексты для одного голоса (меццо-сопрано-контральто) с аккомп. ф-п. 
СПб., изд. и тип. В. Бессель и К°, 1912. 19 с. с нот. 

С. 3—5, 9—19: рус. нар. песни; с. 6—8: Заговор. 
Рец.: Р ы б а к о в С —«Рус. муз. газ.», 1913, № 1, 6 янв., библиогр. 

листок, № 1, стб. 12—13. 

1524. Подвижные игры с пением. Сост. А. Маслов. М., изд. журн. 
«Музыка и жизнь», 1912. [7] с. с нот. 

Тексты и ноты песен; описание игр. 

1525. Г р е ч а н и н о в А. Т. Жаворонок. Три дет. хора [на нар. тек
сты]. М., изд. А. Гутхейль, [1914]. 7, 7, 7 с. с нот. 

1526. Г р е ч а н и н о в А. Т. Пчелка. [Шесть дет. песен на нар. текст]. 
Мм изд. А. Гутхейль, [1914]. 5, 5, 5, 5, 5, 7 с. с нот. 

Дет. и колыб. песни. 

1527. Гусельки. Новый сб. дет. песен. Собр. и аранж. А. Бюхнер. М , 
изд. К. Мейкова, 1915. 47 с. с нот. 

С. 4: колыб. песня; с. 6, 8—9, 11, 14, 18—20, 22—27: рус. нар. 
песни. 

См. также № 1026, 1038, 1087, 1119, 1125, 3648, 3832, 3834, 3835, 
3837-3839, 3842, 3846, 3847, 3849, 3860, 3861, 3866, 3867, 3871, 3894, 
3897, 3907, 3913, 3922, 3925, 3930, 3951, 3962, 3965, 3967, 3968, 3972, 
3982, 3986, 3989, 4012, 4038. 

ЛУБОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 
1528.* Лубочные картинки. Собр. и описал А. Е. Бурцев. СПб., 1901. 

1529. Русские народные картинки. (Собр. и описал Д. Ровинский). 
Посмертный труд печатан под наблюдением Н. Собко. Т. 2. СПб., изд. 
Р. Голике, [1901] [на титуле 1900]. Стб. 290—519. 

Ред.: Я ц и м и р с к и й А. И. — «Курьер», 1901, № 8, 8 янв., с. 3—4; 
Морозов П. — «Мир божий», 1901, № 1, библиогр. отд., с. 94—99; 
Щыпин] А.— «Вестн. Европы», 1901, № 4, с. 853—854; «Рус. мысль», 
1901, № 4, отд. 19, с. 105—109; А л е к с а н д р о в ] А н. — «Ист. вестник», 
1901, № 5, с. 782—783. 

1530. Русские народные картинки. Сер. 1-я. СПб., изд. перв. дамск. 
худож. кружка, [1902]. 10 таблиц. 

1531. Русские народные картинки. Сер. 2-я. СПб., изд. перв. дамск. 
худож. кружка, 1907. 10 картинок. 

1532. К характеристике монастырских нравов в конце XVII столе
тия. — «Твер. старина», 1912, № 1, с. 43—48. 

Текст лубка XVIII в. «Просьба кашинскому архиепископу от 
монахов Калязинского монастыря». 
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1533. Б у л г а к о в с к и й Д. Г. Народные каррикатуры-картинки, вы-
шедшие в Отечественную войну. С их общей характеристикой. СПб.,.изд. 
автора, 1912. 25 с. 

С. 3—7: вступ. заметка; с. 8—24: описание картинок. 

1534. Русские народные картинки. Материалы для полного описания 
их со снимками. Описал А. Э. Мальмгрен. Ч. 1. Сказки, былины, песни 
басни, повести, романы и «забавные листы». Вып. 1. Митава, тип 
И. Ф. Штеффенгагена и сына, 1915. 33 с. 

См. также № 35, 949. 

- < х х > -
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ИССЛЕДОВАНИЯ, СТАТЬИ, 
ЗАМЕТКИ 





ОВЩИЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ И ТЕОРИИ 
РУССКОГО НАРОДНОГО ПОЭТИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

СТАНОВЛЕНИЕ В РОССИИ МАРКСИСТСКОЙ НАУКИ 
О ФОЛЬКЛОРЕ 

1535. К р ж и в и ц к и й Л. Современное положение и задачи этногра
фической социологии. — «Жизнь», 1901, № 1, с. 150—171. 

1536. С е в е р о в А. ( Р а д и н П.). Объективизм в искусстве и крити
ке.—«Науч. обозрение», 1901, № 11, с. 25—47; № 12, с. 41—60. 

1537. П л е х а н о в Г. В. Русский рабочий в революционном движении. 
(По личным воспоминаниям). СПб., изд-во «Пролетариат», [б. г.]. 92 с. 

С. 7: распространенность песни о покушении Д. В. Каракозова 
среди рабочих Колпина; с. 20—21: критика лубочн. изданий. 

153в. К о в а л е в с к и й М. М. Этюды о современном обычае и древ
нем законе России. (Лекции, читанные в Оксфордском ун-те). Этюд 1, 
2. — «Всемирный вестник», 1903, № 1, с. 1—21; № 2, с. 1—26. 

№ 1. Этюд L Брачные обычаи и нравы русского народа и эволюция 
брака в их освещении. 

С. 1, 9—15, 18, 20: отражение брачных обычаев в былинах и 
свад. песнях. 

№ 2. Этюд 2. О современной русской семье и главным образом о так 
называемой большой семье или семейной общине у великороссов. 

С. 3, 5, 10: семейные отношения по свад. обрядам и пословицам. 

1539. Г у щ и н А. М. Празднуют. (Очерк). — «Правда», 1904, № 2, 
с. 88—95. 

С. 88: популярность лубочн. изданий в шахтер, среде; с. 91—93: 
тексты шахтер, песен и частушек как характеристика жизни рабо
чих, i 

1540. П а ж и т н о в К. Положение рабочего класса в России. (Ист. 
очерки). —«Правда», 1905, № 7, с. 145—164; JVfe 11, с. 203—216. 

№ 7, с. 146: текст песни, зап. в Моск. губ. как свидетельство тяже
лой жизни рабочих. 

№ И, с. 203: характеристика положения промысловых рабочих но их 
! песням. 

i 1541. Л у н а ч а р с к и й А. В. Марксизм и эстетика. Диалоги.-— 
j «Правда», 1905, № 9/10, с. 391—419. 
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С. 394, 398—399, 409, 410, 418: связь нар. искусства с труд. д^. 
тельностью. 

То же. —-В кн.: Л у н а ч а р с к и й А. В. Отклики жизни. СПб., 1906 
с. 116—163. 

1542. К о в а л е в с к и й М. Родовой быт в настоящем, недавнем и от
даленном прошлом. Опыт в области сравнит, этнографии и истории пра-
ва. Вып. 2. [СПб., тип. Акц. о-ва Брокгауз-Ефрон, 1905]. 312, VII с. (Прил. 
к журн. «Вестн. и библиотека самообразования» за март 1905 г.). 

С. 199—203: отражение родового быта в свад. обряде. 

1543. Б е л ь т о в Н. За двадцать лет. Сб. статей литературных, эко
номических и философско-исторических. СПб., 1905. 648 с. 

С. 319—340: Об искусстве. [С. 338—339: анализ первобытн. 
искусства]. 

1544. Л е н и н В. И. Заговоры реакции и угрозы погромщиков. -
«Эхо», 1906, № 14, 7 июля. 

Против искажения идейн. смысла рус. былин черносотен. газ. 
«Речь». 

1545. Л е н и н В. И. Русский радикал задним умом крепок! — «Вести, 
жизни», 1906, № 12, с. 46—47. 

Привлечение образа незадачливого героя рус. нар. сказки. 

1546. Б е л ь т о в Н. Критика наших критиков. СПб., тип. Т-ва «Об-
шеств. польза», 1906. 400 с. 

С. 364—379: Искусство у первобытных народов; с. 380—399: 
Еще об искусстве у первобытных народов. 

1547. О л ь м и н с к и й М. У окна. — «Наше эхо», 1907, № 9, 4 апр, 
с. 5. 

Револ. песня как отражение роста револ. сознания рабочих. 

1548. Л е н и н В. И. Предисловие к русскому переводу.— В кн.: 
Л и б к н е х т В. Никаких компромиссов, никаких избирательных согла
шений! Пер. с нем. СПб., книгоизд-во «Нов. дума», 1907, с. 3—8. 

4 С. 5: привлечение образов нар. сказки о волке и пастухе. 

1549. Э н г е л ь с Ф. Анти-Дюринг. (Переворот в науках, совершенный 
г. Дюрингом). Пер. с 5-го нем. изд. Н. Я. Брука. СПб., книгоизд-во Т-ва 
«Просвещение», [1907]. 442 с. (Б-ка «Просвещения»). 

С. 425—442: Социализм, государство, семья, воспитание. 
[С. 428—430: связь религии с мифологией]. 

1550. П л е х а н о в Г. В. По поводу книги [Ф.] Лютгенау. — «Совр. 
мир», 1908, № 5, отд. 2, с. 19—28. 

С. 22—26: связь мифологии с религией. 
То же. — В кн.: П л е х а н о в Г. В. От обороны к нападению. [М]| 

1910, с. 266—276. 

1551. Л у н а ч а р с к и й А. Религия и социализм. Т. 1, 2. СПб., Ш 
«Шиповник», 1908, 1911. 

Т. 1. 230 с. 
С. 22, 37—38, 40, 57, 59—60, 92, 96—101, 191 — 193, 207 связ* 

религии с мифологией. 
Т. 2. 400 с. 

С. 22, 38—39, 75, 78, 84—85: связь религии с мифологией, с. 370t 
коллективность револ. искусства. 
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1552. М а р к с К., Э н г е л ь с ф. Собрание сочинений 1841—1850. 
[В 3-х томах]. СПб., книгоизд-во «Освобождение труда», 1908. (Из лит. 
наследия К. Маркса, Ф. Энгельса и Ф. Лассаля). 

Т. 2. Июль 1844 —ноябрь 1847. 541 с. 
С. 49—68: М а р к с К. Критические примечания к статье: «Ко

роль прусский и социальная реформа» [с. 63: мобилизующая роль 
«Песни ткачей»]. 

1553. Л е н и н В. И. Как социалисты-революционеры подводят итоги 
революции и как революция подвела итоги социалистам-революционе
рам. — «Пролетарий», 1909, № 41, 7 янв. 

Привлечение образа незадачливого героя рус. нар. сказки. 
1554. П л е х а н о в Г. В. О так называемых религиозных исканиях в 

России. — «Совр. мир», 1909, № 9, отд. 1, с. 182—216. 
С. 184—186: мифолог, элемент в религии; с. 188—195: анимизм 

первобытн. о-ва; с. 196—199: первобытн. мифология. 
То же.— В кн.: П л е х а н о в Г. В. От обороны к нападению. [M.j, 

1910, с. 185—223. 
1555. П л е х а н о в Г. В. О Белинском. — «Совр. мир», 1910, № 5, 

с. 182-208. 
С. 191—194, 203—208: В. Г. Белинский о нар. поэзии донетров. 

Руси; литература как отражение сознания народа. 
1556. Л е н и н В. И. Уроки революции. — «Рабочая газ.», 1910, № 1, 

30 окт. 
Цитирование «Интернационала» для характеристики осн. урока 

первой рус. революции. 
1557. К о в а л е в с к и й М. М. Социология. Т. 1, 2. СПб., тип. 

М. М. Стасюлевича, 1910. 
Т. 1. Социология и конкретные науки об обществе. Ист. очерк раз

вития социологии. 300 с. 
С. 81 —109: Этнография и социология. 

Т. 2. Генетическая социология или учение об исходных моментах в 
развитии семьи, рода, собственности, политической власти и психической 
деятельности. 296 с. 

С. 4—6, 9, 18, 25—27: отражение древн. обычаев в фольклоре, 
с. 220—256: О начальных верованиях в связи с психической приро
дой первобытного человека; с. 257—296: Фетишизм и тотемизм, 
культ животных и растений, культ космических сил природы. 

1558. П л е х а н о в Г. В. Н. Г. Чернышевский. СПб., изд. «Шиповник», 
1910. 537 с. 

С. 26—27: знание Чернышевским песен о С. Разине; с. 220—224: 
сопоставление фольклора с игрой; с. 236, 248—250, 253—254, 268-
Чернышевский о реал, отражении народа в литературе. 

1559. Л е н и н В. И. Наши упразднители. (О г. Потресове и В. Ба
зарове).—«Мысль», 1911, № 2, с. 37—46. 

С. 39: привлечение образа незадачливого героя рус. нар. сказки. 

1560. Л е н и н В. И. Заметки. Меньшиков, Громобой, Изгоев. — «Зве
зда», 1911, № 11, 26 февр. 

Цитирование укр. нар. песни. 
:1561. П е п е л ь н ы й С. 19 февраля. Новая годовщина освобождения 

крестьян от крепостного ига. — «Звезда», 1912, № 11, 19 февр., с. 2—8. 
Обзор нар. антикрепостн. песен. 

Г562. Л е н и н В. И. Евгений Потье. (К 25-летаю его смерти).— 
«Правда», 1913, № 2, 3 янв. 
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1563. Л е н и н В. И. Маевка революционного пролетариата. — «Социал-
демократ», 1913, № 31, 15 июня, с. 1. 

Распространенность устн. сатир, и обличит, произведений 
в рабоч. среде. 

1564. К л е й н б о р т Л. Очерки рабочей демократии. Статья 5. Фаб,-
зав. поэты. — «Совр. мир», 1913, № 11, с. 168—190. 

1565. Р а с к о л ь н и к о в Р. Рабочая поэзия. — «Путь правды», 1914, 
№ 56, 6 апр., с. 1. 

1566. С т а р ы й т о в а р и щ [ Б о н ч - Б р у е в и ч В. Д.]. Первый рус
ский мимеограф. — «Путь правды», 1914, № 75, 1 мая. 

Очерк о создателе револ. песен Л. П. Радине. 
1567. К а л и н и н М. [Рец. на кн.: Сборник пролетарских писателей. 

С предисл. М. Горького. СПб., изд. «Прибой», 1914]. — «Рабочий», 1914, 
№ 8, 23 июня, с. 2—4. 

Оптимистич. характер и отражение общенар. интересов в песнях 
пролет, поэтов. 

1568. П л е х а н о в Г. В. История русской общественной мысля. Т. 1-
3. М., изд. Т-ва «Мир», 1914—1917. 

Т. 1. 1914. 304 с. 
С. 38: фольк. рассказы в летописях; с. 39—42: отражение древн. 

земледелия в колядн. и хоровод, песнях по разысканию В. А. Кел-
туялы. См. № 1589. 

Т. 2. 1915. 268 с. 
С. 49: рассмотрение старообрядч. песен; с. 140: высокая оценка 

рус. ист. песен; с. 222—223: обзор нар. рассказов о Петре I. 
Т. 3. 1917. 294 с. 

С. 78—80: рассмотрение «Плача холопов прошлого века». 

1569. Б о н ч - Б р у е в и ч В. Д. Готовьтесь к Первому мая.-
«Правда», 1917, № 20, 29 марта. 

Передовая статья о необходимости разучивания и масс, испол
нения револ. песен. 

1569а. Л у н а ч а р с к и й А. Начало пролетарской эстетики. — «Проле 
тарская культура», 1919, № 11—12, с. 8—10. 

Особенности эстет, идеала трудящихся: оптимизм боевых песен 
пролетариата. 

СБОРНИКИ СТАТЕЙ 

1570. Х р у щ о в И. П. Сборник литературных, исторических и этногра
фических статей и заметок. СПб., тип. М. Акинфиева и И. Леонтьева, 
1901. 502 с. 

С. 41, 51—52: устн. поэзия в курсе унив. преподавания; с. 104— 
108: нар. творчество в «Поэтическом сказании, или Поведании о 
Мамаевом побоище»; с. 186—189: свад. песни, бытующие в Олонец. 
губ.; с. 189—191: поверья жителей Ояти; с. 191—198: тексты дух, 
стихов; с. 199—21,1: Детские песенки. О «Материалах для этногра
фии уличной жизни детей», собранных в городе Лаптеве КС.Ря-
бинским; с. 249, 251, 253, 255—258: обращение А. К. Толстого к 
фольклору; с. 352—397: Современные дешевые издания для народ
ного чтения. 

1571. Б е л и н с к и й В. Г. Полное собрание сочинений в 12-ти т. Под 
ред. и с примеч. С. А. Венгерова. Т. 6. СПб., тип. Т-ва «Обществ, польза*, 
1903. 637 с. 
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С. 202—206: Сказания русского народа, собранные И. Сахаро
вым; с. 206—207: Русские народные сказки И. П. Сахарова; с. 293— 
312, 333—349, 357—426: Древние российские стихотворения, собран
ные Киршею Даниловым; Древние русские стихотворения, служащие 
в дополнение к Кирше Данилову. Собр. М. Сухановым; с. 353—354: 
Народные песни Вологодской и Олонецкой губерний, собранные 
Ф. Студитским; с. 439—484: Сказания русского народа, собранные 
И. Сахаровым. Изд. 3-е; Русские народные сказания. СПб., 1844. 

1572. К о с т о м а р о в Н. И. Собрание сочинений. Ист. монографии и 
исследования. Кн. 1—8 (тт. 1—21). СПб., изд. О-ва для пособия нужда
ющимся литераторам и ученым, 1903—1905. 

Кн. 1, т. 1. 1903. 280 с. 
С. 179—196: Легенда о кровосмесителе [анализ]. 

Кн. 1, т. 2. 1903. С. 281—518. 
С. 407—505: Бунт Стеньки Разина. [С. 425—428, 430, 438—439, 

444—445, 447, 452—453, 455—457, 460—461, 467, 480—481, 496—499: 
рассмотрение ист. песен о Разине]. 

Кн. 1, т. 3. 1903. С. 519—731. 
С. 718—731: Об отношении русской истории к географии и этно

графии [и фольклору]. 
Кн. 3, т. 7. 1904. 236 с. 

С. 15—21: Отношения Великого Новгорода к прочим землям 
русским и ко княжескому роду. Сказочные предания о поселении 
славян в приильменском крае. 

Ки. 3, т. 8. 1904. С. 237-498. 
С. 363—369: Народное воззрение на личность купца. (Садко-

богатый гость). 
Кн. 5, т. 13. 1905. С. 289—568. 

С. 289—394: Предания первоначальной русской летописи в со
ображениях с русскими народными преданиями в песнях, сказаниях 
и обычаях; с. 517—568: Великорусская народная песенная поэзия. 
По вновь изданным материалам. 

Кн. 8, т. 19. 1906. 232 с. 
С. 6—176: Очерки домашней жизни и нравов великорусского на

рода в XVI и XVII столетиях и старинные земские соборы. [С. 112— 
120: Увеселения, игры, забавы [скоморохи]; с. 121—125: Праздники; 
с. 125—146: Домашние обряды. Родины и крестины. — Брак. — Но
воселье.— Смерть. — Погребение; с. 146—176: Верования [суеверия, 
духи]. 

Кн. 8, т. 21. 1905. С. 429—1081. 
С. 429—438: Историческое значение южнорусского народа песен

ного творчества. Введение [общие замечания о нар. поэзии и нар. 
песнях]. 

1573. Ж д а н о в И. Н. Сочинения. Т. 1, 2. СПб., изд. Отд-ния рус. 
яз. и словесности имп. АН, 1904, 1907. 

Т. 1. 871 с. 
С. 333—360: Русская поэзия в домонгольскую эпоху [и ее связь 

с фольклором]; с. 485—743: К литературной истории русской быле
вой поэзии; с. 809—815: Речь перед диспутом на степень доктора 
русской словесности; с. 816—822: Положение диссертации на сте
пень доктора русской словесности («Русский былевой эпос», 1895 г.); 
с. 842—869: Повесть о королевиче Валтасаре и былины о Самсоне-
Святогоре. 

Т. 2. 611 с. 
С. 89—93: фольклор в стихах Л. А. Мея; с. 323—328, 347, 354— 

365, 368: устн. традиции в «Русалке» А. С. Пушкина; с. 375—376: 
Речь к студентам историко-филологического факультета универси
тета св. Владимира об А. А. Котляревском; с. 392—396: О трудах 

191 



А. Н. Веселовского. Исследование народных преданий, поверий и 
песен; с. 397—409: О трудах Ф. И. Буслаева по истории русской 
словесности; с. 410—4104: Учено-литературная деятельность Л. Н. Май
кова; с. 478—495: К истории русского стихосложения. (По поводу 
книги В. Н. Перетца «Из истории русской песни». Ч. 1, 2. СПб., 
1900); с. 496—504: К вопросу о западном влиянии на славянскую и 
русскую поэзию. Исследование И. Созоновича, профессора Варшав
ского университета. Варшава, 1898. Рецензия [влияние на былины, 
песни и сказки о женихе-мертвеце]; с. 511—512: О л ь д е н б у р г С. 
О черновой рукописи 3-й части исследования о «Валтасаре»; 
с. 513—565: [ Ч е б ы ш е в А. А.]. И. Н. Жданов. (Биогр. очерк); 
с. 567—600: Несколько слов по поводу лекций И. Н. Жданова 
[с. 573—574: лекции по фольклору; с. 578—582: Духовные стихи]. 

Рец.: Н а л и м о в А. П. — «Лит. вестник», 1904, кн. 8, новые книги, 
«с. 263; Р у д а к о в В. Е. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1908, № 12, 
критика и библиогр., с. 372—388. 

1574. П о т е б н я А. А. Из записок по теории словесности. Поэзия и 
проза. Тропы и фигуры. Мышление поэтическое и мифическое. Приложе
ния. Харьков, изд. М. В. Потебни, 1905. 652 с. 

С. 122—138: Цивилизация и народная поэзия; с. 138—150: Поэ
зия устная и письменная; с. 222, 300: поэтич. анализ рус. нар. песен; 
с. 332—340: Пословица; с. 398—530: Мышление поэтическое и ми
фическое; с. 583—600: Миф и слово; с. 600—605: Об участии языка 
в образовании мифов; с. 605—606: Религиозный миф; с. 606—615: 
Отношение язычества к христианству, веры к знанию. Заговоры; 
с. 615—618: Заговоры [рец. на сб. Л. Майкова «Великорусские за
клинания».— «Зап. имп. Рус. геогр. о-ва», 1869, т. 2, с. 417—448]. 

1575. Труды музыкально-этнографической комиссии, состоящей при 
"Этнографическом отделе имп. Общества любителей естествознания, антро
пологии и этнографии. Т. 1, 2. М., 1906, 1911. («Изв. имп. О-ва любите
лей естествознания, антропологии и этнографии», т. 113, 114. «Труды Этно
граф, отд.», т. 15, 16). 

Т. 1. 543, 78 с. с нот. 
См. № 27, 293, 688, 864, 892, 914, 915, 917, 1306, 2211, 2212, 2264-

2268, 2789—2791, 2809, 2964, 2965, 3673, 3788, 4044, 4053. 
Т. 2. IX, 400, 40 с. с нот. 
См. № 45, 792, 909, 959, 962, 1308, 2119, 2672, 2799, 3577, 3582. 

1576. Щ а п о в А. П. Сочинения в 3-х т. Т. 1—3. СПб., изд. М. В.Пи-
.рожкова, 1906—1908. 

Т. 1. 1906. 803 с. 
С. 33—45: Смесь христианства с язычеством и ересями в древне

русских народных сказаниях о мире [и древнерус. литературе]; 
с. 146—172: Исторические очерки народного миросозерцания и суе
верия. 

Т. 2. 1906. 620 с. 
С. 55—104: Влияние общественного миросозерцания на социаль-' 

ное положение женщины в России [образы женщин в былинах и 
свад. песнях]. 

Т. 3. 1908. CIX, 717 с. 
С. I—CIX: Л у ч и н е к и й Г. А. Афанасий Прокофьевич Щапов. 

Биограф, очерк [с. XIX, XXXI, XLII, XLIV, XCI: фолькл. интересы 
Щапова]; с. 431—584: Миросозерцание, мысль, труд и женщина в 
истории русского общества с XVIII в. до сороковых годов XIX в. 
и с сороковых годов до настоящего времени [с. 433, 435, 448: миро
созерцание по былинам и мифологии; с. 480—481: воспитат. роль 
фольклора; с. 561: песни фабричн. работников XVIII в.; с 578—579, 
581: эпос о положении женщины]. 
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1577. Б у с л а е в Ф. И. Сочинения. Т. 1, 2. СПб., изд. Отд-ния рус. 
яз. и словесности имп. АН, 1908, 1910. 

Т. 1. Сочинения по археологии и истории искусства. 552 с. 
С. 303—366: О русских народных книгах и лубочных изданиях. 

Лубочные картинки русского народа в московском мире. Соч. Сне
гирева. М., 1861. 

Т. 2. Сочинения по археологии и истории искусства. Ист. очерки рус. 
пар. словесности и искусства. 457 с. 

С. 1—62: О народной поэзии в древнерусской литературе, с. 63— 
95: О народности в древнерусской литературе и искусстве; с. 133— 
155: Изображение страшного суда по русским подлинникам [с. 152— 
153, 155: страшный суд в дух. стихах о голубиной книге и Лаза
ре]; с. 156—198: Смоленская легенда о св. Меркурии и ростовская 
о Петре, царевиче Ордынском [связь с нар. поэзией]. 

Рец.: «Журн. М-ва нар. просвещения», 1908, № 5, критика и библи-
огр., с. 241—242; там же, 1911, № 2, критика и библиогр., с. 420. 

1578. История русской литературы. Под ред. Е. В. Аничкова. Т. 2. 
М., изд. Т-ва И. Д. Сытина, 1908. 428 с. См. № 1592, 1654, 1725, 1917, 
1917а, 1920, 2045, 2124, 2166, 2221, 2429, 2511, 2726, 3517. 

1579. Д о б р о л ю б о в Н. А. Первое полное собрание сочинений 
Б 4-х т. Под ред. М. К. Лемке. СПб., изд. А. С. Панафидиной, 1912. (Б-ка 
рус. критиков. 2). 

Т. 1. 1855—1858. 996 стб. 
Стб. 13 23: Заметки и дополнения к сборнику русских посло

виц г. Буслаева; стб. 247: О поэтических особенностях великорусской 
поэзии; стб. 625—684: О степени участия народности в развитии 
русской литературы. 

Т. 2. 1858—1859. 1034 стб. 
Стб. 187 244: А. В., Кольцов [рассмотрение нар. песен; связь по

эзии Кольцова с фольклором]; стб. 351—358: Народные русские 
сказки А. Афанасьева. 

— В е с е л о в с к и й А. Н. Собрание сочинений. См. № 1613. 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ФОЛЬКЛОРА 
1580. И. Л. Сибирские этюды. — «СПб. ведомости», 1902, № 216, 

10 авг. 
Общая характеристика рус. фольклора сибиряков. 

1581. А н и ч к о в Е. Фольклор. — Энцикл. словарь, т. 36, кн. 71. СПб., 
изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1902, с. 209—213. 

1582. Б у л г а к о в с к и й Д. Г. Вино на Руси по памятникам народно
го творчества, литературным и художественным. СПб., тип. сенатская, 
1902.58 с. lf t л гт 

Q 1—3: вступ. заметка; с. 5—11: Былины; с. 12—40: Песни; 
с 41—43: Легенды; с. 43—44: Сказки; с. 45—46: Заговоры; с. 46 -
49: Пословицы; с. 50: Загадки; с. 51—55: Народные картинки; 
с 55—58: Заключение. 

Рец.: К о р о б к а Н. — «Лит. вестник», 1901, кн. 8, новые книги, 
с. 332—333. 

1583 К [ о р о б к ] а н . Тур [в рус. фольклоре]. — Энцикл. словарь, т. 34,, 
кн. 67. СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1902, с. 249—250. 

1584. А р х а н г е л ь с к и й А. С. Чтения по истории русской литера* 
туры. Казань, типо-лит. ун-та, 1903. 121 с. (Чтения в О-ве любителей рус* 
словесности в память А. С. Пушкина при имп. Казан, ун-те, 21). 

С. 7, 73, 77, 87—121: фольклор древнерус. периода [былины, дух. 
стихи], связь его с древнерус. литературой. 

13 Русский фольклор J93 



1585. О п е к а л о в с к и й И. А. О фольклоре, определение фольклора 
и главные его свойства. — «Сб. Твер. о-ва любителей истории, археолсь 
гии и естествознания», 1903, вып. 1, с. 309—313. 

1586. Т р у б и ц ы н Н. О принципе «согласования» при изучении на* 
родной поэзии. — «Рус. филол. вестник», 1906, № 4, с. 361—387 

Общие проблемы фольклора; развитие рус. фольклористики. 

1587. С а к у л и н П. Ы. Первобытная поэзия (в связи с вопросом а 
процессе народно-поэтического творчества). М., тип. Т-ва И. Д. Сытина, 
1905. 28 с. (Пед. о-во, состоящее при Моск. ун-те. Труды комиссии по 
устройству чтений для учащихся). 

1588. М а р т е м ь я н о в Т. А. Крепостное право в народной словес
ности.—«Ист. вестник», 1906, № 9, с. 852—868. 

1589. К е л т у я л а В. А. Курс истории русской литературы. Пособие 
для самообразования. Ч. 1. История древней рус. литературы. Кн. 1. 
СПб., тип. Попечительства имп. Человеколюб. о-ва, 1906. 765 с. См. № 1593. 

С. 89—156: Народная основа древнерусской литературы. С. 89— 
93: Устное творчество и его коллективный характер: с. 93—100 За
говоры; с. 100—114: Праздничные песни; с. 114—136: Бытовые песни; 
с. 136—147: Сказки; с. 148—149: Загадки; с. 150—154: Пословицы и 
поговорки; с. 155—156: Общенародное устное творчество как одна 
из основ древнерусской литературы; с. 351—556: Княжеско-дружин-
ное устное творчество [былины]. 

Рец.: С а к у л и н П. — «Вестн. воспитания», 1906, № 8, критика и би-
блиогр., с. 1—7; Я ц и м и р с к и й А.— «Рус. школа», 1906, № 11, с. 175-
1718; «Рус. богатство», 1906, № 11, новые книги, с. 150—152; Виногра 
д о в Н. Н. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1906, т. 9, 
кн. 4, с. 403—406; Я ц и м и р с к и й А. И. — «Ист. вестник», 1907, № 1, 
с. 327—330: Д у р н о в о Н. Н. — «Древности. Труды славян, комнс. имп. 
Моск. археол. о-ва», 1911, т. 5, протоколы, с. 15—16. 

То же. Изд. 2-е. СПб., тип. М. М. Стасюлеьича, 1913. XLV, 1013 с. 
Рец.: «Родн. яз. в школе», 1914/1915, № 4/5, с. 267. 

1590. П ы п и н А. Н. История русской литературы. Т. 1, 3. Изд. 3-е 
СПб., тип. М. М. Стасюлевича, 1907. 

Т. 1. Древняя письменность. XI, 537 с. 
С. 163—184: Древние свидетельства о народной поэзии. 

Т. 3. Судьбы народной поэзии. Эпоха преобразований Петра Велико
го. Установление новой литературы. Ломоносов. X, 543 с. 

С. 1—54: Народная поэзия. Ее судьбы в древней письменности, 
с. 55—107: Народная поэзия. Ее основы и наслоения; с. 108—170: 
Народная поэзия. Ее литературные воздействия; с. 307—342: Петр 
Великий в на!родном предании [ист. песнях, сказках и лубочн. кар
тинках]. [Библиогр. примечания в конце каждой главы]. 

1591. М а р т е м ь я н о в Т. А. Из истории русской сатиры на клир.-
«Ист. вестник», 1908, № 11, с. 590—622. 

Сатира на церковь в фольклоре XVIII в. 

1592. П П Й Ч К О В Е. Что такое народная словесность? — В кн.: Ис
тория русской литературы. Т. 2. М., 1908, с. 1—15. См. № 1578. 

1593. К е л т у я л а В. А. Краткий курс истории русской литературы 
для средних учебных заведений. Ч. 1. История древней рус. литература. 
Кн. 2. История древней рус. литературы от IX в. до конца XVII в. СПб, 
1908. 329 с. См. № 1589. 
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С. 30—47: Новгородское устное творчество [былины]; с. 82—92: 
Старина о Щелкане Дудентиевиче [Ростово-Суздальск. творчество]; 
с. 98—99: Старина об Авдотье-Рязаночке [Муромо-Рязан. творче
ство]; с. 136—156: Духовные стихи [Моск. творчество]; с. 225—230: 
Старины об Иване Грозном [ист. песни]; с. 232—235: Устное твор
чество (Моск. Руси. Ист. песни XVII в.]; с. 311—316: Устное твор
чество [2-й пол. XVII в. Песни, сказки, пословицы, старины, раскол. 
стихи]. 

То же. Изд. 2-е. Пг., 1915. 342 с. 
Рец.: Я [ ц и м и р с к и й ] А. — «Ист. вестник», 1908, № 11, критика 

и библиогр., с. 739—740; он же . Обзор новых исследований и изданий 
по истории русской литературы. История древней литературы в связи с 
новыми программами истории русской литературы. — «Рус. школа», 1910, 
№ 2, с. 162—163; К о р о б к а Н. — «Рус. школа», 1912, № 2, критика и 
библиогр., с. 35—38: Н. Л. —«Речь», 1911, № 277, 10 окт.; М а р -
ский В. —«Ист. вестник», 1913, № 5, с. 680—681; З о л о т а р е в А — 
«Заветы», 1912, № 6, сент., отд. 2, с. 163—167. 

1594. Г о р ь к и й М. Разрушение личности. — В кн.: Очерки филосо
фии коллективизма. Сб. 1. СПб., изд. Т-ва «Знание», 1909, с. 351—403. 

То же.— В кн.: Г о р ь к и й М. Статьи. (1905—1916). Пг., книгоизд-во 
«Парус», 1916, с. 9—65. 

С. 9—17: происхождение фольклора; связь профес. творчества 
с нар. искусством. 

1595. Ев л а х о в А. М. Введение в философию художественного твор
чества. Т. 1. Опыт ист.-лит. методологии. Варшава, тип. Варшав. учеб. 
округа, 1910. 539 с. 

С. 411—424: разбор кн. К. Бюхера «Работа и ригм. Рабочие 
песни и их происхождение, эстетическое и экономическое значение». 
СПб., 1899; с. 424—429: разбор кн. Е. В. Аничкова «Весенняя обря
довая песнь на Западе и у славян»; с. 485—507: Творчество безлич
ное. См. № 1770. 

1596. Б р о д с к и й Н. Л. Крепостное право в народной поэзии.— 
Б кн.: Великая реформа. Рус. о-во и крест, вопрос в прошлом и настоя
щем. Юбил. изд. Т. 4. М., изд. Т-ва И. Д. Сытина, 1911, с. 1—33. (Ист. 
комиссия учеб. округа О-ва распространения технич. знаний). 

1597. Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. Т. 7. 
Языкознание и история литературы. М., тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1911. 
612 с. (Харьков, о-во распространения в народе грамотности). 

С. 371—381: Народная поэзия: песни, сказки, заговоры, посло
вицы; с. 381—386: Народная поэзия: былевой эпос. 

1598. О в с я н и к о - К у л и к о в с к и й Д. Н. Лингвистическая теория 
происхождения искусства и эволюция поэзии. — В кн.: Вопросы теории и 
психологии творчества. Т. 1. Изд. 2-е. Харьков, тип. «Мирный труд», 1911, 
с. 20-33. 

С. 24—28: синкретизм первобытн. искусства. 

1599. П о т е б н я А. А. Мысль и язык. Изд. 3-е. Харьков, тип. «Мир
ный труд», 1913. 225 с. 

С. 145—186: Поэзия. Проза. Сгущение мысли. [С. 145, 150, 161, 
169, 171—175, 180—181: рассмотрение образцов фольклора]. 

Ред.: «Рус. богатство», 1913, № 8, с. 371—373; Б и р ю к о в Я.— 
«Ист. вестник», 1913, № 10, с. 365. 

1600. А н и ч к о в Е. В. Два взгляда на язычество древнерусской про
поведи.—В кн.: Труды Пятнадцатого археологического съезда в Новго-
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роде. 1911. Под ред. П. С. Уваровой. Т. 1. М., тип. Г. Лисснера и Д Соб-
ко, 1914, с. 383—400. 

Отражение язычества в фольклоре и древнерус. литературе. 

1601. В у н д т В. Фантазия как основа искусства. Пер. Л. А. Зандера 
Под ред. А. П. Нечаева. СПб., изд. Т-ва М. О. Вольф, 1914. 146 с. 

С. 1—4: Фантазия как объект психологии народов; с. 4—14: Ис
кусство с точки зрения психологии народов; с. 115—119: Поэти
ческая фантазия ребенка. Сочинение рассказов и сказок; с. 135— 
138: Игра и искусство как произведение совместной жизни многих; 
с. 138—142: Вопрос о первоначальной форме искусства; с. 142— 
145: Общая классификация искусства; с. 145—146: Развитие искус
ства и творческих мифов. 

1602. Доля. — Новый энцикл. словарь. Т. 16. СПб., изд. Ф. А. Брок
гауза и И. А. Ефрона, [1914], стб. 587—588. 

Нар. представления о провидении и судьбе. 

1603. С м и р н о в В. Отношение деревни к войне. — «Труды Костром, 
лауч. о-ва по изучению местн. края», 1916, вып. 5, с. 83—127. 

С. 109—127: Война и произведения народной словесности [ана
лиз частушек, рассказов и легенд]. 

1604. К а р с к и й Е. Ф. Белорусы. Т. 3. Очерки словесности белорус, 
племени. Нар. поэзия. М., тип. Т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1916. 557 с. 

С. 18—55: Культурное состояние, достигнутое русскими славя
нами в прарусскую эпоху [древнерус. мифология; древнерус. песня 
и нар. поэзия]; с. 485—495: Следы богатырского эпоса [отражение 
былин и ист. песен в белорус, нар. творчестве]. 

См. также № 150, 1541, 1543, 1546, 1549—1551, 1554, 1555, 1557, 1558, 
1572, 1574, 1576, 1579, 1620, 1635, 2226, 2227, 2278, 2605, 2695, 2963, 2997, 
3262, 3474, 3476, 3492, 3675, 3782,, 3797, 3828, 3884, 3908, 3915, 3918, 3923, 
3933, 3936, 3940, 3974, 3992, 4086, 4091, 4093. 

ПОЭТИКА ФОЛЬКЛОРА 

1605. Хроника. В Неофилологическом обществе. — «Россия», 1901, 
№ 624, 20 янв. (2 февр.), с. 2; № 648, 14(27) февр., с. 3; № 716, 25 апр. 
(8 мая), с. 3. 

Кратк. изложение доклада А. Н. Веселовского «Сюжет как 
объект исторической поэтики; их бытовые основы и условия идеа
лизации». 

1606. П е р во в П. Эпитеты в русских былинах. — «Филол. зап.», 1901, 
вып. 1/2, с. 1—8; вып. 4/5, с. 9—28; вып. 6, с. 29—36; 1902, вып. 1, с. 37—47. 

То же. Отд. изд. Воронеж, 1902. 44 с. 
Ред.: Е [ л е о н с к а я ] Е. — «Этнограф, обозрение», 1903, кн. 59, № 4, 

с. 159. 
1607. К о р ш Ф. Е. О русском народном стихосложении. Вып. 1. Бы

лины.— «Сб. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1901, т. 67,. № 3, 
с. 1—121. 

Анализ былин и песен. 
1608. Л я ц к и й Е. Русский народный стих. — Энцикл. словарь. Т. 31а, 

кн. 62. СПб,, изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. 1901, с. 662—664. 

1609. К о р ш Ф. Введение в науку о славянском стихосложении.— 
В кн.: Статьи по славяноведению. Вып. 2. Под ред. В. И. Ламанского. 
СПб., изд. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН, 1906, с. 300—378. 
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С. 301, 315—319, 321—324, 326, 328, 331, 350—351, 362—363, 368, 
376—378: сравнит, рассмотрение стихосложения рус. нар. песен. 

То же. Отд. изд. СПб., 1907. 79 с. 
Отклик: У ш а к о в Д. Н. Воспоминание о председателе Московской ди

алектологической комиссии академике Ф. Е. Корше. — «Рус. филол. вест
ник», 1915, № 3, с. 68—81. 

С. 70—71: анализ Ф. Е. Коршем ритмики нар. песен. 

1610. П е т р о в Д. К. А. Н. Веселовский и его историческая поэтика.— 
«Журн. М-ва нар. просвещения», 1907, № 4, совр. летопись, с. 89—106. 

1611. А н и ч к о в Е. В. Историческая поэтика А. Н. Веселовского.— 
В кн.: Вопросы теории и психологии творчества. Т. 1. Издатель-сост. 
Б. А. Лезин. Харьков, губ. тип., 1907, с. 322—430. 

То же. Изд. 2-е. Харьков, 1911, с. 84—139. 

1612. Х а р ц и е в В. Элементарные формы поэзии. — В кн.: Вопросы 
теории и психологии творчества. Т. 1. Изд. 2-е. Харьков, тип. «Мирный 
труд», 1911, с. 347—398. 

С. 348—352, 360, 366—367, 382—383, 389—390, 396: анализ 
• поэтики рус. фольклора. 

1613. В е с е л о в с к и й А. Н. Собрание сочинений. Т. 1, 2. СПб., изд. 
Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН, 1913. 

Т. 1. Поэтика (187(^-1899). X, 622 с. (Сер. 1, т. 1). 
С. VII—VIII: Предисловие ко всему изданию; с. IX—X: Ба

т ю ш к о в Ф. Предисловие к 1-му тому первой серии: с. 1—17: 
О методе и задачах истории литературы как науки; с. 18—29: 
Заметка. Новый журнал сравнительной литературы; с. 30—57: Из 
введения в историческую поэтику; с. 58—85: Из истории эпитета; 
с. 86—129: Эпические повторения как хронологический момент; 
с. 130—225: Психологический параллелизм и его формы в отраже
ниях поэтического стиля; с. 226—484: Три главы из исторической 
поэтики; с. 485—622: Приложения. С. 485—503: К статье «Из исто
рии эпитета»; с. 504—513: К статье «Эпические повторения»; с. 514 — 
534: К статье «Психологический параллелизм»; с. 535—622: К статье 
«Три главы из исторической поэтики». 

Т. 2, вып. 1. Поэтика сюжетов (1897—1906). XI, 148 с. (Сер. 1, т. 2, 
вып. 1). 

С. VII—XI: Ш и ш м а р е в В. Предисловие редактора; с. 1—8: 
Поэтика сюжетов и ее задачи; с. 9—12: Мотив и сюжет; с. 13—32: 
Важнейшие направления в изучении сюжетности; с. 33—Л32: Быто
вые основы сюжетности. — Доисторический быт и отражающие его 
мотивы и сюжеты; с. 133—135: Сюжеты под вопросом о их бытовом 
значении; с. 136—145: Образование исторического сознания; с. 146: 
Исторические движения и народность на смену рода; с. 146—147: 
Космополитические течения; с. 147: Протест реальности; с. 147: Про
тиворечия XVI в.; с. 148: XVII в.; с. 148: XVIII и XIX в. 

Ред.: К а р с к и й Е. — «Рус. филол. вестник», 1913, № 4, с. 473—474; 
«Рус. молва», 1913, № 169, 2 июля, с. 6; Ш е л а м о в И. — «Речь», 1913, 
№ 218i 12 авг., с. 3; Г л а г о л е в а Т. —«День», 1913, № 222, 19 авг.; 
Ч е р н о б а е в В. —«Ист. вестник», 1913, № 12, с 1160—1163; Н. К.— 
«Голос Москвы», 1914, № 8, 11 янв.; Э н г е л ь г а р д т Б. — «Заветы», 1914, 
№ 1, с. 55—57; Т и а н д е р К.— «Голос минувшего», 1914, № 3, с. 301— 
304; Ш е л а м о в И. — «Речь», 1914, № 107, 21 апр., с. 3. 

1614. К а с ь я н о в М. А. Записки по теории словесности. Новочер
касск, тип. «Дон. печатник», 1914. 116 с. (На правах рукописи). 

С. 35—36: Народно-тоническое стихосложение. 
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1615. Ш у л ь г о в с к и й Н. Н. Теория и практика поэтического твор-
чества. Техпич. начала стихосложения. СПб., изд. Т-ва М. О. Вольф, 1914 
XXIV, 522 с. 

С. XV—XVI: Русская народная поэзия. [Библиография]; с. 334— 
336, 383: рифма в рус. фольклоре. 

1616. Ш к л о в с к и й В. «Заумный» язык и поэзия. (О поэзии и за-
умном языке). — В кн.: Сборник по теории поэтического языка. Вып. 1. 
Пг., тип. 3. Соколинского, 1916, с. 1—15, 

С. 8—9, 13: анализ стихотворн. игр. присказок и песен детей 
Вятск., Владимир, и Тульск. губ. 

См. также № 1, 20, 782, 1235, 1573, 1574, 1579, 1601, 1675, 1811, 1864, 
2032, 2119, 2200, 2245, 2267, 2324, 2336, 2567, 2605, 2677, 3259, 3376, 3451, 
3452, 3813, 3816, 3876, 3877, 3899, 3911, 3933, 3976, 3996, 4014, 4028. 

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ЖАНРОВ 

МИФОЛОГИЯ, ВЕРОВАНИЯ, ПРИМЕТЫ, СУЕВЕРИЯ, ГАДАНИЯ 
И ТОЛКОВАНИЯ СНОВ 

1617. П а щ е н к о С. Гроза в представлении русского народа. Ист,-
этнограф, очерк. — «Живописная Россия», 1901, № 5, с. 72—73. 

Обзор примет и верований. 

1618. П а щ е н к о С. Звездное небо и небесные явления в представле 
нии русского народа. — «Живописная Россия», 1901, № 22, с. 311—314. 

Обзор поверий и примет. 

1619. Е р [ е м е е в ] К. Очерки народного миросозерцания.—«Олонец. 
губ. ведомости», 1901, № 21, 20 февр.; № 24, 27 февр.; № 41, 14 апр. 

Вера в нечистую силу. 

1620. А р х а н г е л ь с к и й А. Из лекций по истории русской литера
туры. Накануне христианства и письменности. — «Рус. филол. вестник», 
1901, № 1/2, с. 82—144. 

С. 111—123: верования и мифология вост. славян; с. 124—130: 
описание обряд, праздников; с. 131—136: общая характеристика 
устн. поэзии. 

То же. Отд. изд. Варшава, 1901. 63 с. 

1621. Т о р г о в А. Светлые дни. (Нар. верования). — «Сев. край», 1901, 
№ 87, 5(18) апр. 

1622. Б а л о в А. Овинные именины. Ист.-этнограф, очерк. — «Живо
писная Россия», 1901, № 35, с. 465—467. 

Обзор обычаев и поверий Костром., Яросл. и Вологод. губ. 

1623. К у в ш и н о в С. «Каша — мать наша». Страничка из истории 
обычаев рус. народа. — «Живописная Россия», 1901, № 36, с. 477—479. 

Обзор обычаев и пословиц. 

1624. Б а л о в А. «Понедельничанье». Ист.-этнограф. очерк. — «Сев. 
край», 1901, № 129, 18(31) мая; № 132, 22 мая (4 июня). 

1625. Б а л о в А. В: Очерки Пошехонья. Верованья [Яросл. губ.] — 
«Этнограф, обозрение», 1901, кн. 51, № 4, с. 81—134. 

198 



1626. Р о с с . Рождественская елка. — «Рус. листок», 1901, № 353 
.(4343), 24 дек., с. 3. 

Рус. приметы и обряды, почитание деревьев в сравнении с обря
дами др. народов. 

1627. Л ь в о в с к и й Л. Пятница в жизни русского народа. — «Живо-
гисная Россия», 1902, № 68, с. 196—198. 

Обзор мифолог, преданий. 

1628. Л ь в о в с к и й Л. Русские народные представления о загробнор 
жизни. — «Живописная Россия», 1902, № 89, с. 450—452; № 90, с 459— 
460. 

1029. В в е д е н с к и й А. Религиозное созревание язычества. Опыт фи
лософ, истории естествен, религии. Т. 1. М., унив. тип., 1902. 752 с. 

С. 3—12: Сознанье языческое и язычествующее; с. 202—231: 
Теологические закономерности религиозного процесса (смысл исто
рии язычества). 

1630. К у д р и н с к и й Ф. Апокрифы. (По поводу празднования Ака
демией наук лит. деятельности А. Н. Пыпина). — «Вилен. вестник», 1903, 
№ 70, 25 марта. 

Анализ мифолог, и апокриф, сказаний. 
1631. Н а д е ж д и н Н. Очерк истории представления о русском чер

те. — «Живописная Россия», 1903, № 106, с. 22—24; № 108, с. 46—48; 
№ ПО, с. 70—72; № 112, с. 95—96; № 114, с. 117—118. 

1632. Б а л о в А. «Куриный бог». Ист.-этнограф. очерк. — «Живописная 
Россия», 1903, № 130, с. 303—305. 

Обзор верований и поверий. 
1633. Б а л о в А. Ладонки. Ист.-этнограф. очерк. — «Живописная Рос

сия», 1903, № 137, с. 386—388. 
Обзор поверий и обычаев. 

1634. Б а л о в А. Колокольный звон в народных верованиях. (Из эт
нограф, материалов, собр. в Пошехон. у.). — «Живописная Россия», 1903, 
Ж 142, с. 445—447. 

1635. К о л о с о в В. [Рец. на кн.: Этнографический сборник. Собрание 
местн. этнограф, описаний России. СПб., 1853]. — «Сб. Твер. о-ва люби
телей истории, археологии и естествознания», 1903, вып. 1, с. 365—372. 

Характеристика-пересказ статей Н. Лебедева «Быт крестьян 
Тверской губернии Тверского уезда» и О. Разумнхина «Село Боб-
ровки и окружный его околоток». [Обзор обычаев, примет и при
говоров]. 

1636. М а к с и м о в С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 
Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1903. 526 с. (Этнограф, бюро кн. В. Н. Те-
нишева). См. № 35. 

С. 1—2: Т е н и ш е в В. Н. От издателя; с. 3—196: Нечистая 
сила; с. 197—288: Неведомая сила; с. 289—526: Крестная сила. 

Рец.: Б а л ь м о н т К. Символизм народных поверий. — «Весы», 1904, 
№ 3, с. 33—37. 

1637. М о ж а р о в с к и й А. Ф. Отголоски старины и народности. Со
брание очерков и заметок из периодических изданий. — «Изв. Тамбов., 
учен. арх. комиссии», 1903, вып. 48, прил., с. 1—160. 

С. 5—10: Баснословные записи и сказания народа о папоротнике; 
с. 10—19: Народное олицетворение дня и ночи, а также воскресе-
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ния, понедельника, среды и пятницы; с. 19—27: Следы язычества к 
темном народе, соединенные с почитанием святой великомучени
цы Параскевы-Пятницы; с. 27—41: Суеверия русского народа, сое
диненные с почитанием 12 пятниц; с. 41—60: Славление в празд
ник рождества Христова; с. 60—67: По поводу статьи Рябинского 
«Стишки крестьянских детей сел Астраханки и Карташихи Лаптев-
ского уезда» [дет. фольклор]; с. 68—87: Народное знахарство: вра
чевание и чародейство. [Тексты, зап. в Тамбов., Саратов, и Воло 
год. губ.]. 

То же. Отд. изд. Тамбов, 1903. 160 с. 

1638. Ф е д о р о в П. Е. Религиозные обычаи, поверья и суеверия жи
телей слободы Ендовища Землянского уезда и выделившихся из нее при
ходов сел Латаного и Шумейки. — «Воронеж, старина», 1903, вып. 2, 
отд. 2, с. 250—280. 

С. 253—255: описание рождеств. праздников и обрядов: тексты 
песен; с. 257—258: Суеверия; с. 260—262: Приметы; с. 270-278: 
описание свадьбы; с. 278—280: Поверья [приметы]. 

То же. Отд. изд. Воронеж, 1903. 31 с. 

1639. Ю р ь е в Г. Из истории русского сознания. — «ЖивописнаяРос
сия», 1904, № 7 (163), с. 96—98; № 8 (164), с. 103—105. 

Обзор суеверий и примет. 

1640. Н а д е ж д и н Н. Русские народные приметы. Очерк. — «Живо
писная Россия», 1904, № 24 (180), с. 300—303. 

1641. Б а л о в А. В. Понедельник и понедельничанье. Ист.-этнограф. 
очерк.— «Рус. архив», 1904, № 5, с. 27—36. 

Обзор примет, поверий и суеверий. 

1642. Е - о в П. Народные приметы о зимних инеях как о предвест
никах летних дождей.— «Сб. „Рус. чтения"», 1904, № 46, с. 365—368. 

1643. Б а л о в А. Св. богоявленская вода в народных верованиях 
Ярославской губернии. — «Живописная Россия», 1904, № 157, с. 627—623. 

1644. Л я цк и й Е. Поездка на Печору. Из путевых заметок. — «Вестн. 
Европы», 1904, № 11, с. 236—286; № 12, с. 683—727. 

№ 11, с. 243: бытование быличек о лешем; с. 270—271: пересказ пре
дания о Мафусаиле; с. 274—275: бытование дух. стихов; с. 277: текст то-
понимич. предания; бытование заговоров; с. 283—285: описание суеверий. 

№ 12, с. 691: зап. былин, текстов; с. 696: бытование сказок; с. 697: 
исполнение нар. песен хором, организованным из крестьян регентом-люби
телем; с. 698: тексты заговоров; с. 716: бытование преданий о Беловодье. 

1645. Я ц и м и р с к и й А. И. Ярило. — Энцикл. словарь. Т. 41а, кн.82. 
СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1904, с. 807—808. 

1646. Б а л о в А. «Прощеное воскресенье» в народных обычаях и ве
рованиях.— «Живописная Россия», 1905, № 3, с. 11—12. 

1647. М а р т ы н о в С. В. Печорский край. Очерки природы и быта 
Население, культура, промышленность. СПб., тип. М. Стасюлевича, 1905. 
276 с. 

С. 68—69: интерес к лубочн. сказкам; с. 78—82, 221—223, 226: 
вера в колдунов и леших; с. 82—85, 257—258, 265—266: тексты за
говоров. 

Рец.: В [ и н о г р а д о ] в Ы. — «Живая старина», 1906, вып. 1, отд. 3, 
с. 9—10; Б [о г д а н о в] В л. — «Этнограф, обозрение», 1905, кн. 67, № 4, 
с. 142—145. 

200 



1648. Л е в е н с т и м А. А. Суеверие и уголовное право. Исследование-
по истории рус. права и культуры. — «Вестн. права», 1906, № 1, с. 291— 
343; № 2, с. 181—251. 

№ 1, с. 310—312, 318—319, 334: отражение суеверий и нар. обрядности 
в древн. и новом законодательстве. 

№ 2, с. 182—185, 190—192, 197, 199—200, 203—204, 208, 212: свиде
тельства в суд. делах о бытовании заговоров; с. 221—223: предания о 
кладах. 

1649. X а р у з и н а В. Н. К вопросу о почитании огня. Введение в про
грамму для собирания сведений о почитании огня у рус. крестьян и ино
родцев, с прил. программы. — «Этнограф, обозрение», 1906, кн. 70/71, 
№ 3/4, с. 68—205. 

Обзор верований и примет; с. 182—205. Программа собирания. 
Ред.: П е к а р с к и й Э. — «Живая старина», 1907, вып. 2, отд. 3, 

с. 21-23. 

1650. Б а л о в А. В. Черты русского народного календаря. Дни не
дели в рус. нар. верованиях. — «Рус. архив», 1907, № 1, с. 109—137. 

Обзор преданий и примет; дни недели в нар. песнях и дух. 
стихах. 

1651. Т р о и ц к и й Д. И. Домонгольская Русь. СПб., изд. училищ, 
совета при св. Синоде, 1907. 337 с. 

С. 15—22: Верования и погребальные обряды восточных славян. 
1652. Д о б р о в о л ь с к и й В. Н. Нечистая сила в народных верова

ниях. (По данным Смол. губ.). — «Живая старина», 1908, вып. 1, отд. 1, 
с. 1—16. 

1653. М е з е р н и ц к и й П. Стародуб. — «Рус. старина», 1908, № 5,. 
с. 399—407. 

С. 399—400: дуб в славян, мифологии. 
1654. А н и ч к о в Е. В. Народная поэзия и древние верования сла

вян.—В кн.: История русской литературы. Т. 2. М., 1908, с. 48—80. См. 
№ 1578. 

1655. Г е р б е р ш т е й н С. Записки о московских делах. — П. И. Но-
вокомский. Книга о московском посольстве. Введ., пер. и примеч. А. И. Ма-
леина. СПб., изд. А. С. Суворина, 1908. XLII, 383 с. 

С. 9, 119, 267: вера в языч. богов; новгор. предание о Перуне; 
с. 63: вера в чудеса святых; предание о св. Николае Барском; с. 73: 
бытование хоровод, песен. 

1656. З а й к о в с к и й Б. В. Каменные бабы в Саратовском По
волжье. — «Труды Саратов, учен. арх. комиссии», 1908, вып. 24, с. 20—33. 

С. 30—31: Народные суеверия и предания, связанные с камен
ными бабами. 

1657. С в я т с к и й Д. О. Исторический очерк городов Севска, Дмитров-
ска и Комарицкой волости. Орел., тип. А. Н. Хализеева, 1908. 152 с. 

С. 17—22: Образ жизни и религия первоначальных обитателей. 

1658. Ш о м п у л е в В. Из записок старого помещика. Нар. поверья. — 
«Рус. старина», 1909, № 1, с. 187—190. 

Бытование суеверий и поверий о нечистой силе в Саратов, губ. 

1659. Б о л с у н о в с к и й К. В. Жертвенник Гермеса-Световида. Мифо
лог, исследование. Киев, тип. Т-ва Г. Л. Фронцкевича и К°, 1909. 18 с. 
См. № 1690. 
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1660. З е л е н и н Д. Народный обычай «греть покойников*. — «Сб. 
Харьков, ист.-филол. о-ва», 1909, т. 18, с. 256—271. 

Обзор поверий. 
То же. Отд. изд. Харьков, 1909. 17 с. 

1661. К о р и н ф с к и й А. Песни о хлебе насущном. Думы, картины 
и легенды. М., изд. Т-ва И. Д. Сытина, 1909. 143 с. 

С. 95—142: Народная Русь — о матери-земле и хлебе насущном. 
(Быт. очерк). [Сост. по кн. «Народная Русь». М., 1901]. См. 
№ 1763. 

1662. К о р ш Ф. Е. Владимировы боги. — «Сб. Харьков, ист.-филол. 
о-ва», 1909, т. 18, с. 51—58. 

То же. Отд. изд. Харьков, 1909. 7 с. 

1663. М а н д е л ь ш т а м И. Е. Власть мифа в наше время. — «Сб. 
Харьков, ист.-филол. о-ва», 1909, т. 18, с. 219—231. 

Обзор суеверий и мифологии. 

1664. З е л е н и н Д. К. Народные суеверия о кометах. — «Ист. вест
ник», 1910, № 4, с. 161—168. 

1665. К а м е н е в А. А. Из мира поморских легенд и предрассудков. 
1. Змея в нар. фантазии. — «Арханг. губ. ведомости», 1910, № 230, 28окт. 

Обзор суеверий. 

1666. М а л и н о в с к и й И. Об изучении мертвой и живой старины 
в Сибири. (Доклад, читанный в собрании «Сибирского кружка» студентов 
Томск, ун-та 19 окт. 1910 г.). — «Сиб. вопросы», 1910, № 42/43, с. 16—24. 

С. 21—23: задачи по сбору нар. традиций, обычаев, обычн. права. 

1667. К р ж и в и ц к и й Л. Понятия о причинности в первобытной фи
лософии. — «Этнограф, обозрение», 1910, кн. 86/87, № 3/4, с. 1—48. 

Объяснение примет. 

1668. М и л ю к о в П. Религия славян. — В кн.: Книга для чтения по 
истории средних веков, составленная кружком преподавателей под ре
дакцией П. Г. Виноградова. Вып. 1. Изд. 5-е. М., тип. Т-ва И. Д. Сытина, 
1910, с. 103—118. 

1669. З е л е н и н Д. К вопросу о русалках. — «Живая старина», 1911, 
вып. 3/4, с. 357—424. 

Обзор поверий. 
То же. Отд. изд. СПб., 1912. 65 с. 
Ред.: Д а н и л о в В. — «Ист. вестник», 1912, № 2, с. 757—758. 

1670. П о г о д и н А. Несколько данных для русской мифологии 
в XV веке. — «Живая старина», 1911, вып. 3/4, с. 425—428. 

1671. Б р а н д т Р. Ф. Черты доисторического быта славян по данным 
языка. — В кн.: Памятка Смоленская лета 7419 (1911). Смоленск, губ. 
тип., 1911, с. 13—28. 

С. 26—27: объяснение наименований славян, божеств и нечистой 
силы. 

1672. Г р у ш е в с к и й М. Киевская Русь. Т. 1. Введение. Территория 
и население в эпоху образования государства. Извлечено из 2-го укр. изд. 
СПб., тип. имп. училища глухонемых, 1911. 490 с. 

С. 384—386: «Веселие» [игры и пение]; с. 388—390: Мировоззре
ние и религия [мифология]; с. 390—391: Божество неба и его спе-
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цкализации; с. 392—395: Перун, Даждьбог, Сварожич; с. 395—396: 
Белес; с. 398—400: Низшие божества; с. 419—422: Свадебный обряд. 
Летописное предание; с. 427—428: Переживания в свадебном обряде. 

1673. Н. Високосный год и день памяти преп. Кассиана Римлянина 
в народных поверьях. — «Владимир, епарх. ведомости», 1912, № 8, с. 188— 
195. 

1674. С м и р н о в С. И. Исповедь земле. (Речь, произнесенная с сокра
щениями на акте Моск. дух. академии 1 окт. 1912 г.). — «Богосл. вест
ник», 1912, № 11, с. 501—538. См. № 1694. 

Обряд исповеди земле и тексты причета. 
То же. Отд. изд. Сергиев Посад, 1912. 39 с. 
Рец.: Е л е о н с к а я Е. — «Живая старина», 1913, вып. 1/2, с. 214—215. 

1675. А б р а г а м К. Сон и миф. Очерк нар. психологии. Пер. с нем. 
М. Кадиш. М., книгоизд-во «Совр. проблемы», 1912. 114 с. 

С. 1—7: Объекты и принципы психоаналитической теории Фрейда; 
с. 8—19: Детская фантазия в сновидении и мифе. Перенесение те
ории осуществления желания на миф; с. 20—42: Символика в речи, 
сновидениях и других созданиях фантазии; с. 42—50: Анализ мифа 
о Прометее; с. 50—67: Инфантилизмы в индивидуальной и народной 
психологии. Осуществление желаний во сне и в мифе; с. 67—71: 
Действие цензуры в сновидении и в мифе; с. 71—76: Отодвигание 
и вторичная переработка в сновидении и мифе; с. 76—84: Процесс 
передвигания в мифе о Прометее и библейских сказаниях о Моисее 
и Самсоне; с. 84—88: Средства изображения в мифе; с. 88—96: Осу
ществление желаний в мифе о Прометее; с. 96—104: Анализ мифа о 
происхождении божественного напитка; с. 104—111: Теория осуще
ствления желания в мифе; с. 111—114: Силы, обуславливающие ду
шевную жизнь индивидуума и массы. 

1676. Весна. — Новый энцикл. словарь. Т. 10. СПб., изд. Ф. А. Брок
гауза и И. А. Ефрона, [1912]. сто. 314—315. 

Обзор мифолог, представлений о весне. 

1677. З а б е л и н И. История русской жизни с древнейших времен. 
Ч. 2. История Руси от начала до кончины Ярослава I. Изд. 2-е. Под ред. 
А. В. Орешина. М., изд. М. И. Забелиной, 1912. 503 с. 

С. 252—326: Языческие верования древней Руси. 

1678. Л а н г е Н. Н. Теория В. Вундта о начале мифа. (Критич. за
метки).— «Зап. имп. Одес. о-ва истории и древностей», 1912, т. 30, 
с 109—126. 

.1679. С е р г и е в Д. Ф. Исторический обзор мифологических теорий. 
Нежин, типо-лит. наел. В. К. Меленевского, 1912. 36, X с. 

Зарубеж. теоретики о происхождении мифов. 

1680. Н. Г. Тарнянская волость Шенкурбкого уезда в этнографическом 
отношении. — «Изв. Арханг. о-ва изучения Рус. Севера», 1913, № 3, 
с. 124г-129. 

С. 127: обзор суеверий. 

1681. К а г а р о в Е. Г. Мифологические заметки. — «Богосл. вестник», 
1913, № 6/7, с. 553—563. 

То же. Отд. изд. Сергиев Посад, 1913. 12 с. 

1682. В у н д В. Миф и религия. Пер. со 2-го изд. В. Базарова и 
П. Юшкевича. Под ред. Д. Н. Овсянико-Куликовского. СПб., изд. 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1913]. 416 с. 
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С. 1—51: Мифотворческая фантазия; с. 52—223: Вера в души 
и чародейские культы; с. 224—409: Культ животных, предков и 
демонов. 

1683. Г а л ь к о в с к и й Н. М. Борьба христианства с остатками язы
чества в древней Руси. Т. 1, 2. 1913, 1916. 

Т. 1. Харьков, 1916. 376 с. 
С. 1—100: Языческая религия русских славян [Волос, Перун, 

упыри, масленица, коляда]; с. 207—255: Ведовство и колдовство; 
с. 256—312: Суеверия; с. 313—354: Игры и пляски [скоморохи]. 

Т. 2. Древнерусские слова и поучения, направленные против остатков 
язычества в народе. — «Зап. имп. Моск. археол. ин-та», 1913, т. 18, с. 1— 
308. 

С. 92—95: Статья румянцевского сборника, посвященная суеве
риям; с. 113—116: Краткие статьи, направленные против волшебства 
и суеверий; с. 260—270: Слово св. Нифонта о русалиях. 

То же. Отд. изд. М., 1913. 308 с. 
Рец.: К а т а р о в Е. — «Богосл. вестник», 1916, № 5, критика, с. 190— 

199. 
То же. Отд. изд. Сергиев Посад, 1916. 10 с. 

1684. З о л о т н и ц к и й Н. Ф. Цветы в легендах и преданиях. СПб., 
изд. А. Ф. Девриена, 1913. 297 с. 

С. 159, 164—165: русалки в славян, мифологии и их цветок — 
кувшинка-лилия; одолень-трава в заговорах. 

1685. К Гор о б к а] Н. Водяной. — Новый эндикл. словарь. Т. 11. СПб., 
изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1913], стб. 150. 

1686. С в я т с к и й Д. Под сводом хрустального неба. Очерки по аст
ральной мифологии в области религ. и нар. мировоззрения. СПб., тип. 
М. Стасюлевича, 1913. 188 с. 

С. 97—106: Пророк Илья-громовержец; с. 107—111: Радуга в на
родных представлениях; с. 131—185: Звездная мифология народов 
России. 

Рец.: З е л е н и н Д.— «Живая старина», 1913, вып. 3/4, с. 430—432. 

1687. С о б о л е в А. Н. Загробный мир по древнерусским представле
ниям. (Лит.-ист. опыт исследования древнерус. нар. миросозерцания). Сер
гиев Посад, изд. кн. маг. М. С. Елова, 1913. 206 с. 

С. 3—21: Введение; с. 22—193: Душа и ее жизнь в загробном 
мире; с. 194—198: Причина жизненности язычества в христианстве; 
с. 199—206: Список пособий. 

Рец.: Ш е с т а к о в Д. — «Учен. зап. имп. Казан, ун-та», 1912, кн. 12, 
критика и библиогр., с. 1—4; В е т у х о в А. — «Богосл. вестник», 1913, 
№ 2, с. 389—401; К а г а р о в Е. — «Зап. имп. Харьков, ун-та», 1913, кн. 2, 
критика и библиогр., с. 21—27; «Странник», 1913, № 4, с. 636—637; Мар
ек и й В. — «Ист. вестник», 1913, № 5, с. 682. 

1688. З а в о й к о Г. К. Верования, обряды и обычаи великороссов Вла
димирской губернии. — «Этнограф, обозрение», 1914, кн. 103/104, № 3/4, 
с. 81—178. 

С. 134—146: тексты колядок и рождеств. славлений; с. 148—155: 
тексты масляничн. и семицк. песен. 

1689. А н и ч к о в Е. В. Язычество и древняя Русь. СПб., тип. 
М. М. Стасюлевича, 1914. XXXVIII, 386 с. («Зап. ист.-филол. фак-та имп. 
СПб. ун-та», ч. 117). 

С. 227—357: Боги и обряды. С. 227—246: Возникновение и ис
точники вставок о древних верованиях; с. 286—307: Двоеверие Руси 
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л народное язычество; с. 256—285. Гибель кумиров и перерождение 
волхвов как первое последствие крещения; с. 308—328: Боги Влади
мира по свидетельству летописи; с. 342—357: Многобожие. 

Ред.: П а р х о м е н к о В. А. К истории начального христианства на 
Руси. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1914, т. 19, кн. 3, 
с. 80—84; Б е л я е в М. — «Изв. Тифлис, высш. жен. курсов», 1914, кн. 1, 
вып. 1, с. 169-178. 

1690. Б о л с у н о в с к и й К. В. Памятники славянской мифологии. 
Вып. 2. Перунов дуб. Киев, типо-лит. С. В. Кульженко, 1914. 17 с. См. 
№ 1659. 

1691. К а г а р о в Е. Очерк современного состояния мифологической 
науки. — Типологическое развитие религиозно-мифологического творчест
ва.—В кн.: Вопросы теории и психологии творчества. Т. 5. Харьков, 1914, 
с. 293-416. 

То же. Отд. изд. Мифологические очерки. Харьков, 1913. 124 с. 
С. 28—31: Русская мифологическая школа [Ф. И. Буслаев, 

О. Ф. Миллер, А. А. Потебня]; с. 80—124: Типическое развитие ре
лигиозно-мифологического творчества. С. 80—86: Анимизм; с. 86— 
91: Фетишизм; с. 92—95: Культ растений; с. 95—106: Культ живот
ных; с. 107—109: Магия; с. 109—119: Загробный мир и культ пред
ков; с. 119—122: Формальная сторона мифа; с. 122—124: Мифотвор
ческие процессы. 

Рец.: К а р с к и й Е. — «Рус. филол. вестник», 1914, № 1, с. 281—282; 
З а х а р о в А. — «Гермес», 1913, № 19, с. 491—492; «Рус. богатство», 
1914, № 9, с. 347—348. 

1692. К [ о р о б к а ] Н. Домовой. — Новый энцикл. словарь. Т. 16. 
СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1914], стб. 618—619. 

1693. Л е з и н Б. А. Из черновых заметок А. А. Потебни о мифе.— 
В кн.: Вопросы теории и психологии творчества. Т. 5. Харьков, 1914, 
с. 494—509. 

1694. С м и р н о в С. Древнерусский духовник. Исследование по исто-
рии церковного быта. М., изд. имп. О-ва истории и древностей россий
ских при Моск. ун-те, [1914]. 290 с. См. № 1674. 

С. 255—283: Приложение 2. Исповедь земле. [Языч. верования; 
рассмотрение дух. стихов]. 

1695. С о б о л е в А. Н. Обряд прощания с землей перед исповедью, 
заговоры и духовные стихи. — «Труды Владимир, учен. арх. комиссии», 
1914, кн. 16, сообщения, с. 1—40 с нот. (1-я пагинация). 

С. 1—12: Обряд прощания с землей перед исповедью; с. 12—13: 
Покаянный стих; с. 13—24: Заговоры; с. 24—40: Духовные стихг! 
[тексты и ноты, зап. во Владимир, губ.]. 

То же. Отд. изд. Владимир, 1914. 40 с. 
1696. Т и а н д е р К. О началах мистического мировоззрения. — В кн.: 

Вопросы теории и психологии творчества. Т. 5. Харьков, 1914, с. 417— 
478. 

С. 467—470: Обряд и мифология. Мифология и художественное 
творчество. 

1697. Б р ю л л о в а - Ш а с К о л ь с к а я Н. В. Магия. — Новый энцикл. 
словарь. Т. 25. Пг., изд. Акп. о-ва «Издат. дело бывш. Брокгауз-Ефрон», 
[1915], стб. 307—310. 

1698. Лембон. — Новый энцикл. словарь. Т. 24. Пг., изд. Акц. о-ва 
«Издат. дело бывш. Брокгауз-Ефрон», [1915], стб. 309. 

Духи в поверьях Олонец. губ. 
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1699. Леший. — Новый энцикл. словарь. Т 25. Пг., изд. Акц. о-ва «Из-
дат. дело бывш. Брокгауз-Ефрон», [1915], стб. 168—169. 

1700. М [а к с и м о в] А. Леший. — Энцикл. словарь Т-ва «Бр. А. я 
И. Гранат и К°». Т. 27. Изд. 7-е. [М., 1915J, стб. 507. 

1701. З е л е н и н Д. К. Очерки русской мифологии. Вып. 1. Умершие 
неестественной смертью и русалки. Пг., 1916. 16, 312 с. 

С. 06: Сокращения; с. 07—09: Предисловие; с. 011—016: Введение; 
с. 1—40: Умершие неестественною смертию в поверьях русского на
рода; с. 41—5-2: Воззрения на заложных покойников у финнов и 
у других соседей русского народа; с. 53—98: Особый способ погре
бения заложных покойников; с. 98—110: Поминки заложных покой
ников в семик; с. 111—217: Русалки; с. 217—282: Русальские обря
ды; с. 283—285: Сравнение заложных покойников и русалок; неу
довлетворенные покойники; с. .286—305: Дополнения и поправки; 
с. 306—311: Азбучный указатель главных предметов. 

Ред.: Б о г д а н о в В л. — «Этнограф, обозрение», 1916, кн. 110/111, 
№ 3/4, с. 171—179; Х а р у з и н а В. — «Живая старина», 1916, вып. 4. 
с. 331—336. 

1702. Л ю б а в с к и й М. К. Территория и племя. Племен, состав на
селения, первоначальное его оседание и главн. ист. передвижения. Доист. 
быт и верования. Первые формы гос. общежития. — В кн.: История рус
ской литературы до XIX в. Т. 1. Под ред. А. Е. Грузинского. М., изд. 
Т-ва «Мир», 1916, с. 16—38. 

С. 31—34: древн. верования славян. 

1703. П о г о д и н А. Л. Мифология. — Энцикл. словарь Т-ва «Бр. А 
и И. Гранат и К°». Т. 29. Изд. 7-е. [М., 1916], стб. 139—145. 

1704. П р и в а л о в Н. И. Очерк славянской мифологии по различным 
источникам. Пг., тип. «Т-во худож. печати», 1916. 19 с. 

С. 3—6: От автора; с. 7—11: Боги неба; с. 11 — 14: Боги моря. 
с. 14—19: Боги земли. 

1705. П о к р о в с к и й М. Н. Очерк истории русской культуры. Ч. 2. 
М., изд. Т-ва «Мир», 1918. 231 с. 

С. 1—31: Первобытные верования. 
См. также № 100, 133, 1549—1551, 1554, 1557, 1570, 1572—1574, 1576, 

1600, 1601, 1604, 1707—1710, 1712, 1715, 1716, 1736, 1740, 1747, 1751, 1752, 
1757, 1763, 1776, 1784, 1786, 1810, 1829, 1843, 1901, 1905, 1909, 1934. 1936, 
1952, 1955, 1981, 2071, 2334, 2430, 2505, 2513, 2562, 2579, 2583, 2590--2607, 
2634, 2637, 2695, 2697, 3240, 3252, 3314, 3473, 3474, 3479а, 3782, 3797, 3799, 
3803, 3811, 3853, 3855, 3877, 3902, 3908, 3918, 3924, 3929, 3937, 4000, 4027, 
4028, 4045, 4046, 4051, 4054. 

ЗАГОВОРЫ 

1706. В е т у х о в А. Заговоры, заклинания, обереги и другие виды на
родного врачевания, основанные на вере в силу слова. (Из истории мыс
ли) . - -«Рус. филол. вестник», 1901, № 1/2, с. 278—317; № 3/4, с. 169—234; 
1902, № 1/2, с. 187—206; 1903, № 1/2, с. 250—296; № 3/4, с. 232-284; 
1904, № 1/2, с. 229—254; № 3/4, с. 181—206; 1905, № 2, с. 253-278; 
№ 4, с. 271—293; 1906, Я° 1/2, с. 246—274; № 3/4, с. 284—323; 1907, № 1, 
с. 29—83; № 3, с. 80—153. [С. 142—153: Источники и пособия]. 

То же. Отд. изд. Вып. 1, 2. Варшава, 1907. 529 с. 
С. 1—6: Введение; с. 7—40: Мнения ученых и исследователей 

о заговорах; с. 41—106: Психологические основания возникновения 
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заговоров; с. 107—119: Формальная сторона заговора; с. 120—126: 
Способы классификации заговоров; с. 127—173: Заговоры от лихо
радки; с. 174—226: Заговоры от сглаза; с. 227—252: Заговоры от 
крови; с. 253—278: Заговоры от зубной боли; с. 279—506: Заговоры 
от болезней, реже встречающихся; с. 507—509: Послесловие; с. 511— 
522: Источники и пособия. 

Рец.: Г р у н с к и й Н. К. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1908, 
№ 7, критика и библиогр., с. 178—182; Е [л е о н с к а я] Е. — «Этнограф, 
обозрение», 1907, кн. 75, № 4, с. 134—135; М а н с и к к а В. К изучению 
заговоров. (Заметка по поводу недавно появившейся книги А. В. Вету-
хова). — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1908, т. 13, 
кн. 3, с. 371—383; С о б о л е в с к и й А. Новости этнографической литера
туры.— «Живая старина», 1908, вып. 3, отд. 3, с. 372—374; он же .— 
«Зап. имп. АН по ист.-филол. отд-нию», сер. 8, 1910, т. 10, № 3. Отчет 
о пятьдесят первом присуждении наград гр. Уварова, с. 45—47; И с-
трин В. М. — Там же, с. 48—50. 

1707. Иноепархиальные известия. Значение суеверий. — «Костром, 
епарх. ведомости», 1901, № 9, с. 256—260. 

Бытование заговоров. 

1708. К у з ь м и н Г. А. Письмо в редакцию. — «Твер. епарх. ведомос
ти», 1901, № 9, ч. неофиц., с. 233—234. 

Призыв собирать заговоры, поверья и приметы о пчелах. 

1709. Колковская волость Орловского уезда (знахарство и суеверия). 
— «Вят. газ.», 1901, № 16, 20 апр., стб. 296. 

Бытование заговоров. 

1710. П е р е т ц В. Н. Из истории заговоров. Памятник обличит, лите
ратуры XVI в.— «Лит. вестник», 1901, кн. 3, с. 280—283. 

Борьба церкви с бытованием заговоров и суевериями. 

1711. Л а р и н И. А. Народная медицина Астраханской губернии. «Ле
чение порчи». — «Рус. мед. вестник», 1901, № 5, с. 40—44; 1904, № 2, 
с. 54—72. 

Бытование заговоров. 

1712. Русские народные заговоры, поверия, суеверия и предрассудки 
М., тип. Н. Н. Булгакова, 1901. 64 с. 

С. 7—20: Что такое поверия, суеверия, предрассудки; с. 21—30: 
Значение поверий; с. 31—39: Взгляд на некоторые суеверия; с. 40— 
50: О гаданиях. Знахарство. Заговор; с. 51—63: Заговоры [тексты]. 

1713. А л м а з о в А. И. Апокрифические молитвы, заклинания и заго
воры. (К истории визант. отреч. письменности). Одесса, экономич. тип., 
1901. 120 с. 

С. 10—11, 19—21, 26—27, 33, 37—38, 50—51, 54, 71, 73, 75, 81: 
рассмотрение рус. заговоров. 

1714. Л ь в о в с к и й Л. Русское народное чернокнижие. — «Живопис
ная Россия», 1902, № 70, с. 218—222. 

Вера в колдунов; бытование заговоров. 

1715. Л ь в о в с к и й Л. Русская простонародная медицина. — «Живо
писная Россия», 1902, № 78, с. 314—316. 

Бытование заговоров и примет. 

1716. П о п о в Г. Русская народно-бытовая медицина. По материалам 
этнограф, бюро кн. В. Н. Тенишева. СПб., тип. А. С. Суворина, 1903. 
VIII, 404 с. 
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С. 17—31: Фольклор о сверхъестественных причинах заболеваний 
(предания о духах, суеверия); с. 47—89: Знахарство [и заговоры); 
с. 187—224: Суеверные средства лечения; с. 224—249: Лечебные за
говоры [анализ текстов, зап. в Вологод., Орлов., Курск., Новгор., 
Нижегор., Смол., Воронеж., Саратов., Яросл., Рязан. и Пензен. губ.]. 

Пересказ отдельных глав: Русская народно-бытовая медицина. — «Пра
вительств, вестник», 1903, № 127, 8 июня, с. 2—3. 

Рец.: М а к с и м о в А. Народная медицина. — «Рус. ведомости», 1903, 
№ 169, 21 июня, с. 3; «Рус. богатство», 1903, № б, новые книги, с. 29—31; 
3. — «Живая старина», 1903, вып. 3, с. 392. 

1717. Ф о м и ч е в И. Народные суеверия. (Письмо из Терюшева Ни
жегор. у.). — «Нижегор. земск. газ.», 1904, № 3, 15 янв., стб. 48—49. 

Бытование заговоров. 

1718. Д - с к и й К- Корреспонденция. Д. Зуй. — «Вост. обозрение», 
1904, № 19, 23 янв. 

Бытование заговоров. 

1719. Н о в о м б е р г с к и й Н. Я. Черты врачебной практики в Мос
ковской Руси. (Культ.-ист. очерк). СПб., тип. М-ва внутр. дел, 1904.103, 
5 с. 

С. 9—24: знахарство, волшебство и ведовство; бытование за
говоров. 

1720. П р о е з ж и й . Знаменитый колдун. — «Олонец. губ. ведомости», 
1905, № 30, 17 марта. 

Бытование заговоров. 

1721. Н о в о м б е р г с к и й Н. Я- Колдовство в Московской Руси XVII 
столетия. (Материалы по истории медицины в России. Т. 3, ч. 1). СПб., 
тип. Г. Н. Альтшуллера, 1906. XXXII, 136 с. (Прил. к исследованию 
«Врачебное строение в допетровской Руси»). 

С. VIII, XII—XIII, XXVI—XXVII, 66—67, 95—98, 120—122, 126. 
тексты заговоров. 

1722. Н о в о м б е р г с к и й Н. Я. Врачебное строение в допетровской 
Руси. Томск, паровая типо-лит., 1907. 387, XCIX с. 

С. 4—65: колдовство и ведовство в допетр. Руси. 

1723. К о р о б к а Н. И. «Камень на море» и камень алатырь. — «Жи
вая старина», 1908, вып. 4, отд. 1, с. 409—426. 

Анализ заговоров и дух. стихов. 

1724. В ы с о ц к и й Н. Ф. Роль женщины в истории нашей народной 
медицины. — «Изв. О-ва археологии, истории и этнографии при имп. Ка
зан, ун-те», 1908, т. 24, вып. 3, с. 213—237. 

С. 213—222: фольклорность образа Февронии-вёщей лекарки 
в повести о князе Петре и его супруге Февронии; с. 223, 225—229, 
233: ист. свидетельства широкого бытования заговоров. 

То же. Отд. изд. Казань, 1909. 27 с. 

1725. Б л о к А. Поэзия заговоров и заклинаний. — В кн.: История рус
ской литературы. Т. 2. М., 1908, с. 81—106. См. № 1578. 

1726. С у м ц о в Н. Ф. Заговоры инкантации. — В кн.: Труды Тринад
цатого археологического съезда в Екатеринославе. 1905. Под ред. П С Ува
ровой. Т. 2. М., тип. Т-ва А. И. Мамонтова, 1908, с. 145—152; с. 193 по
следней пагинации: обсуждение доклада. 
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1727. Е [л ео н с к а я] Е. [Рец. на кн.: Mansikka V. Uber russische 
Zauberformeln mit Beruck-Sichtigung der Blut und Verrenkuiigssegen. Hel-
singfors, 1909. — «Этнограф, обозрение», 1909, кн. 80, № 1, с. 77—79. 

1728. М а н с и к к а В. Представители злого начала в русских загово
рах.—«Живая старина», 1909, вып. 4, отд. 1, с. 3—30. 

То же. Отд. изд. СПб., 1909. 28 с. 
Ред.: Е [ л е о н с к а я ] Е. — «Этнограф, обозрение», 1909, кн. 81/82, 

№ 2/3, с. 226—228. 

1729. В ы с о ц к и й Н. Ф. О некоторых новых типах русских оберегов 
и об одном татарском амулете. — «Изв. О-ва археологии, истории и этно
графии при имп. Казан, ун-те», 1909, т. 25, вып. 6, с. 157—166. 

То же. Отд. изд. Казань, 1909. 10 с. 

1730. В е р е щ а г и н Г. Знахарство в Вятской губернии. — В кн.: Па
мятная книжка Вятской губернии и календарь на 1910 год. Вятка, изд. 
губ. стат. ком., 1909, отд. 2, с. 79—92. 

1731. С м и р н о в С. И. «Бабы богомерзкие». — В кн.: Сборник статей, 
посвященных В. О. Ключевскому. Ч. 1. М., Т-во «Печатня С. П. Яковле
ва», 1909, с. 217—243. 

Вещие жонки-волшебницы как хранители старин, преданий и за
говоров. 

1732. К истории русских суеверий. (Челобитная 1685 г.). Сообщил 
И. Суворов. — «Рус. старина», 1910, № 8, с. 220—222. 

Бытование заговоров. 

1733. М [ а р к о в ] А. Алатырь камень. — Энцикл. словарь. Т-ва «Бр. А. 
и И. Гранат и К°». Т. 2. Изд. 7-е. [М., 1910], стб. 67. 

1734. З е л е н и н Д. «Обыденные» полотенца и обыденные храмы. 
(Рус. нар. обычаи). — «Живая старина», 1911, вып. 1, с. 1—20. 

С. 13—14: бытование заговоров. 

1735. Алатырь —Рус. энциклопедия. Т. 1. СПб., [1911], с. 186. 

1736. В ы с о ц к и й Н. Ф. Очерки нашей народной медицины. — «Зап. 
имп. Моск. археол. ин-та», 1911, т. 11, с. V, 1—168 (1-я пагинация). 

С. III: бытование заговоров; с. 30—31: тексты преданий о ле
ших, зап. в Нижегор. губ.; с. 36: вера в вампиров; с. 65- вера 
в огнен, змеев; с. 69—70, 75: вера в домовых; с. 79—80: суеверное 
представление о заболевании лихорадкой; с. 86—89, 91—95: за
говоры от -лихорадки; с. 107—111: тексты песен и заговоров при 
обряде опахивания в Курск, и Воронеж, губ.; с. 116: заговор Ниже
гор. губ.; с. 119: легенды о змеях; с. 163—166: нар. лечение в лу-
бочн. картинках. 

То же. Отд. изд. М., 1911. V, 168 с. 

1737. Знахарство. Рус. нар. заговоры. М., изд. А. С. Балашова, 1911. 
95 с. 

С. 3—14: Знахарство.— Заговор. — Гадание; с. 15—39: Прибав
ление. Заговоры. [Тексты]. 

1738. Е л е о н с к а я Е. Заговор и колдовство на Руси в XVII и 
XVIII столетиях. — «Рус. архив», 1912, № 4, с. 611—624. 

1739. Черты из жизни бояр. (По ист. данным). — «Солнце России», 
1913, № 8(159), с. 20. 

Вера в колдовство; бытование сказок, прибауток и песен. 
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1740. В и н о г р а д о в Ю. Народная медицина. — «Нар. журнал*, 
1913, Jfe 38, стб. 1208—1213; Я° 39, стб. 1241—1245. 

Распространение заговоров и суевери. примет. 

1741. Л у к ь я н о в Г. Г. Из истории русского колдовства XVII в.-
«Вестн. Харьков, ист.-филол. о-ва», 1913, вып. 4, с. 67—73. 

Бытование заговоров в г. Шацке Белгород, у. 

1742. А н и ч к о в Е. Волхвы на Руси. — Новый энцикл. словарь. Т. 13. 
СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1913], стб. 497—499. 

1743. Ведун. — Ведьма. — Рус. энциклопедия. Т. 5. СПб., [1913], с. 23. 

1744. Б о д у э н - д е - К у р т э н э - Ф а с м е р Ц. И. Камень латырь и 
город Алатырь. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1914, 
т. 19, кн. 2, с. 90—107. 

Рассмотрение заговоров и былин. 

1745. Э н. В Олонецкой деревне/ Бабушка Паскуда. — «Олонсц. не
деля», 1914, № 26, с. 8—10. 

Бытование заговоров. 

1746. Я ц [ и м и р с к и й ] А. Заговор. — Новый энцикл. словарь. Т. 18. 
СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1914], стб. 74—75. 

1747. Знахарство или русские народные заговоры. М., книгоизд-во 
В. А. Живарева, [1915]. 62 с. 

С. 3—14: Что такое поверия, суеверия, предрассудки. — Поверия 
«мошеннические» и т. д. — Как они возникли и развивались; с. 15-
23: Значение поверий. — Вред от них. — Советы, как противостоять 
им; с. 23—29: Взгляд на некоторые суеверия. — Леший, домовой, 
ведьма, русалки, оборотни и т. п.; с. 30—38: О гаданиях.— Зна
харство.— Заговор; с. 39—49: Заговоры [тексты]; с. 50-55: 0 кла
дах; с. 56—57: О кликушах; с. 58—62: О колдунах. 

1748. Колдовство. — Новый энцикл. словарь. Т. 22. Пг., изд. Акц. о-ва 
«Издат. дело бывш. Ьрокгауз-Ефрон», [1915], стб. 148—150. 

1749. М а к с и м о в А. Магия. — Энцикл. словарь Т-ва «Бр. А. р 
И. Гранат и К°». Т. 27. Изд. 7-е. М., [1915], стб. 573—579. 

1750. Народная медицина. — Новый энцикл. словарь. Т. 27. Пг., изд 
Акц. о-ва «Издат. дело бывш. Брокгауз-Ефрон», [1915], стб. 938. 

Бытование заговоров. 

1751. Р о ж д е с т в е н с к а я М. Тьма еще ярится. (Из деревен. жиз
ни).— «Нижегор. земск. газ.», 1916, № 19, 19 марта, стб. 792—793. 

Бытование заговоров и рассказов о нечистой силе. 

1752. Новая книга «Чародейство, волшебство, знахарство и все рус
ские народные заговоры». Книга составлена по древнейшим рукописям. 
Изд. 5-е. М., книгоизд-во «Старые заветы», 1917. 157 с. 

С. 54—56: Народные заговоры; с. 56—81: Заговоры [тексты]; 
с. 96—100: Народные поверья; с. 100—108: Приметы; с. 108-119: 
Домовые, лешие, русалки, оборотни, ведьмы; с. 119—120: Вода жи
вая и мертвая; с. 154—157: Из народного поверья. Проказы чертей. 

См. также № 31, 100, 535, 1574, 1582, 1589, 1597, 1637, 1644, 1648. 
1683, 1684, 1820, 1843, 1880, 1936—1937, 1991, 2100, 2510, 2568, 2599, 2608, 
2680, 2807, 2814, 3208, 3789, 3797, 3798, 3811, 3828, 3853, 3865, 3874, 3884, 
3898, Э902, 3910, 3958, 3974, 3976, 3978, 3985, 3996, 4028, 4086, 4091, 4093. 
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ОБРЯДОВАЯ ПОЭЗИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВОЙ ПОЭЗИИ 

1753. Б а л о в А. Праздник сретения в народных верованиях. — «Сев. 
край», 1901, № 31, 2(15) февр. 

1754. 3 а с о д и м с к и й П. В. В заволжских лесах. — «Живописная 
Россия», 1901, № 5, с. 74—77; № б, с. 93—96; № 8, с. 125—128. 

№ 5, с. 74—75: описание календ, обрядов и свадьбы Нижегор. За
волжья. 

№ 6, № 8: пересказ местн. преданий. 

1755. Т а н к о в А. Весенние и летние обычаи курян в старину. — 
«Курск, губ. ведомости», 1901, № 72, 1 апр. 

Обзор обычаев и обряд, песен. 

1756. Н. В. Троица в старину.— «Урал», 1901, № 1220, 20 мая, с. 2. 

1757. Т а н к о в А. Троицкая неделя. (Из курск. старинок). — «Курск, 
губ. ведомости», 1901, № 107, 20 мая. 

Обзор примет и обычаев. 

1758. В а с и л ь е в П. Иванов день. — «Живописная Россия», 1901, 
№ 25, с. 346—349. 

1759. М. Б. [Рец, на кн.: Степанов Н. П. Народные праздники на 
св. Руси. СПб., 1900]. —«Живописная Россия», 1901, № 30, с. 276. 

1760. У ш а к о в П. Народные гаданья. — «Живописная Россия», 1901, 
№ 33, с. 446—448. 

1761. Т о р г о в А. Святки. Ист.-этнограф. очерк. — «Живописная Рос
сия», 1901, Nb 51, с. 669—673. 

1762. М а к а р е н к о А. Новогодняя ворожба по деревням Енисейской 
губернии. — «Живая старина», 1901, вып. 3/4, с. 122—126. 

1763. К о р и н ф с к и й А. А. Народная Русь. Круглый год сказаний, 
поверий, обычаев и пословиц русского народа. М., изд. М. В. Клюкина, 
1901. XII, 723 с. См. jNb 85, 1661, 1769, 1778. 

С. VII—XII: Предисловие; с. 1—18: Мать сыра земля; с. 19—31: 
Хлеб насущный; с. 32—50: Небесный мир; с. 51—66: Огонь и вода; 
с. 67—82: Сине море; с. 83—99: Лес и степь; с. 100—108: Царь-го
сударь; с. 109—119: Январь-месяц; с. 120—127: Крещенские сказа
ния; с. 128—142: Февраль-бокогрей; с. 143—148: Сретенье; с. 149— 
156: Власьев день; с. 157—169: Честная госпожа масленица; с. 170— 
176: Март-позимье; с. 177—189: Алексей-человек божий; с. 190—197: 
Сказ о благовещенье; с. 198—208: Апрель — пролетний месяц; 
с. 209—221: Страстная неделя; с. 222—240: Светло Христово вос
кресение; с. 241—248: Радоница — Красная Горка; с. 249—260: Его-
рий-вешний; с. 261—270: Май-месяц; с. 271—277: Вознесеньев-день; 
с. 278—284: Троица — зеленые святки; с. 285—290: Духов день; 
с. 291—296: Июнь-разноцвет; с. 297—307: Ярило; с. 308—315: Иван 
Купала; с. 316—322: О петрове дне; с. 323—332: Июль — макушка 
лета; с. 333—339: Илья-пророк; с. 340—350: Август-собериха; с. 351— 
359: Первый спас; с. 360—364: Спас-Преображенье; с. 365—372: Спо
жинки; с. 373—380: Иван-постный; с. 381—391: Сентябрь-листопад; 
с. 392—398: Новолетие; с. 399—405: Воздвиженье; с. 406—415: Пче-
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ла —божья работница; с. 416—425: Октябрь-назимннк; с. 426—432: 
Покров-зазимье; с. 433—444: Свадьба-судьба; с. 445—456: Последние 
назимние праздники; с. 457—467: Ноябрь-месяц; с. 468—474: Ми
хайлов день; с. 475—488: Мать-пустыня; с. 489—494: Введенье; 
с. 495—502: Юрий-холодный; с. 503—520: Декабрь-месяц; с. 521— 
527: Зимний Никола; с. 528—532: Спиридон солноворот; с. 533—543: 
Рождество Христово; с. 546—565: Звери и птицы; с. 566—582: Конь-
пахарь; с. 583—600: Царство рыб; с. 601—616: Змей-Горыныч; 
с. 617—632: Злые и добрые травы; с. 633—651: Богатство и бед
ность; с. 652—666: Порок и добродетель; с. 667—682: Детские годы; 
с. 683—696: Молодость и старость; с. 697—720: Загробная жизнь; 
с. 721: Указатель примечаний. [Обзор обрядов, сказаний, поверий, 
обычаев, песен, пословиц, дух. стихов, псалмов, зап. в Нижегор, 
Казан., Симбирск, и Самар. губ.]. 

Рец.: Я. Я. —«Сб. „Рус. чтения"», 1901, № 40, с. 72; И. К. — «Ист. 
ъестник», 1901, № 6, с. 1183—1184. 

1764. Троицкие песни. — Энцикл. словарь. Т. 33а, кн. 66. СПб., изд. 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1901, с. 882. 

1765. А л ь ф а . Троица и духов день. — «Живописное обозрение», 1902, 
№ 22, с. 342. 

1766. И в а н о в с к и й В. И. Святочные обычаи «ряженье» и «гаданье» 
te Вощажниковской волости Ростовского уезда Ярославской губернии. М., 
тип. А. И. Снегиревой, 1902. 25 с. 

С. 7—8: От автора; с. 9—12: Ряженье; с. 13—24: Гаданье. 

1767. Т о р г о в А. Празднование масленицы в старину. — «Сев. край», 
1903, № 41, 13(26) февр., с. 3—4. 

Отражение праздника в пословицах и лубочн. листах. 

1768. К и с е л е в О. М. Велижский весенний праздник. — «Живописная 
Россия», 1903, № 128, с. 273—275. 

Описание празднования дня св. Егория в д. Велиже Витеб. губ. 

1769. К о р и н ф с к и й А. Иван Купала. — Петров день. — Спас-Прео-
браженье. — Спожинки. — Воздвиженье. — Матушка-Казанская. («Нар. 
Русь»). —«Сб. „Рус. чтения"», 1903, № 25, с. 194—196; № 26, с.202;№3!, 
с. 242—243; № 33, с. 260—262; № 37, с. 290—291; № 42, с. 331-332. 
См. № 1763. 

Обзор обрядов, песен и пословиц. 

1770. А н и ч к о в Е. В. Весенняя обрядовая песня на Западе и у сла
вян. Ч. 1, 2. СПб., тип. имп. АН, 1903, 1905 («Сб. Отд-ния рус. яз. и сло
весности имп. АН», т. 74, № 2; т. 78, № 5). 

Ч. 1. От обряда к песне. XXIX, 392 с. 
С. V—VII: Предисловие; с. XV—XIX: Библиография и сокраще

ния; с. 1—86: Введение; с. 87—257: Встреча и чествование весны; 
с. 258—392: Хозяйственно-религиозный весенний ритуал. 

Ч. 2. От песни к поэзии. V, 404 с. 
С. III—V: Предисловие; с. 1—99: Весенние игры и забавы; 

с. 100—209: Любовные мотивы в весенних песнях и играх; с. 210— 
304: Отношение весенней обрядности к браку; с. 305—380: Проис
хождение поэзии; с. 385—394: Указатель песен; с. 395—404: Общий 
указатель. 

Рец.: П е р е т ц В. Н. Обзор важнейших новых трудов по народной 
словесности. — «Пед. мысль», Киев, 1904, вып. 2, отд. 3, с. 1—6; А в та
л о н о в Я. А. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1904, № 11, критика и 
библиогр., с. 214—221; М е н д е л ь с о н Н. — «Этнограф, обозрение», 1903, 
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кн. 59, № 4, с. 147—155; Е в л а х о в А. М. — «Журн. М-ва нар. просве
щения», 1906, N° 10, критика и библиогр., с. 395—412; С у м ц о в Н. Ф.— 
В кн.: Сборник отчетов о премиях и наградах, присуждаемых имп. Ака-
демиею наук. II. Отчет за 1907 г. СПб., тип. имп. АН, 1909, с. 223—234; 
он же. — В кн.: Отчет о деятельности Отделения русского языка и сло
весности имп. Академии наук за 1907 год, составленный Н. П. Кондако
вым. СПб., тип. имп. АН, 1907, с. 70—72. См. № 1595. 

1771. М а р к о в А. В. Что такое Овсень? — «Этнограф, обозрение», 
1904, кн. 63, № 4, с. 50—65. 

С. 50—63: анализ обряд, песен; с. 64—65: тексты, зап. в Рязан., 
Саратов, губ. и в обл. Войска Донского. 

То же. Отд. изд. М., 1905. 16 с. 
Ред.: З е л е н и н Д.—«Живая старина», 1906, вып. 2, отд. 5, с. 27 

1772. Д и л а к т о р с к и й П. Масленица на Руси. (Этнограф, очерк). 
— «Живописное обозрение», 1905, № 9, с. 210. 

Обзор фольклора Калуж. и Вологод. губ. 

1773. Н а д е ж д и н Н. Веснянки. — «Живописная Россия», 1905, №10, 
с. 38 с нот. 

1774. Б а л о в А. Обряд кумовства. Ист.-этнограф. очерк. — «Живопис
ная Россия», 1905, № 11, с. 41—42. 

Обзор обычаев и песен троицина дня. 

1775. Д и л а к т о р с к и й П. 25 марта. (Материал для нар. кален
даря).—«Живописное обозрение», 1905, № 13, с. 305—306. 

Описание обряда в день благовещения по материалам Вологод. 
и Смол. губ. 

1776. Д и л а к т о р с к и й П. Егорьев день на Руси. (Материал для 
нар. календаря). — «Живописное обозрение», 1905, № 16, с. 403—404. 

Обзор песен, пословиц, примет и обряда. 

1777. Б а л о в А. Характер и значение древних «купальских» обрядов 
и игрищ. — «Рус. вестник», 1905, № 12, с. 424—467. См. № 1789. 

С. 424—433, 440, 449—462: общая характеристика обряд, фоль
клора Новгор., Рязан. и Орлов, губ. 

1778. К о р и н ф с к и й А. А. В мире сказаний. Очерки нар. взглядов 
и поверий. СПб., изд. П. П. Сойкина, [1905]. 232 с. См. № 1763. 

С. 3—22: Живая и мертвая вода; с. 22—43: Символические 
числа; с. 43—54: «Число звериное»; с. 54—63: Царские дни; с. 63— 
70: «Алексей-с гор вода»; с. 70—80: Вербное воскресенье; с. 80—86: 
Великая пятница; с. 86—99: Пасхальные хороводы; с. 99—108: Пер
вое мая; с. 108—124: Громы-молнии; с. 124—130: Пантелей-цели-
тель; с. 130—138: Успенский пост; с. 139—157: Иван-богослов; 
с. 157—172: Кузьминки; с. 172—183: Филипповки; с. 183—193: Нау
мов день; с. 194—213: Святки; с. 213—231: Зелено вино. [Анализ-
дух. стихов, песен сектантов, пословиц, былин, сказок, лирич., ист. 
и обряд, песен]. 

1779. Воспоминания и автобиография одесского протоиерея Николая-
Ивановича Соколова. — «Киев, старина», 1906, № 1, с. 36—63; МЬ 3/4, 
с. 275—298; № 10, с. 155—197. 

№ 1, с. 62—63: перечень псалмов, популярных в Орлов, губ. 
№ 3/4, с. 284: текст дет. песни; с. 291—295: обряды и песни троицына 

дня. 
№ 10, с. 188: распространенность песни «Солнце на закате». 
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1780. Из местных обычаев. — «Нижегор. земск. газ.», 1906, № 7, 
16 февр., стб. 186—187. 

Празднование масленицы. 

1781. Щ е г о л е в И. Святочная ворожба в Олонии. (Этнограф, 
очерк). — «Олонец. губ. ведомости», 1906, № 36, 21 дек. 

1782. Д о б р о в о л ь с к и й В. Н. Культ зернового хлеба в поверьях 
крестьян Рязанской губернии. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. 
АН», 1906, т. 9, кн. 4, с. 109—128. 

Обзор обряд, песен. 

1783. З е л е н и н Д. К. К вопросу о ходе древнейшей русской коло-
низании и Вятский край. — В кн.: Памятная книжка Вятской губернии и 
календарь на 1906 год. Вятка, изд. губ. стат. ком., 1906, отд. 2, с. 52— 
65; с. 240: Дополнительные замечания. 

Обзор местн. нар. праздников. 

1784. З е л е н и н Д. К. Троецыплятница. (Этнограф, исследование).— 
В кн.: Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1906 год. 
Вятка, изд. губ. стат. ком., 1906, отд. 2, с. 1—51; с. 237—238: Дополнитель
ные замечания. 

С. 2—13: Источники; с. 14—24: Обряд; с. 27—30: Народные 
праздники в честь животных; с. 30—37: Куриные праздники; с. 37-
43: История обряда; с. 44—47: Курица в народной мифологии; 
с. 50—51: Заключение. 

То же. Отд. изд. Вятка, 1906. 54 с. 

1785. Н. В. Отголоски старины. (Гаданья под Новый год). — «Ниже
гор. земск. газ.», 1909, № 50, 24 дек. 

1786. Д е л е к т о р с к и й . Мифическая основа святочных праздников.— 
«Нижегор. листок», 1909, № 354, 28 дек.; № 355, 29 дек. 

1787. Д [ е л е к т о р с к и й ] . Празднование крещения и народные обы
чаи.— «Нижегор. листок», 1910, № 5, 6 янв. 

1788. З е л е н и н Д. Обрядовое празднество совершеннолетия девицы 
у русских. — «Живая старина», 1911, вып. 2, с. 233—246. 

1789. Б а л о в А. В. О характере и значении древних купальских об 
рядов и игрищ. — «Рус. архив», 1911, № 9, с. 5—52. См. № 1777. 

1790. П о п о в А. Масленица в Архангельске лет 50 назад. (Из вос
поминаний старожила). — «Сев. утро», 1912, № 27, 2 февр. 

1791. З в е з д и н А. Материалы по этнографии Нижегородской губер
нии. Святочн. клич «Таусень». — «Нижегор. земск. газ.», 1912, № 11, 
15 марта, стб. 340—343. См. № 202. 

1792. Е л е о н с к а я Е. Н. Крещение и похороны кукушки в Тульской 
и Калужской губерниях. — «Этнограф, обозрение», 1912, кн. 92/93, № 1/2, 
с. 146—154. 

Описание обряда; тексты лирич., хоровод, песен и частушек. 
То же. Отд. изд. М., 1912. 9 с. 

1793. К е д р и н а Р. Е. Обряд «крещения» и «похорон кукушки» в 
связи с народным кумовством. — «Этнограф, обозрение», 1912, кн. 92/93, 
№ 1/2, с. 101—139. 

То же. Отд. изд. М., 1912. 39 с. 
Рец.: С о к о л о в Ю. — «Живая старина», 1913, вып. 3/4, с. 426—429. 
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1794. Волочебные песни. — Русская энциклопедия. Т. 4. СПб., [1912], 
с 358. 

1795. К о р о б к а Н. Веснянки. — Новый эпцикл. словарь. Т. 10. СПб., 
ЙЗД. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1912], стб. 316—318. 

1796. Р о с с . Масленица. Православие у язычества. — Праздник дура
ков и матери-дури. — Русская масленица. — Женатые и незамужние. — 
«Бирж, ведомости», 1913, № 13415, 23 февр., вечерн. вып., с. 3. 

1797. Языческий культ. — «Старый владимирец», 1913, № 147, 9 июля. 
Исполнение рус. песен в ночь на Ивана Купала в Бессарабии. 

1798. Гадание. — Новый энцикл. словарь. Т. 12. СПб., изд. Ф.А.Брок
гауза и И. А. Ефрона, [1913], стб. 326—331. 

1799. Л о б о д а А. М. Отзыв о сочинении на тему: «Обрядовое ря
жение в русской народной поэзии и быте». — «Киев. унив. изв.», 1914, 
$s 9, с. 12—14. 

1800. Коляда. — Энцикл. словарь Т-ва «Бр. А. и И. Гранат и K°-v-
Т. 24. Изд. 7-е. [М., 1914], стб. 568. 

1801. М а к с и м о в А. Н. Купало, народный праздник. — Энцикл. сло
варь Т-ва «Бр. А. и И. Гранат и К°». Т. 26. Изд. 7-е. М., [1914], 
стб. 189—190. 

1802. Россия. Полное геогр. описание нашего отечества. Настольная 
и дорожная книга для рус. людей. Под ред. В. П. Семенова-Тян-Шан-
ского и под общ. руков. П. П. Семенова-Тян-Шанского и В. И. Ламан-
ского. Т. 5, 16. СПб., изд. А. Ф. Девриена, 1914, 1907. 

Т. 5. Урал и Приуралье. 1914. 669 с. 
С. 170—180: описание календ., свад. и похорон, обрядов; тексты 

песен; с. 181—182: характеристика песен, и частуш. репертуара. 
Т. 16. Западная Сибирь. 1907. 590 с. 

С. 239—242: описание свад. обряда. 

1803. С м и р н о в А. В., Т р о и ц к и й А. И. «Похороны Костромы».— 
«Труды Владимир, учен. арх. комиссии», 1914, кн. 16, сообщения, с. 1—14 
(2-я пагинация). 

То же. Отд. изд. Владимир, 1915. 14 с. 

1804. Масленица. — Новый энцикл. словарь. Т. 25. СПб., изд. Акц. 
о-ва «Издат. дело бывш. Брокгауз-Ефрон», [1915], сгб. 876. 

1805. Я Ц [и м и р с к и й] А. Коляда. — Новый энцикл. словарь. Т. 22. 
СПб., изд. Акц. о-ва «Издат. дело бывш. Брокгауз-Ефрон», [1915], стб. 
293-294. 

См. также № 1568, 1589, 1620, 1637, 1638, 1648, 1674, 1683, 1695, 1701, 
1866, 1991, 2021, 2074, 2077, 2120, 2201, 2207, 2226, 2230, 2233, 2250, 2293, 
2418, 2420, 2427, 2430, 2438, 2579, 2583, 2586, 2589, 2602, 2609, 2611, 2614, 
2615, 2657, 2680, 2697, 2871, 3367, 3797, 3803, 3811, 3828, 3846, 3853, 3874, 
3884, 3902, 3908, 3910, 3926, 3933, 3945, 3958, 3960, 3973, 3974,3985,3994, 
4014, 4024, 4028. 

ИССЛЕДОВАНИЯ СВАДЕБНО-ОБРЯДОВОЙ ПОЭЗИИ 

1806. М и щ е н к о Л. Народные забавы. Темрюк. — «Живописная 
г Россия», 1901, № 37, с. 329—330. 
| Описание совр. свадьбы. 
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1807. Б а х м е т ь е в Н. Руса коса — девичья краса. Очерк из истории 
жен. доли на Руси. — «Живописная Россия», 1901, № 45, с. 588—590; 
№ 46, с. 598—600. 

Рассмотрение свад. песен. 

1808. Т о р г о в А. «Заклад». (Из нар. обычаев в Пошехон. у. Яросч. 
губ.). —«Живописная Россия», 1901, № 49, с. 646—647. 

Свад. обычай, отраженный в песнях. 

1809. Ю [ р и е в ] В. Пережитки старины. — «Саратов, дневник», 1902. 
№ 9 , 11 янв., с. 3—4. 

Характеристика свад. песен, зап. М. Е. Соколовым в Саратов. 
губ. 

1810. А н д р о н и к о в В. А. О материалах по этнографии Костром
ского края, собранных местной губернской архивной комиссией. (Жива» 
старина в Костром, губ.). — В кн.: Труды Ярославского областного съезда. 
М, 1902, отд. 2, с. 103—125. 

Обзор свад. обряда и верований; тексты заговоров; перечисле
ние легенд и песен, собр. Костром, губ. учен. арх. комиссией. 

То же. Отд. изд. М., 1902. 24 с. 

1811. А н д р о н и к о в В. А. Свадебные причитания Костромского края 
со стороны содержания и формы. — «Костром, губ. ведомости», 1903, №65, 
4 окт.; № 66, 8 окт.; № 68, 15 окт.; № 70, 25 окт.; № 74, 8 ноября, 
№ 77, 26 ноября; № 78, 29 ноября; № 79, 3 дек.; № 82, 17 дек.; № 83, 
20 дек.; 1904, № 2, 10 янв.; № 3, 14 янв.; № 4, 17 янв.; № 6, 24 янв; 
№ 7, 28 янв. 

То же. — В кн.: Труды Второго областного Тверского археологи
ческого съезда 1903 г. 10—20 августа. Тверь, изд. Твер. учен. арх. комис
сии, 1906, отд. 3 и 5, с.ЗЗ—92. 

То же. Отд. изд. Тверь, 1905. 58 с. 
Рец.: В [ и н о г р а д о ] в Н. — «Живая старина», 1907, вып. 2, отд. 3, 

с. 20; он же. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1907, 
т. 12, кн. 3, с. 397—398. 

1812. С о к о л о в Н. Эволюция русской свадебной песни. — «Живопис
ная Россия», 1903, № 120, с. 183—186. 

1813. Л ь в о в [с к и й ] Л. Старина в русских брачных обрядах [Во-
логод. губ.]. — «Живописная Россия», 1904, № 7(163), с. 95—96. 

1814. К а м а с и н е к и й Я. Около Камы. Этнограф, очерки и расска
зы. М., тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1905. 212 с. 

С. 137—141: свад. обычаи у пермяков Иновен. края Соликэм.у. 
с. 146—151: тексты заговоров, зап. в Перм. губ.; с. 151 — 155: текст 
попул. лирич. песни. 

1815. Р е й т е н ф е л ь с Я. Сказания светлейшему герцогу Тоскан
скому Козьме Третьему о Московии. Падуя, 1680 г. С латин. пер. 
А. И. Станкевич. — «Чтения в имп. О-ве истории и древностей россий
ских», 1905, кн. 3, с. 1—128 (2-я пагинация). , 

С. 149: хороводы на свадьбах; пение женщин «от скуки», | 
с. 160—165: О вере; с. 179: бытование похорон, причитаний. 

То же. Отд. изд. М., 1905. X, 214 с. 
1816. Я с т р е б о в М. Свадебные обычаи в Углецкой волости. Н 

«Костром, епарх. ведомости», 1906, № 9, отд. 2, с. 401—402. 

1817. О - х о в Г. Свадебные обряды, обычаи и песни в северо-восточ
ном районе Демянского уезда. (Вол. Луженская, Луцкая и Филиппогор-
екая). — «Вести. Новгор. земства», 1906, № 8, с. 31—37. 
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1818. К о т о ш и х и н Г. К. О России в царствование Алексея Михай
ловича. Изд. 4-е. СПб., изд. имп. Археограф, комис, 1906. XXXVI, 215 с. 

С. 7—14: описание царской свадьбы; с. 149—157: описание 
сговора и свадьбы у бояр. 

1819. Ф л е т ч е р Д. О государстве русском или образ правления рус
ского царя (обыкновенно называемого царем Московским). С описанием 
нравов и обычаев жителей этой страны. В Лондоне печатано Т. Д-м для 
Томаса Чарда, 1591 г. СПб., типо-лит. Б. М. Вольфа, 1906. 160 с. (Попул. 
науч. б-ка, № 9). 

С. 143: свад. обряд; с. 148: бытование похорон, причитаний; 
с. 151: выступления скоморохов перед царем. 

1820. Е д е м с к и й М. Свадьба в Кокшеньге Тотемского уезда. (Чи
тано в заседании имп. Рус. геогр. о-ва 5 дек. 1908 г.). — «Живая стари
на», 1910, вып. 1/2, прил., с. 1—48; вып. 3, прил., с. 49—96; вып. 4, прил., 
с. 97—137. 

Обзор песен, причитаний и заговоров. 
То же. Отд. изд. СПб., 1911. 136 с. 
Рец.: Б [ о т д а н о в] В л. — «Этнограф, обозрение», 1911, кн. 88/89, 

№ 1/2, с. 289—291. 

1821. У л а н о в В. Я. Положение низших классов в Московском го
сударстве в XVI и XVII вв. — В кн.: Москва в ее прошлом и настоящем. 
Вып. 4/5. М., кн. изд-во «Образование», [1910], с. 85—106. 

С. 100—101: описание свадьбы; с. 101: выступления скоморохов. 

1822. В о л к о в Ф. К. Программа для собирания сведений о свадеб
ных обрядах у великоруссов и инородцев Восточной России. — «Живая-
старина», 1911, вып. 1, с. 27—30. 

То же. Отд. изд. СПб., 1911. 4 с. 

1823. К а л и н и н И. Веяния времени в свадебных причитаниях не
вест Онежского уезда. — «Арханг. губ. ведомости», 1911, № 89, 28 апр4 

18i24. Величальный обряд [свадьбы]. — Энцикл. словарь Т-ва «Бр. А. 
и И. Гранат и К°». Т. 9. Изд. 7-е. М., [1911], стб. 346. 

1825. П е р ф е ц к и й Е. Бытовые языческие черты в свадебных обря
дах русского населения Архангельской губернии. — «Изв. Арханг. о-вл 
изучения Рус. Севера», 1912, № 3, с. 112—116. 

1826. Гл. В. Свадебные обычаи онежан прежде и теперь. — «Изв. 
Арханг. о-ва изучения Рус. Севера», 191,3, № 17, с. 801—808. 

То же. Отд. изд. Архангельск, 1913. 10 с. 

1827. У л ь я н о в И. И. Об обрядах просватания и обрученья у зау
ральских великоруссов. — Образцы дивьей красоты по свадебным причита
ниям и обрядам села Шмаковского Ирбитского уезда Пермской губер
нии. — «Материалы по изучению Перм. края», 1915, вып. 5, с. 33—68. 

То же. Отд. изд. Пермь, 1915. 20 с. 

1828*. Б у р о м с к а я Е. Д. Свадебные песни и обычаи в Рыльском 
и Льговском уездах Курской губернии. — «Вестн. Харьков, ист.-филол; 
о-ва», 1916, вып. 6. 

То же. Отд. изд. Харьков, 1916. 20 с. 

См. также № 14, 273, 326, 622, 1538, 1542, 1570, 1576, 1638, 1672; 
1754, 1802, 1833, 1837, 1868, 2106, 2200, 2207, 2219, 2234, 2240, 2425, 2510, 
2587, 2589, 2610, 3797, 3811, 3828, 3855, 3856, 3877, 3884, 3926. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПОХОРОННЫХ ПРИЧИТАНИИ 

1829. Г. Р. Из уголка пермского края. — «Сев. край», 1901, № 71 
17 (30) марта. 

Бытование похорон, причитаний; описание суеверий. 

1830. Ф и л и м о н о в К. Ф. Погребальные и поминальные обряды в 
Ежезерском приходе Олонецкой епархии. — «Олонец. епарх. ведомости», 
1901, № 18, неофиц. отд., с. 546—549. 

Бытование похорон, причитаний. 

1831. А д е л у н г Ф. П. Объяснительные примечания к рисункам аль
бома [А.] Мейерберга «Виды и бытовые картины России XVII века». 
Вновь просмотрены и дополнены А. М. Ловягиным. СПб., изд. А. С. Су
ворина, 1903. 191 с. 

С. 152: бытование похорон, причитаний. 

1832. Похоронные обряды в русской Карелии. — «Правительств, вест
ник», 1915, № 5, 8 янв., с. 5. 

То же. «Архангельск», 1915, № 17, 22 янв. 

1833. Н е в з о р о в В. Ф. Происхождение обрядного алкоголизма. 
Опыт в области этнографии и истории права. Пенза, тип. Т-ва А. И. Рапо
порт и М. А. Гольдштейн, 1916. 49 с. 

С. 8—15: рассмотрение похорон, причитаний, зап. в Пензен. губ; 
с. 26—28, 39—40, 43—44: рассмотрение свад. песен и причитаний. 

См также № 100, 1572, 1651, 1802, 1815, 1819, 1991, 2011, 2207, 2232, 
-2235, 2567, 2612, 2613, 3797, 3811, 3828, 3884, 4028. 

ИССЛЕДОВАНИЯ РЕКРУТСКИХ ПРИЧИТАНИЙ 

1834. У л ь я н о в И. И. Обрядовые причитания при проводах солдат 
на войну (по записям и личным наблюдениям). — «Правительств, вестник», 
1914, № 254, 26 окт., с. 2—3. 

Анализ текстов, зап. в Перм. губ. 
То же. Отд. изд. Пг., 1914. 16 с. 

1835. У л ь я н о в И. И. Воин и русская женщина в обрядовых причи
таниях наших северных губерний. — «Живая старина», 1914, вып. 3/4, 
с. 233—270. 

1836. Ч у ж о й . Трогательный обычай. — «Архангельск», 1915, № 110, 
:22 мая. 

Исполнение в Усть-Цыльме песен и причитаний при проводах 
новобранцев. 

См. также № 2011, 2764, 2771. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРЯДОВОЙ ПОЭЗИИ 

1837. Л и с т о п а д о в А. М. К вопросу о записях народных песен.— 
«Музыка и жизнь», 1909, № 1, с. 5—6. ' 

С. 5: М а с л о в А. [Вступ. заметка]; с. 5—6: А. М. Листопадов 
о записи им свад. песни «Ишла, ишла солнушка» в ст. Калитвенной; 
текст и ноты на вкладке, с. 1. 

См. также № 27, 45. 
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ЗАГАДКИ 

1838. Загадка. — Большая энциклопедия. Т. 9. Под ред. С. Н. Южа-
кова. СПб., изд. Т-ва «Просвещение», [1902], с. 450—451. 

1839. М а р к о в А. О методе изучения загадок. — «Этнограф, обозре
ние», 1.909, кн. 83, № 4, с. 84—88. 

1840. М [ а р к о в ] А. Загадка. — Энцикл. словарь Т-ва «Бр. А. и 
И. Гранат и К0». Т. 20. Изд. 7-е. [М., 1913], стб. 397—398. 

См. также № 1582, 1589, 1864, 1913. 2559, 2588, 2659, 2807, 2814, 
2934, 3244, 3264, 3797, 3811, 3828, 3853, 3855, 3874, 3875, 3881, 3884, 3893, 
3898, 3910, 3919, 3937, 3958, 3974, 3978, 3985, 3993, 3994, 3996, 4024, 
4028, 4036, 4086, 4091, 4093. 

ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ, ПРОЗВИЩА 
И ПРИСЛОВЬЯ 

1841. К у р ц Э. И. [Рец. на рукопись: Тимошенко И. Е. Литературные 
первоисточники и прототипы трехсот русских пословиц и поговорок]. — 
«Зап. имп. АН по ист.-филол. отд-нию», сер. 8, 1901, т. 5, № 1. Отчет 
о сорок первом присуждении наград гр. Уварова, с. 245—276. 

1842. Русские народные присловия. — «Сб. „Рус. чтения"», 1901, № 36, 
с. 64. 

Обзор присказок о владимирцах, вологодцах и вятичанах. 

1843. Сенокос в поверьях русской деревни. — «Тульск. губ. ведомости», 
1901, № 150, 19 июля; № 151, 20 июля; № 155, 25 июля. 

Обзор пословиц, заговоров, преданий; тексты песен о покосе, 
зап. в Поволжье и Симбирск, губ. 

1844. М а к с и м о в С. В. Недовесок к «Крылатым словам». — «Живо
писная Россия», 1901, № 10, с. 145—147; № 24, с. 329—331; № 25, 
с. 344—346. 

1845. В. И. Народные присловья о городах и племенах Олонецкого 
края. — «Филол. зап.», 1901, вып. 1/2, с. 1 — 10 (4-я пагинация). 

То же. Отд. изд. Воронеж, 1903. 9 с. 

1846. К у з н е ц о в Я. Обязательственное право в пословицах и пого
ворках русского народа. — «Журн. М-ва юстиции», 1903, № 2, с. 243— 
270; № 3, с. 277—308. 

1847. В ы с о ц к и й Н. Ф. Медицинские воззрения нашего народа в 
пословицах и поговорках. — «Ист. вестник», 1903, № 7, с. 235—241. 

Рец.: «Живописная Россия», 1903, № 134, с, 356. 

1848. З е л е н и н Д. К. Север России в народном языке, пословицах и 
присловьях. — «Природа и люди», 1903, Л° 18, с. 290, № 19, с. 306—308. 

Обзор присловий Арханг. губ. 

1849. К у з н е ц о в Я. И. Характеристика общественных классов по 
народным пословицам и поговоркам. — «Живая старина», 1903, вып. 3, 
с. 396-404. 
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1850. З е л е н и н Д. Прикамский край в русском народном языке, по
словицах и присловьях. — «Живописная Россия», 1903, № 124/125, с. 236-
239; № 126', с. 255—258. 

1851. Л ь в о в с к и й Л. Семья по воззрениям русского народа.— 
«Живописная Россия», 1903, № 146, с. 494—498. 

Рассмотрение пословиц, былин и песен. 

1852. З е л е н и н Д. Народные присловия о владимирцах. — «Живопис
ная Россия», 1903, № 151, с. 557—560; № 152, с. 568—570. 

1853. К и р п и ч н и к о в А. [Рец. на кн.: Михельсон М. И. Ходячие 
и меткие слова. Сб. рус. и иностр. цитат, пословиц и поговорок, пословичн. 
выражений и отд. слов (иносказаний). Изд. 2-е. СПб., 1896]. СПб., тип. 
ими. АН, 1903. 21 с. 

Отд. отт. из «Отчета о 7-м присуждении премий митрополита 
Макария в 1897 году». СПб., 1897. 

1854. Л и н д е м а н И. К. Поговорочные прозвища жителей Тверской 
губернии. — «Сб. Твер. о-ва любителей истории, археологии и естество
знания», 1903, вып. 1, с. 336—337. 

1855. П о м я л о в с к и й И. В. Отзыв о книге (в рукописи): М. И. Ми
хельсон. Опыт русской фразеологии. Русская мысль и речь. Наше и чу
жое [для присуждения премии митрополита Макария]. — «Сб. Отд-ния 
рус. яз. и словесности имп. АН», 1903, т. 73, № 3, с. 10—22. 

То же. Отд. изд. СПб., 1903. 15 с. 

1856. З е л е н и н Д. К. Народные присловья и анекдоты о русских 
жителях Вятской губернии. (Этнограф, и ист.-лит. очерк). — В кн.: Памят
ная книжка Вятской губернии и календарь на 1905 год. Вятка, изд. губ. 
стат. ком., 1904, отд. 2, с. 1—52. 

С. 1—2: Что такое присловье? с. 2—5: Стоит ли собирать и 
изучать присловья? с. 5—7: Собирание вятских присловий; с. 7—16: 
Этнографические группы среди русского населения Вятской губер
нии, с краткими указаниями на ход колонизации края; с. 16—18: 
Говоры; с. 18—24: Черты быта; с. 25—34: Характеристики; с. 35-
41; Анекдоты о вятичанах; с. 41—45: Из литературной истории вят
ских присловий; с. 45—47: История ; с. 47—48: География: с. 48— 
52: Песни из присловий. 

То же. Отд. изд. Вятка, 1904. 54 с. 

1857. Поговорки. Пословицы. — Большая энциклопедия. Т. 15. Под ред. 
С. Н. Южакова. СПб., изд. Т-ва «Просвещение», [1904], с. 305, 493. 

1858. С п е р а н с к и й М. Н. Переводные сборники изречений в сла
вяно-русской письменности. Исследование и тексты. М., изд. и^п. О-ва 
истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1904. 577, 245 с. 

С. 155—328: Пчелы. Пчела русская; с. 371—392: Пчелы. Русская 
пчела 1599 года. 

Рец.: Ф л о р и н с к и й Т. К- Критико-библиографический обзор новей
ших трудов и изданий по славяноведению. — «Киев, у нив. изв.», 1905, 
№ 5, с. 29—34. 

1859. З е л е н и н Д. К. Великорусские народные присловья, как мате 
риал для этнографии. — «Живая старина», 1905, вып. 1/2, с. 57—76. 

Рец.: П. — «Филол. зап.», 1906, вып. 1, отд. 8, с. 2—3. 
1860. П е т р у ш е в и ч А. С. Русская земля и ее жители в народны* 

поговорках и пословицах. — «Научно-лит. сб.». Повремен. изд. «Галицко-
рус. матицы», 1905, т. 4, кн. 2, отд. 1, с. 105—114; кн. 3, отд. 1, с. 122-
130; кн. 4, отд. 1, с. 158—174. 
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1861. Н е в з о р о в А. Торговый оборот в пословицах русского наро
да. — «Юридич. газ.», 1906, № 1, 15 янв.; № 2, 19 янв.; № 4, 26 янв., 
№ 5, 29 янв. 

То же. Отд. изд. СПб., 1906. 35 с. 

1862. И в а н о в с к а я Т. Дети в пословицах и поговорках русского 
народа. — «Вестн. воспитания», 1908, № 2, с. 112—162. 

1863. А м е р и г о Н. Женщина в русских пословицах. М., изд Т-ва 
«Алмаз», 1908. 16 с. 

1864. В о з н е с е н с к и й И. И. О складе или ритме и метре кратких 
изречений русского народа: пословиц, поговорок, загадок, присказок и др. 
Посвящается IV обл. ист.-археол. съезду в Костроме. Кострома, 1908. 
23 с. 

1865. К у з н е ц о в Я- Положение членов крестьянской семьи по на
родным пословицам и поговоркам. — «Журн. М-ва юстиции», 1909, № 7, 
-с. 235-279. 

То же. Отд. изд. СПб., 1909. 47 с. 

1866. Письма о. Михаила Диева к И. М. Снегиреву. С предисл. 
А. А. Титова. — «Чтения в имп. О-ве истории и древностей российских», 
1909, кн. 7, с. 1—64 (2-я пагинация). 

С. 9—11, 14, 16, 19, 26—29, 31, 36, 39, 47: переписка об издании 
и изучении пословиц, обычаев, праздников. 

1867. К у з н е ц о в Я- Семейное и наследственное право в народных 
пословицах и поговорках. — «Журн. М-ва юстиции», 1910, № 6, с. 201— 
243; № 10, с. 160—199. 

1868. Я к у ш к и н Е. И. Обычное право. Вып. 1. Материалы для би
блиографии обычного права. Изд. 2-е. М., тип. А. И. Мамонтова, 1910. 
XXX 191 с 

С. 6—9, 11—15, 18, 22, 26—30, 43—73, 98—107: пословицы и 
свад. обряд. 

Рец.: Г а л ь м с т е н А. — «Журн. М-ва юстиции», 1910, № 8, с. 293— 
295. 

1869. К у з н е ц о в Я. Родители и дети по народным пословицам и 
логоворкам. — «Владимир, губ. ведомости», 1911, № 43, 21 окт., с. 4—6; 
№ 44, 28 окт., с. 1—4; № 45, 4 ноября, с. 8—11; № 49, 2 дек., с. 4—5; 
№ 50, 9 дек., с. 3—5. 

То же. Отд. изд. Владимир, 1912. 37 с. 

1870. З е л е н и н Д. К. Черемисы в народных присловьях. — «Природа 
и люди», 1912, № 43, с. 671—672. 

1871. Д у н и н А Происхождение пословиц на Дону. Очерк. — «Жи
вое слово», 1913, № 48, с. 14; № 49, с. 14. 

1872. Р а м з е в и ч Н. К. «Давать в стену деньги». — «Рус. филоЛ. 
вестник», 1914, № 1, с. 245—247. 

Объяснение поговорки Арханг. губ. 

1873. Ж у к о в с к и й П. История и слово. Воссоздание прошлого при 
помощи языкознания. Переяслав Полтавский, тип. П. Лепского и И. Вур-
мана, 1914. 41 с. 

С. 10—13, 15—18, 31, 33: отражение истории в пословицах. 
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1874. П [о г о д и н ] А. Прибаутка. — Энцикл. словарь Т-ва «Бр. А. й 
И. Гранат и К°». Т. 33. Изд. 7-е. М., [1916], стб. 411. 

1875. Ф р [и ч е] В. Пословица. — Энцикл. словарь Т-ва «Бр. А и 
И. Гранат и К°». Т. 33. Изд. 7-е. М., [1916], стб. ИЗ . 

1875а. К н я з е в В. Ржаные апостолы. (Клюев и клюевщина). Пг., 
«Прибой», 1924. 144 с. 

С. 5—8, 11—18, 24—26, 88—89: обзор рус. пословиц о труде, 
хлебе, боге; с. 27—28: обзор изречений старообрядцев; с. 108: бы
тование в среде старообрядцев песен на стихи Н. А. Клюева. 

См. также № 1538, 1574, 1579, 1582, 1589, 1593, 1597, 1623, 1635, 
1763, 1767, 1769, 1776, 1778, 1876, 1934, 1951, 1991, 2162, 2202, 2224, 2556, 
2557, 2559, 2560, 2562, 2564, 2567, 2568, 2575, 2577, 2582, 2588, 2589, 2814, 
2916, 3224, 3244, 3262, 3443, 3620, 3797, 3803, 3811, 3816, 3828, 3852, 3853, 
3855, 3874, 3875, 3881, 3884, 3893, 3898, 3910, 3919, 3937, 3958, 3960, 3974, 
3976, 3978, 3985, 3990, 3992—3994, 3996, 4007, 4024, 4025, 4028, 4036, 4043, 
4086, 4091, 4093. 

СКАЗКИ, ПРЕДАНИЯ, ЛЕГЕНДЫ, СКАЗАНИЯ 
И РАССКАЗЫ 

1876. Хлеб насущный в сказаниях русского народа. — «Олонец. губ, 
ведомости», 190(1, № 12, 27 янв.; № 13, 30 янв.; № 14, 1 февр. 

Обзор преданий, изречений и песен. 

1877. С м и р н о в Ф. На родине Н. А. Некрасова. — «Жизнь», 1901, 
№ 1, с. 134—148. 

Н. А. Некрасов в рассказах крестьян Яросл. губ. 

1-878. С о л о в ь е в а Л . Несколько слов о кладах и «Кудеяре».— 
«Курск, губ. ведомости», 1901, № 28, 4 февр. 

Обзор преданий. 

1879. Журнал 6-го заседания Воронежской губернской ученой архив
ной комиссии 13 апреля 1901 года. — «Воронеж, губ. ведомости», 1901, 
№ 48, 30 июня. 

Кратк. изложение доклада Т. С. Рождественского о преданиях 
и кладах Тульск. и Калуж. губ. 

1880. Д о б р о в о л ь с к и й В. Н. Насекомые и черви в народной жи
зни. — «Этнограф, обозрение», 1901, кн. 49, № 2, с. 159—164. 

Обзор преданий, песен, заговоров. 

1881. П - и й М. Забытые мемуары П. 3 . Хомякова. — «Журн. М-ва 
нар. просвещения», 1901, № 8, отд. 1, с. 225—284. 

С. 251—252: бытование и популярность нар. сказок в XVIII в. 

1882. Василиса Премудрая. — Большая энциклопедия. Т. 4. Под ред. 
С. Н. Южакова. СПб., изд. Т-ва «Просвещение», [1901], с. 417. 

1883. П о т а н и н Г. Н. Отголоски сказки об Еруслане. М., Т-во ско-
ропечатни А. А. Левенсон, 1901. 86 с. 

Отд. отт. из «Этнограф, обозрения», 1900, кн. 46, № 3; кн. 47, № 4. 

1884. М а р к о в А. Предание о сорока новгородских каликах. — «Эт
нограф, обозрение», 1902, кн. 53, № 2, с. 144—148. 
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1885. С т р а ж ев В. И. Петр Великий в народном предании. (Песни-
и сказки о Петре Великом). — «Этнограф, обозрение», 1902, кн. 54, № 3, 
с 94—121. 

1886. М а р к о в Е. Л. Клады Старой Северщины. Мелкие заметки на 
древнюю рукопись о кладах. — В кн.: Памятная книжка Воронежской гу
бернии на 1902 год. Воронеж, изд. Воронеж, губ. стат. ком., 1902, отд. 3, 
с. 1—18. 

1887. П е р е т ц В. Н. Легенды о происхождении картофеля. — В кн.: 
Памяти Л. Н. Майкова. СПб., тип. имп. АН, 1902, с. 89—98. 

То же. Отд. изд. СПб., 1902. 10 с. 
1888. П о т а н и н Г. Предисловие. — «Зап. Краснояр. подотд. Вост.-

Сиб. отд. имп. Рус. геогр. о-ва. По этнографии», 1902, т. 1, вып. i„ 
с. 1-12. 

Обзор сказок, зап. в Сибири. 

1889. Сибирские очерки. — «Вост. обозрение», 1903, № 9, 11 янв. 
Распространение среди крестьян Бийск. у. слухов о «Бело

водье». 

1890. К о р о л е н к о В. Г. Предисловие. — В кн.: Х о х л о в Г. Т. Пу
тешествие уральских казаков в «Беловодское царство». Под ред. С. Ф. Оль-
денбурга. СПб., тин. «Герольд», 1903, с. 3—12. («Зап. имп. Рус. геогр. о-ва 
по отд-нию этнографии», т. 28, вып. 1). См. № 476. 

Ред.: В и н о г р а д о в Н. — «Лит. вестник», 1903, кн. 7/8, новые кни^ 
ги, с. 279—284; «Журн. М-ва нар. просвещения», 1904, № 1, кн. ново
сти, с. 249—251; «Рус богатство», 1904, № 1, новые книги, с. 28—29; 
Л [я ц кий] Е в г. — «Вести. Европы», 1904, № 1,с. 403—408; Л о х о в Н . -
«Живописная Россия», 1904, № 3(159), с. 35; Б [о г д а н о в] В л. — «Этно
граф, обозрение», 1904, кн. 60, № 1, с. 141—143. 

1891. Я д и м [ и р с к и й ] А. Царь-девица. — Энцикл. словарь. Т. 37, 
кн. 74. СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1903, с. 844. 

1892. Я ц и м и р с к и й А. И. Шемякин суд. — Энцикл. словарь. Т. 39, 
кн. 77. СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1903, с. 462—464. 

— Б р о д с к и й Н. Л. Следы профессиональных сказочников в рус-
ских сказках. См. № 2463. 

1893. Внутренние известия. — «СПб. ведомости», 1904, № 221, 14 авгм 
с. 5. 

Корреспонденция из Бузулук. у. Самар. губ. о бытовании легенд 
о войне. 

1894. Ш л я п к и н И. Сказка об Ерше Ершовиче сыне Щетинникове.^ 
«Журн. М-ва нар. просвещения», 1904, № 8, отд. 2, с. 380—400. 

Анализ сказки; связь ее с древнерус. повестью. 
То же. Отд. изд. СПб., 1904. 24 с — 
1895. Н а з а р е в с к и й Б. В. Русские народные сказки. М., изд. Ко

миссии по устройству чтений для рабочих, 1904. 78 с. (Чтения для фаб.-
зав. рабочих). 

1896. Сказки. — Большая энциклопедия. Т. 17. Под ред. С. Н. Южа* 
кова. СПб., изд. Т-ва «Просвещение», [1904], с. 455—457. 

1807. Ш в ы р о в А. В. Легенды европейских народов. Под ред. 
С. С. Трубачева. СПб., тип. П. Ф. Пантелеева, 1904. 256 с. 

С. 188—202: Легенды о Стеньке Разине [рассмотрение легенд 
и ист. песен]. 

223 



1898. Е л е он с к а я Е. Н. Несколько замечаний о русских сказках.— 
«Этнограф, обозрение», 1905, кн. 64, № 1, с. 158—166. 

Разбор сказки о Бове. 

1899. Е д е м с к и й М. Б. Из кокшеньгских преданий. — «Живая ста
рина», 1905, вып. 1/2, с. 102—106; 1908, вып. 1, отд. 2, с. 75—83; вып. 2, 
отд. 2, с. 211—218. 

Обзор текстов, зап. в Вологод. губ. 

1900. О г л о б л и н Н. На озере Светлояре. (Из путевых заметок).— 
«Рус. богатство», 1905, № 6, с. 131—158. 

С. 136, 152, 154: исполнение нищими-слепцами и женщинами 
сказаний и стихов о граде Китеже. 

1901. Е л е о н с к а я Е. Некоторые замечания о русских народных 
сказках. — «Этнограф, обозрение», 1905, кн. 67, № 4, с. 95—105. 

Отголоски древн. верований в рус. сказке. 
1902. С м и р н о в А. М. Иванушка-дурачок. — «Вопросы жизни», 1905, 

№ 12, с. 5—73. 
Анализ сказки об Иванушке-дурачке. 

1903. 3 ы б и н С. А. Происхождение оружейничьей легенды о тульском 
косом Левше и о стальной блохе. — «Оружейный сборник», 1905, № 1 
(45 год), отд. 2, с. 1—58. 

1904. В в е д е н с к и й С. Н. Кудеярова поклажа. (Архивные дела э 
кладах в XVII в.)—«Изв. О-ва археологии, истории и этнографии при 
имп. Казан, ун-те», 1906, т. 22, вып. 1, с. 1—22. 

С. 17—21: обзор нар. преданий о Кудеяре. 
То же. Отд. изд. Казань, 1906. 22 с. 
Рец.: Х [ а р у з и ] н а В. — «Этнограф, обозрение», 1906, кн. 70/71, 

N: 3/4, с. 332—333. 
1905. Е л е о н с к а я Е. Н. Некоторые замечания о пережитках перво

бытной культуры в русских народных сказках — «Этнограф, обозрение», 
1906, кн. 68/69, № 1/2, с. 63—72. 

1906. Б о б р о в В. А. Русские народные сказки о животных. — «Рус. 
•филол. вестник», 1906, № 3/4, с. 247—283; 1907, № 1, с. 84—99; № 2, 
-с. 339—350; № 3, с. 154—189; 1908, № 1/2, с. 217—250; № 3, с. 50—66. 

То же. Отд. изд. Варшава, 1908. II, 151 с. 

1907. Е л е о н с к а я Е. Н. Сказка о Василисе Прекрасной и группа 
однородных с нею сказок. — «Этнограф, обозрение», 1906, кн. 70/71, 
№ 3/4, с. 55—67. 

1908. М а д у е в А. С. Вновь записанные легенды о Стеньке Разине, 
носящие на себе следы ходячих мотивов некоторых европейских сказа
ний.— В кн.: Труды Второго областного Тверского археологического съез
да 1903 г. 10—20 августа. Тверь, изд. Тверск. учен. арх. комиссии, 1906, 
отд. 2, с. 423—432. 

Обзор текстов Саратов, губ. 
То же. Отд. изд. Тверь, 1904. 12 с. 
Рец.: В и н о г р а д о в Н. Н. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности 

имп. АН», 1907, т. 12, кн. 3, с. 396. 
1909. О с о к и н Г. М. На границе Монголии. Очерки и материалы «с 

этнографии Юго-Западного Забайкалья. СПб., тип. А. С. Суворина, 1906. 
304 с. 

С. 89—91: Народный эпос [обзор сказаний, легенд и мифов]; 
с. 91 —102: Предания [тексты]; с. 102—111: Суеверия, поверья, при
меты; с. 111—123: Ворожба и колдовство [тексты заговоров]. 
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1910. Я н ч у к Н. А. К вопросу об отражении апокрифов в народном 
творчестве. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1907, т. 12, 
кн. 1, с. 126—143. 

Анализ преданий, легенд и песен, зап. в Вятск. губ. 
То же. Отд. изд. СПб., 1907. 18 с. 

1911. Х а р у з и н а В. Н. О преданиях про животных, жительствующих 
при храмах.— «Этнограф, обозрение», 1907, кн. 72/73, № 1/2, с. 60—62. 

Анализ предания о лягушке Симонова монастыря, зап. в Москве. 

1912. М а р т е м ь я н о в Т. А. Из преданий о Стеньке Разине. — «Ист. 
вестник», 1907, № 9, с. 828—861. 

Анализ преданий и песен о С. Разине; близость ист. песен 
о Разине былин, традиции. 

1913. Е л е о н с к а я Е. Н. Некоторые замечания о роли загадки а 
сказке.— «Этнограф, обозрение», 1907, кн. 75, № 4, с. 78—90. 

1914. Г а й д у к о в В. Из народных преданий об Андрее Родионовиче 
Баташове. — «Труды Рязан. учен. арх. комиссии», 1909, т. 22, вып. 2, 
с. 77-86. 

Обзор преданий об А. Р. Баташове, жестоком строителе Гусев, 
завода Рязан. губ. 

1915. К о р ф С. А. Происхождение Москвы. Повествования летописей 
и нар. преданий о происхождении Москвы. — «Журн. М-ва юстиции», 
1908, № 6, с. 96—122. 

С. 99—104, 111, 119: обзор нар. преданий. 

.1916. Из дел о кудеяровых поклажах. — «Изв. О-ва археологии, исто
рии и этнографии при имп. Казан, ун-те», 1908, т. 23, вып. 5, с. 377—379. 

1917. А н и ч к о в Е. Христианские легенды в народной передаче.— 
В кн.: История русской литературы. Т. 2. М., 1908, с. 107—133. См. 
№ 1578. 

1917а. Г о р о д е ц к и й С. Сказочные чудища. — В кн.: История рус
ской литературы. Т. 2. М., 1908, с. 159—172. См. № 1578. 

1918. З а й к о в с к и й Б. В. Бугор Стеньки Разина. — «Труды Саратов. 
учен. арх. комиссии», 1908, вып. 24, отд. 2, с. 44—55. 

Обзор преданий. 
То же. Отд. изд. Саратов, 1908. 12 с. 

1919. Ф и р с о в Н. Н. Пугачевщина. Опыт социолого-психологической 
характеристики. СПб., изд. Т-ва М. О. Вольф, [1908]. 185 с. 

С. 43—44: бытование преданий о Ваньке-Каине; с. 55—57: рас
пространение преданий о Петре III. 

1920. Х а л а н с к и й М. Сказки. — В кн.: История русской литера
туры. Т. 2. М., 1908, с. 134—158. См. № 1578. 

1921. П р и ш в и н М. М. У стен града невидимого. — «Рус. мысль», 
1909, № 1, с. 92—109; № 2, с. 130—153. 

С. 97, 132—134, 151: бытование легенды о граде Китеже 
в Нижегор. губ. 

То же. Отд. изд. М., 1909. 189 с. 
1922. М и л л е р В. К сказкам об Иване Грозном. — «Изв. Отд-ния 

рус. яз. и словесности имп. АН», 1909, т. 14, кн. 2, с. 85—104. 
То же. Отд. изд. СПб., 1909. 20 с. 
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1923. Г а л ь к о в с к и й Н. Петр Великий в родной поэзии. Лебедин, 
тип. М. Е. Когона, 1909. 80 с. 

С. 6, 8, 11—12, 14—16, 18—21, 27—28, 36, 48—51, 53-54, 60, 
62—63: анализ преданий и песен. 

1924. З а й к о в с к и й Б. Впечатления из поездки в Елань-Аткар-
скую. — «Труды Саратов, учен. арх. комиссии», 1909, вып. 25, с. 228—243. 

С. 240—243: обзор преданий и легенд о кладах. 

1925. С [е ни го в] И. [П]. Северное предание о царе Петре и о нрав
ственно религиозном воспитании войска — славного победителя в Полтав
ском бою непобедимых шведов. СПб., Отечеств, тип., [1909]. 23 с. 

Рассмотрение олонец. и псков. вариантов. 

1926. С м и р н о в А. М. Схематический перечень вариантов сказок 
архива имп. Русского географического общества. — «Живая старина», 
1911, вып. 1, с. 97—104. 

Перечень сказок, зап. в Чернигов., Енис, Рязан., Моск., То
больск., Вологод., Симбирск., Киев, и Смол. губ. 

Рец,: «Зап. Сев.-Зап. отд. имп. Рус. геогр. о-ва», 1912, вып. 3, 
с. 356—358. 

1927. Е в д о к и м о в Л. В. «Белый генерал» М. Д. Скобелев в народ
ных сказаниях. — «Военно-ист. сборник», 1911, № 2, с. 33—60. 

Обзор преданий и лубочн. изданий. 
То же. Отд. изд. 2-е. Пг., 1915. 36 с. 

1928. Н а з а р е в с к и й А. А. К истории легенды о происхождении 
картофеля. — «Рус. филол. вестник», 1911, № 3/4, с. 15—21. 

1929. С м и р н о в А. М. Современное положение вопроса о русской на
родной сказке и задачи ее научной разработки. (Читано в заседании 
Отд-ния этнографии имп. Рус. геогр. о-ва 21 янв. 1911 г.). — «Изв. имп. 
Рус. геогр. о-ва», 1911, т. 47, вып. 7/10, с. 371—387. 

То же. Отд. изд. СПб., 1911. 17 с. 

1930. С м и р н о в А. М. Систематический указатель тем и вариантов 
русских народных сказок. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. 
АН», 1911, т. 16, кн. 4, с. 95—124; 1912, т. 17, кн. 3, с. 131—175; 1914, 
т. 19, кн. 4, с. 103—130. 

То же. Отд. изд. СПб., 1913. 45 с. 

1931. Баба-яга. — Новый энцикл. словарь. Т. 4. СПб., изд. Ф. А. Брок
гауза и И. А. Ефрона, [1911], стб. 551—552. 

1932 Баба-яга. — Энцикл. словарь Т-ва «Бр. А. и И. Гранат и Кс». 
Т. 4. Изд. 7-е. [М., 1911], стб. 382. 

1933. Б е р е ж к о в М. Н. Нежинские предания, относящиеся к 1709-му 
Полтавскому году. — «Сб. Ист.-филол. о-ва при ин-те кн. Безбородко 
в Нежине», 1911, т. 7, ист. отд., с. 1—16. 

1934. З о л о т н и ц к и й Н. Ф. Наши садовые цветы, овощи и плода. 
Их история, роль в жизни и верованиях разных народов и родина. Культ.-
ист. очерки. М., изд. А. А. Карцева, 1911. 336 с. 

С. 155—156: рус. сказка о покатигорошке и суеверия, связанные 
с горохом; с. 165: поверье об огурцах Тульск. губ.; с. 184—185: по
верья о луке Яросл. и Вологод. губ.; с. 212: поверья и поговорки о 
репе Тульск. губ.; с. 238—239: поверья о картофеле; с. 249—250; 
поверье и приговорки о капусте Моск., Яросл. и Рязан. губ. 

Рец.: Я н ч у к Н. — «Рус. ведомости», 1911, № 77, 5 апр., с. 5. 
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1935. К у л ж и н с к и й Я. С. Как сложилась сказка о Кирилле Коже
мяке (6 превращении истории в сказку). СПб.— Киев, «Сотрудник», 
1911. 16 с. 

1936. Д е м и ч В. Ф. О змее в русской народной медици-не. (Культ.-
этнограф. очерк). — «Живая старина», 1912, вып. 1, с. 39—60. 

Обзор легенд, поверий и заговоров, связанных со змеей. 

1937. Е л е о н с к а я Е. Н. Некоторые замечания по поводу сложения 
сказок. Заговорная формула в сказке. — «Этнограф, обозрение», 1912, 
кн. 92/93, № 1/2, с. 189—199. 

То же. Отд. изд. М., 1912. И с. 

1938. П е т р о в с к и й Н. М. Библиографические мелочи. 5. К истории 
рус. этнографии XVIII в. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. 
АН», 1912, т. 17, кн. 2, с. 159—164. 

Обзор печатных изданий рус. сказки XVIII в. о 12 бутылках; 
с. 163—164: текст сказки о купце и о прохожем солдате. 

1939. О ч е в и д е ц . У града Китежа (с натуры). — «Нижегор. земск. 
газ.», 1912, № 27, 12 июля, стб. 768—769. 

Бытование легенды о невидимом граде. 

1940. К а з а н с к и й П. Е. Русская сказка. Речь декана юридич. 
фак-та имп. Новорос. ун-та студентам 1 курса. — «Рус. речь», 1912, 
№2035,3 (16) окт., с. 1. 

То же. Отд. изд. Одесса, 1912. 20 с. 

1941. С а в ч е н к о С. В. Русская народная сказка. (История собира
ния и изучения). — «Киев. унив. изв.», 1912, № 10, с. 1—73; № 11, с. 75— 
137; № 12, с. 139—173; 1913, № 2, с. 175—226; № 5, с. 227—268; № 7, 
с. 269-334; № 9, с. 335—379; № 11, с. 381—469; № 12, с. 471—508; 1914, 
№ 2, с. 509—547. 

То же. Отд. изд. Киев, 1914. IX, 543 с. 
С. III—V: Предисловие; с. 1—33: Названия, содержание, форма 

сказок; сказочники; с. 34—63: Следы существования сказок в древ
ней русской литературе (до XVIII в.); с. 64—113: Сказки в XVIII в. 
(нар. и лит.). [Лубок]; с. 114—145: Издания русских сказок до 
Афанасьева (включит.); с. 146—175: История собирания великорус
ских сказок; с. 252—268: Изучение русской сказки до 40-х гг. 
XIX в.; с. 268—299: 40-е гг. и школа славянофилов; с. 300—365: 
Школа мифологическая; с. 366—395: Критика мифологической тео
рии; с. 396—473: Школа заимствования; с. 474—503: Критика теории 
заимствования; с. 504—518: Школа антропологическая; с. 519—523: 
Обзор литературы о животном эпосе; с. 524—530: Дополнения и по
правки; с. 531—539: Указатель личных имен. 

Рец.: К а р с к и й Е. — «Рус. филол. вестник», 1914, № 1, с. 287; 
Н. Ш. — «Моск. ведомости», 1914, N° 198, 27 авг., с. 4; Р о д н и к о в В.— 
«Вестн. воспитания», 1914, № 6, отд. 2, с. 65—72; В о з н е с е н 
ский А. Н. — «Рус. филол. вестник», 1915, № 1, с. 176—179; П о з н а н -
ский Н. Обзор русской этнографической литературы за 1914 г. — «Жи
вая старина», 1915, вып. 1/2, с. 188—201. 

1942. З е л е н и н Д. [Рец. на кн.: Аагпе А. Leitfaden der verglcichen-
den Marchenforschung. Hamina, 1913. (FF Communications, № 13)].— 
«Живая старина», 1912, вып. 2/4, с. 508—512. 

1943. Баба-яга.— Рус. энциклопедия. Т. 2. СПб., [1912], с. 157. 
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1944. Борма-Ярыжка. —Рус. энциклопедия. Т. 3. СПб., [1912], с. 181. 

1945. Василиса Премудрая. — Рус. энциклопедия. Т. 4. СПб., Г1912], 
с. 4. 

1946. Воспоминания помещика Верхнеднепровского уезда Екатерино-
славской губернии капитана Б. Ф. Крупянского об участии его в войнах 
с Турцией и Францией в период 1807—1816 гг. Екатеринослав, изд. кн. 
Н. П. Урусова, 1912. 109 с. 

С. 2: популярность среди солдат сказки о Бове-королевиче; 
с. 33: популярность песни «Ах, ты, молодость»; с. 105: представле
ние «Лодка». 

1947. К[оробк]а Н. Василиса. — Новый энцикл. словарь. Т. 9. 
СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона,'[1912], стб. 622—623. 

1948. В а с и л е н к о К. Легенда об императоре Александре и Федоре 
Кузьмиче. — «Сиб. жизнь», 1913, № 4, 5 янв.; № 5, 6 янв. 

1949. Император Александр I и Федор Кузьмич. — «Приамурье», 1913, 
.№ 1861, 14 янв. 

Обзор легенд. 
!950. О р л о в А. С. Народные предания о святынях Русского Севе

ра. — «Чтения в имп. О-ве истории и древностей российских», 1913, кн. I, 
с. 47—55. 

То же. Отд. изд. М., 1913. 11 с. 

1951. С у м ц о в Н. Отзыв о медальном сочинении на тему: «Св. Ни
колай в русской народной словесности» иод девизом «Peccavi». — «Зап. 
имп. Харьков, ун-та», 1913, кн. 4, ч. офиц., с. 35—40. 

Рассмотрение легенд, песен, пословиц и дух. стихов. 

1952. Е л е о н с к а я Е. Представление «того света» в русской народ
ной сказке. — «Этнограф, обозрение», 1913, кн. 98/99, № 3/4, с. 50—59. 

Рец.: П о з н а н с к и й Н. Обзор русской этнографической литературы 
за 1914 г.— «Живая старина», 1915, вып. 1/2, с. 203—204. 

1953. К а л л и н и к о в И. О собирании сказок в Орловской губернии. -
«Живая старина», 1913, вып. 3/4, с. 346—362. 

1954. Б е р е з к и н Д. Император Петр Великий в народном предании. 
Очерк. СПб., тип. имп. училища глухонемых, 1913. 47 с. 

Анализ нар. преданий и песен. 

1955. В и т а ш е в с к и й Н. Верования первобытного человека. СПб., 
тип. Т-ва «Электро-тип. Н. Я. Стойковой», [1913]. 60 с. («Книжка за 
книжкой», кн. 205). 

С. 22, 27: отражение первобытн. верований в сказках о сестрице 
Аленушке и братце Иванушке и сказке о Кащее Бессмертном. 

1956. М а р к о в А. Ерш Ершович. — Энцикл. словарь Т-ва «Бр. А. ч 
И. Гранат и К°». Т. 20. Изд. 7-е. М., [1913], стб. 96. 

1957. МГарков] А. Жар-птица. — Энцикл. словарь Т-ва «Бр. А. и 
И. Гранат и KV Т. 20. Изд. 7-е. М., [1913], стб. 119. 

1958. Б е р л и н Я- Сон и сказка. — «Вокруг света», 1913, № 6, с. 88-
т 

Отражение в совр. сказках снов первобыт. предков. 
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1959. К о з ы р е в Н. Г. Как я собирал народные сказки [в Лисин, 
вол. близ Острова]. — «Живая старина», 1914, вып. 3/4, с. 271—294. 

То же. Отд. изд. СПб., 1915. 24 с. 

1960. П о з н а н с к и й Н. Новости в историй изучения сказок за 
1914 г. — «Живая старина», 1914, вып. 3/4, прил., с. 027—028. 

1961. А. Т. К. Творимая легенда. — «Сиб. архив», 1914, № 11, с. 522. 
Создание в Минусинске в 1914 г. легенд о борьбе с иноземн. 

интервентами. 

1962. Д у р н о в о Н. Н. Легенда об Авдакее святой мученице. — «Сб. 
Харьков, ист.-филол. о-ва», 1914, т. 21, с. 693—696. 

Анализ текста, зап. в Моск. губ. 
То же. Отд. изд. Харьков, 1914. 6 с. 

1963. Жар-птица. — Новый энцикл. словарь. Т. 17. СПб., изд. 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1914], стб. 565. 

1964. Иван-царевич. — Новый энцикл. словарь. Т. 18. СПб., изд. 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1914], стб. 955. 

1965. Кидиш, или Китеж-град. — Новый энцикл. словарь. Т. 21. СПб., 
изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1914], стб. 544. 

1966. Легенда. — Энцикл. словарь Т-ва «Бр. А. и И. Гранат и К°». 
Т. 26. Изд. 7-е. М., [1914], стб. 578—579. 

1967. М [а р к о в] А. Китеж-град — Энцикл. словарь Т-ва «Бр. А. и 
И. Гранат и К°». Т. 24. Изд. 7-е. М., [1914], стб. 232. 

1968. М а р к о в А Кощей (Кащей). — Энцикл. словарь Т-ва «Бр. А. 
и И. Гранат и К°». Т. 25. Изд. 7-е. М., [1914], стб. 336—337. 

1969. Г у д з и й Н. К- К легендам об Иуде Предателе и Андрее Крит
ском.— «Рус. филол. вестник», 1915, № 1, с. 1—34. 

С. 12—31: анализ нар. вариантов легенды, зап. в Тверск., Смол, 
губ. и у терск. казаков. 

1970. Ш у с т и к о в А. А. По деревням Олонецкого края. — «Изв. Во-
логод. о-ва изучения Сев. края», 1915, вып. 2, с. 89—1,19. 

С. 101: исполнение песен молодежью; с. 101—102: текст легенды 
о праздновании Ильина дня; с. 104—105, 107, 109: характеристика 
местн. сказочника А. Быкова; интерес крестьян к сказкам; с. 113— 
114: топоним, предания; с. 117, 119: запись сказок от М. Старос
тина. 

1971. Юдин П. Памятники славянской старины в простом русском 
народе в Нижегородской губернии. — «Рус. архив», 1915, № 8, с. 401—409_ 

Обзор рассказов, бытовавших в сер. XIX в. 

1972. К а л л и н и к о в И. Ф. Сказочники и их сказки. (Летняя поезд
ка в Волхов., Сев. и Трубчев. у. Орлов, губ. в 1914 г.). —«Живая стари
на», 1915, вып. 3, с. 245—272. 

1973. К р и в о щ е к о в А. И. Легенды о войне.— «Ист. вестник», 1915, 
№ 10, с. 198—215. 

Анализ легенд времен первой мир. войны. 
Рец.: Б о г а т ы р е в П. — «Рус. филол. вестник», 1916, № 4, с. 340— 

229 



1974. П и н е г и н Д. Тайная красота. — «Голос жизни», 1915, № 20, 
с. 16—17. 

Характеристика сказок Арханг. губ. 

1975. В - н А. «Зверь-единорог». Война и нар. легенды. — «Сев. утро», 
1915, № 245, 5 ноября, с. 2. 

1976. М а л и ц к и й Г. Л. Ов. Георгий в облике старца в русской на
родной легенде и сказке. — В кн.: Беседы. Сб. О-ва истории литературы в 
Моакве. 1. М , печатня А. Снегиревой, 1915, с. 144—179. 

То же. Отд. изд. М., 1915. 36 с. 
Рец.: Г у д з и й Н. К. — «Рус. филол. вестник», 1916, № 3, с. 161— 

162. 

1977. Марк Богатый. — Новый энцикл. словарь. Т. 25. Пг., изд Акц. 
.о-ва «Издат. дело бывш. Брокгауз-Ефрон», [1915], стб. 773. 

1978. К о з ы р е в Н. Мои ошибки при собирании и записывании на
родных сказок. — «Живая старина», 1916, вып. 1, прил., с. 01—04. 

1979. О л ь д е н б у р г С. Ф. Собирание русских народных сказок в по
следнее время. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1916, № 8, критика и 
библиогр., с. 296—318. 

1980. Б е л о с л ю д о в А. К истории «Беловодья». — «Зап. Зап.-Сиб. 
отд. имп. Рус. геогр. о-ва», 1916, т. 38, с. 32—35. 

1981. М и л ю к о в П. Н. Очерки по истории русской культуры. Ч. 2. 
Церковь и школа (вера, творчество, образование). Изд. 5-е. Пг., тип. 
Главн. упр. уделов, 1916. 399 с. 

С. 178—179: Живучесть эпического предания и языческой ста
рины; с. 180—181: Калики перехожие — проводники легенды в на
родное сознание; с. 182—183: XVI—XVII вв. как время первого 
усвоения легенды народом (в форме духовного стиха); с. 183: Пре
вращение духовного стиха в раскольничий; с. 235—236: Параллели 
из истории русской музыки: церковное пение и народная песня. 

1982. Никита Кожемяка. — Новый энцикл. словарь. Т. 28. Пг., изд. 
Акц. о-ва «Издат. дело бывш. Брокгауз-Ефрон», [1916], стб. 504—505. 

1983. Предание. — Энцикл. словарь Т-ва «Бр. А. и И. Гранат и К0»-
Т. 33. Изд. 7-е [М., 1916], стб. 313. 

См. также № 64, 565, 631, 639, 653, 1336, 1370, 1545, 1548, 1553, 1559, 
1568, 1571—1573, 1576, 1577, 1579, 1582, 1589, 1590, 1593, 1596, 1597, 1601, 
1603, 1627, 1644, 1647, 1650, 1655, 1656, 1684, 1731, 1739, 1778, 1810, 1843, 
1856, 1917, 1917а, 2071, 2100, 2158, 2167, 2170, 2184, 2254, 2430, 2432, 2506, 
2508, 2513, 2528, 2530, 2534, 2535, 2537—2540, 2542—2546, 2548—2550, 2552, 
2553, 2557, 2559, 2565, 2575, 2581, 2591, 2592, 2601, 2603, 2607, 2616-2645, 
2657, 2659, 2661, 2662, 2684, 2685, 2687, 2697, 2700, 2713, 2722, 2748, 2763, 
2764, 2810, 3003, 3208, 3213, 3214, 3229, 3230, 3233, 3240, 3250, 3254, 3257, 
3258, 3262, 3285, 3288, 3293, 3307, 3318, 3326, 3329, 3337, 3351, 3372, 3379, 
3389, 3409, 3425, 3460, 3536, 3593, 3598, 3636, 3638, 3648, 3658, 3769, 3773, 
3779, 3780, 3784, 3797, 3798, 3804, 3828, 3852, 3853, 3855, 3859, 3874, 3875, 
3877, 3881, 3884, 3893, 3898, 3902, 3908, 3919, 3924, 3933, 3936, 3937, 3945, 
3952, 3958, 3960, 3974, 3976, 3978, 3979, 3985, 3990, 3992—3994, 3996, 4014, 
4024, 4025, 4027, 4028, 4036, 4039—4043, 4060, 4086, 4091, 4093. 
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БЫЛИНЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ БЫЛИН 

1984. Ш е м е т о в а Н. В. Русская женщина в народном эпосе и ли
рике. — «Филол. зап.», 1901, вып. 1/2, с. 39—60; вып. 3, с. 63—72; вып. 4/5, 
с 73-93; вып. 6, с. 94—112; 1902, вып. 1, с. 113—134; вып. 2/3, с. 135—162; 
вып. 4, с. 163—196; вып. 5, с. 197—212; вып. 6, с. 213—230. 

То же. Отд. изд. Воронеж, 1903. 224 с. 

1985. Смесь. Энтограф. отд. О-ва любителей естествознания, антропо
логии и этнографии. — «Ист. вестник», 1901, № 2, с. 837—838. 

Пересказ доклада А. В. Маркова «Характер русских былин и их 
исполнение». 

1986. Л. М. [Рец. на кн.: Миллер В. Ф. Новые записи былин в Якут
ской области. СПб., 1900]. — «Ист. вестник», 1901, № 4, критика и библи-
огр., с. 386. 

1987. Д а ш к е в и ч Н. П. Рыцарство на Руси в жизни и поэзии. — 
«Чтения в Ист. о-ве Нестора летописца», 1901, кн. 15, вып. 4, отд. 2, 
с. 129-150; 1902, кн. 16, вып. 4, отд. 2, с. 14—23. 

С. 6, 10, 20—23, 42, 45: рассмотрение былин; с. 18—19: деятель
ность скоморохов. 

То же. Отд. изд. Киев, 1902. 48 с. 

1988. О н ч у к о в Н. Е. О расколе в низовой Печоре. — «Живая ста
рина», 1901, вып. 3/4, с. 434—452. 

С. 450—452: обзор зап. былин. 
1989. А б р а м о в и ч Д. [Рец. на кн.: Юбилейный сборник в честь 

В. Ф. Миллера, изданный его учениками и почитателями. Под ред. 
Н. А. Янчука. М., 19001- — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1901, № 12, 
критика и библиогр., с. 440—444. 

Разбор статей о былинах и дух. стихах. 

1990. Былины. — Большая энциклопедия. Т. 4. Под ред. С. Н Южа-
кова. СПб., изд. Т-ва «Просвещение», [1901], с. 163—175. 

1991. З а б е л и н И. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII ст. 
Изд. 3-е. М., тип. Т-ва А. И. Мамонтова, 1901. 788 с. (Домашн. быт рус. 
народа в XVI и XVII ст. Т. 2). 

С. 43, 46: пословицы в тексте Домостроя; с. 57—60, 64—66: 
образ богатыря в былинах; с. 73—75: фольклорность летописн. 
образа кн. Ольги; с. 93, 322—323, 341, 465, 475, 478, 526, 535: образ 
рус. женщины в былинах; с. 128, 155—156: бытование похорон, 
причитаний; с. 194—203, 248, 267—269, 425—432, 437—438: бытова
ние заговоров; с. 379: бытование обряд, песен и игр; с. 380: скази
тели при дворе. 

Отрывок: Женщина в допетровском обществе. Из сочинения того же 
автора «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII ст.». СПб., изд. 
А. С. Суворина, 1901. 122 с. (Дешевая б-ка, № 331). 

С. 98—101, 103: образ богатыря в рус. былинах. 

1992. Л о б о д а А. М. Современные методы изучения былин. — «Чте
ния в Ист. о-ве Нестора летописца», 1901, кн. 15, вып. 1, сокр. излож. 
сообщений, с. 24—26. 

" 1993. Содержание доклада проф. В. Ф. Миллера «К былине о сорока 
асаликах».— «Древности. Труды имп. Моск. археол. о-ва», 1901, т. 18, 
протоколы заседаний, с. 196—197. 
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1994. С у м ц о в Н. Терентий-гость. — Энцикл. словарь. Т. 32, кн. 64-. 
СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1901, с. 952. 

1995. Суровец (Сурог, Суровей). — Энцикл. словарь. Т. 32, кн. 63. 
СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1901, с. 100. 

1996. О н ч у к о в Н. О былинах на Печоре. — «Новое время», 1902, 
№ 9314, 4 февр., с. 3. 

Кратк. перепечатки: «Рус. муз. газ.», 1902, № 7, 16 февр., стб. 201— 
202; Н. В. В. О былинах на Печоре. — «Этнограф, обозрение», 1902, кн. 53,. 
№ 2, с. 163—164. 

1997. О н ч у к о в Н. Былинная поэзия на Печоре — «Живая старина», 
1902, вып. 1, с. 358—384. 

То же. Отд. изд. СПб., 1903. 27 с. 
Рец.: М а р к о в А. — «Этнограф, обозрение», 1904, кн. 60. № 1, 

с. 138—140. 

1998. Смесь. Собирание былин. — «Ист. вестник», 1902, № 3, с. 1180. 
Итоги собират. работы 1901 г. 

1999. М и л л е р В. Ф. К былине о Камском побоище. — «Изв. Отд-ния 
рус. яз. и словесности имп. АН», 1902, т. 7, кн. 2, с. 1—31. См. № 2057. 

То же. Отд. изд. СПб., 1902. 31 с. 

2000. Х а л а н с к и й М. Г. К истории поэтических сказаний об Олег̂  
Вещем. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1902, № 8, отд. 2, с. 287—356; 
1903, № 1 1 , отд. 2, с. 1—40. 

№ 8, с. 294—299, 304, 306, 308—311, 314—315, 336: анализ бы
лин; с. 292—293, 303, 312: древнерус. литература и фольклор; 
с. 331—356: Отражение древнерусских сказаний об Олеге Вещем 
в немецкой поэзии XIII—XIV вв. 

№ 11, с. 1—40: Былины о Вольге (Волье) Святославиче или Все-
славиче. 

Рец.: П [е т у х о в] Е. В. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. 
АН», 1903, т. 8, кн. 1, с. 390—391. 

2001. О н ч у к о в Н. Е. Печорские былины. — «Изв. Отд-ния рус. яз. 
и словесности имп. АН», 1902, т. 7, кн. 3, с. 277—355. 

С. 284—355: тексты былин и свад. плачей. 
То же. Отд. изд. СПб., 1902. 79 с. 
2002. Л о б о д а А. М. Русские былины о сватовстве. — «Киев унив. 

изв.», 1902, № 10, с. 1—51; 1903, № 4, с. 53—125; № 7, с. 127—168;* № 10, 
с. 169—202; 1904, № 1, с. 203—231; № 2, с. 233—293. 

То же. OTJL изд. Киев, 1904. 293 с. 
Рец.: П е р е т ц В. Н. Обзор важнейших новых трудов по народной 

словесности. — «Пед. мысль», Киев, 1904, вып. 2, отд. 3, с. 6—8; он же. 
Рецензии на сочинения, представленные в факультеты для приобретения 
высшей ученой степени. — «Киев. унив. изв.», 1904, № 11, с. 20—29; Тру
б и ц ы н Н. Н. «Пересмотр» русских былин о сватовстве. — «Журн. М-ва 
нар. просвещения», 1905, № 6, критика и библиогр., с. 400—438; Л обо
д а А. М. По поводу рецензии Н. Н. Трубицына «Пересмотр» русских бы
лин о сватовстве. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1905, № 12, критика 
и библиогр., с. 435—439. 

2003. К о р о б к а Н. Тугарин Змеевич. — Энцикл. словарь. Т. 39, 
кн. 67. СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1902, с. 31. 

2004. Л о б о д а А. М. Русские былины в их прошлом и настоящем.— 
«Чтения в Ист. о-ве Нестора летописца», 1902, кн. 16, вып. 4, сокр. излож. 
сообщений, с. 30—37 
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•2005. С [о л о в ь е] в Н. Тяга земная. — Энцикл. словарь. Т. 34, кн. 68. 
СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1902, с. 375. 

2006. М и л л е р В. Ф. Имя былинной киевской княгини. — «Этнограф, 
обозрение», 1903, кн. 56, № 1, с. 70—77. См. № 2057. 

2007. Исландия русского былевого эпоса. — «Правительств, вестник», 
1903, № 138, 21 июня, с. 2—3. 

Обзор текстов, собр. Н. Е. Ончуковым на Печоре. 

2008. Г а т ц у к С. А. Родина Микулы Селяниновича [Твер. губ.].— 
«Живописная Россия», 1903, № 107, с. 31—34. 

2009. М и л л е р В. Ф. К былине о кнзяе Глебе Володьевиче. — «Журн-
М-ва нар. просвещения», 1903, № 6, отд. 2, с. 304—321. 

То же. Отд. изд. СПб., 1903. 17 с. 

2010. М а р к о в А. В. Бытовые черты русских былин. — «Этнограф, 
обозрение», 1903, кн. 58, № 3, с. 42—112; кн. 59, № 4, с. 1—27. 

. То же. Отд. изд. М., 1904. 97 с. 
Ред.: «Рус. мысль», 1904, № 5, отд. 19, с. 154. 

20.11. Б а р с о в Е. В. О русских народных песнопениях. Лекции, чи
танные О-ву моек, рабочих в имп. Ист. музее. М., тип. унив., 1903. 87 с̂  

С. 1—36: О былинах; с. 36—41: О песнях исторических; с. 42—" 
62: О песнях погребальных; с. 63—87: О плачах рекрутских и сол
датских. 

2012. Я д и м и р с к и й А. И. Чурило Пленкович. — Энцикл. словарь. 
Т. 39, кн. 77. СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1903, с. 62—64. 

2013. Я к у б А. С. К былине о Сухмане. — «Этнограф, обозрение», 
1904, кн. 60, № 1, с. 43—66; 1905, кн. 65/66, № 2/3, с. 96—126. 

2014. М а р к о в А. В. Из истории русского былевого эпоса. — «Эт
нограф, обозрение», 1904, кн. 61, № 2, с. 110—138; кн. 62, № 3, с. 1—37; 
1905, кн. 67, № 4, с. 1—54; 1906, кн. 70/71, № 3/4, с. 15—54. 

Анализ и тексты былин, зап. в Арханг. губ. 
То же. Отд. изд. Вып. 1—5. М.. 1905—1907. 148 с 

2015. Л ь в о в [ с к и й ] Л. Женская доля в русском народном эпосе 
и лирике. — «Живописная Россия», 1904, № 14(170), с. 181—182; 
№ 15(171), с. 191—192. 

2016. Былинная традиция в Саратовской губернии. — «Этнограф, обо
зрение», 1904, кн. 62, № 3, с. 137—138. 

Собират. деятельность М. Е. Соколова. 

2017. В а с и л ь е в Н. В. Беломорская былина и повесть петровского 
времени. — «Этнограф, обозрение», 1904, кн. 62, № 3, с. 51—63. 

2018. М а р к о в А. Еще к вопросу о прозвище Ильи Муромца.—«Эт
нограф, обозрение», 1904, кн. 62, № 3, с. 64—65. 

°019. Ш л я п к и н И. Былины на братчинах [Арханг. губ.]. — «Этно
граф, обозрение», 1904, кн. 62, № 3, с. 65. 

2020. В е с е л о в с к и й А. Н., Ш и ш м а р е в В. Эпос. — Энцикл. сло
варь. Т. 40а, кн. 80. СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1904„ 
с. 931—941. 
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2021. Л ю б и м о в Н. Русская народная литература в ее постепенном 
развитии под влиянием христианства. Лекции, читанные для рабочих в 
Епархиальном доме в 1903 г. М., унив. тип., 1904. 87 с. 

С. 1—16: Необходимость для народа ознакомления с произведе
ниями устного народного творчества; с. 17—35: Народные русские 
былины и духовные стихи; с. 36—58: Обрядовые народные песни; 
с. 59—76: Бытовые народные песни. 

2022. В е с е л о в с к и й А. Н. Былины о Потоке и о сорока каликах 
со калимою. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1905, № 4, отд. 2, 
•с. 303—313. 

2023. Л о б о д а А. М. Новейшие записи былин (по поводу сборников 
Ончукова и Григорьева).— «Журн. М-ва нар. просвещения», 1905, №9, 
с. 161—179. : 

2024. Ш а й ж и н Н. Олонецкий фольклор. (Критико-библиогр. обзор. 
Былинная традиция в Олонецком крае). — «Олонец. губ. ведомости», 
1Р05, № 116, 8 ноября; № 118, 12 ноября; № 120, 19 ноября; № 124, 
1 дек.; № 127, 10 дек.; N° 129, 15 дек.; 1906, № 16, 9 февр.; № 17, 
14 февр.; № 18, 16 февр.; № 19, 18 февр.; № 20, 21 февр.; № 22, 25 февр.; 
№ 27, 9 марта; № 28, 11 марта; № 30, 16 марта; № 32, 21 марта; № 33, 
'23 марта; № 35, 28 марта; № 41, 18 апр.; № 43, 23 атгр.; № 44, 25 апр; 
-№ 45, 27 ацр.; № 46, 29 апр.; № 48, 4 мая; № 50, 10 мая; № 51, 13 мая; 
№ 53, 18 мая; № 55, 24 мая; № 56, 27 мая; № 57, 30 мая: «Сведения о 
сказителях и сказительницах напечатанных былин». 

То же. Отд. изд. Петрозаводск, 1906. XIV, 176 с. 
С. VII—XII: Предисловие; с. 2—50: Олонецкий фольклор. Кри

тико-библиогр. обзор; с. 51—168: тексты былин; с. 168—173: Сведе
ния о сказителях и сказительницах напечатанных былин. 

Рец.: «Этнограф, обозрение», 1906, кн. 70/71, № 3/4, с. 343—344; В [и-
« о г р а д о] в Н. — «Живая старина», 1906, вып. 4, отд. 3, с. 61; он же.— 
«Изв. Отд-иия рус. яз. и словесности имп. АН», 1906, т. 9, кн. 4, с. 406— 
-408; «Журн. М-ва нар. просвещения», 1907, № 2, критика и библиогр., 
<с. 416—416. 

2025. Ш а м б и н а г о С. К литературной истории старин о Вольге.— 
«Журн. М-ва нар. просвещения», 1905, N° И, отд. 2, с. 131—149. 

2026. М и л л е р В. Ф. К былине о бое Ильи Муромца с сыном. — «Эт-
тюграф. обозрение», 1905, кн. 67, № 4, с. 79—94. См. № 2057. 

2027. З а б е л и н И. История города Москвы. Ч. 1. Изд. 2-е. М., типо-
лит. Т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1905. XXVI, 652 с. 

С. 29—30: фольклорность повести «О зачале Московского кня
жения»; с. 58—59: Былины о Москве-реке Смородине; с. 640—641: 
изготовление лубочн. изданий в XVIII в. 

2028. З а ч и н я е в А. Об эпических преданиях Орловской, Курской и 
Воронежской губерний. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 
1906, т. 11, кн. 1, с. 147—171. 

С. 147—165: обзор былин; с. 166—171: тексты дух. стихов. 
То же. Отд. изд. СПб., 1906. 25 с. 
Рец.: Х [ а р у з и ] н а В. — «Этнограф, обозрение», 1907, кн. 75, №4, 

XI. 138—139. 

2029. Г р и г о р ь е в А. Общие результаты работ собирателей и иссле
дователей русских былин. — «Научно-лит. сб.». Повремен. изд. «Галицко-
рус. матицы», 1906, т. 5, кн. 2, с. 73—86. 

То же. Отд. изд. Львов, 1906. 16 с. 
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2030. М и л л е р В. Ф. Отголоски смутного времени в былинах.— 
«Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1906, т. 11, кн. 2, с. 155— 
2S8. См. № 2057. 

То же. Отд. изд. СПб., 1906. 104 с. 
Ред.: Н. В. В. — «Этнограф, обозрение», 1906, кн. 70/71, № 3/4, 

с. 328—329; Я [ ц и м и р с к и й ] А. —«Ист. вестник», 1907, № 1, с. 325— 
327. 

2031. В е с е л о в с к и й А. Н. Русские и вильтины в саге о Тидреке 
Берншом (Веронском). — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 
1906, т. И, кн. 3, с. 1—190. 

С. 25—27, 46, 50—54, 59—65: рассмотрение былин. 
То же. Отд. изд. СПб., 1906. 190 с. 

2032. 3 а ч и н я е в А. И. Об эпических приемах былины «Взята Ка
зань».— «Живая старина», 1906, вып. 3, отд. 1, с. 189—202; вып. 4, 
отд. 1, с. 255—276. 

Анализ былин; сравнит, рассмотрение мотива о вещем сне. 
То же. Отд. изд. СПб., 1907. 36 с. 

2033. М и т и и П. Русские народные идеалы. (По нар. творчеству). 
СПб., тип. А. В. Орлова, 1906. 35 с. 

Рассмотрение былин. 

2034. М а р к о в А. В. К вопросу о методе исследования былин. — 
«Этнограф, обозрение», 1907, кн. 72/73, № 1/2, с. 24—37. 

2035. М и л л е р В. Ф. О былинном царе Калине. — «Этнограф, обо
зрение», 1907, кн. 75, № 4, с. 68—77. См. № 2057. 

2036. Ш а м б и н а г о С. К. Старина о Мамаевом побоище. — «Древ
ности. Труды славян, комме, имп. Моск. археол. о-ва», 1907, т. 4, вып. 1, 
протоколы, № 60—90, с. 19—21. 

2037. К о р о б к а Н. И. Сказания об урочищах Овручского уезда и 
былины о Вольге Святослав.иче. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности 
имп. АН», 1908, т. 13, кн. 1, с. 292—328. 

2038. М и л л е р В. Ф. Илья Муромец и Алеша Попович. — «Изв. 
Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1908, т. 13, кн. 1, с. 1—90. 
См. № 2057. 

То же. Отд. изд. СПб., 1908. 90 с. 

2039. М и л л е р В. К былине о Добрыне и Василии Казимировиче.— 
«Журн. М-ва нар. просвещения», 1908, № 4, отд. 2, с. 296—318. См. №2057. 

2040. М а р к о в А. В. Еще об имени былинной киевской княгини.— 
«Чтения в имп. О-ве истории и древностей российских», 1908, кн. 2, смесь, 
с. 5-6. 

2041 М и л л е р В. Ф. К былине о Казарине. — «Этнограф, обозре
ние», 1908, кн. 78, № 3, с. 49—77. См. № 2057. 

2042. М и л л е р В. Ф. О братьях суздальцах. — «Журн. М-ва нар. 
просвещения», 1908, № 9, с. 77—92. См. № 2057. 

2043. М а р к о в А. Мельников (Печерский) как собиратель былин. — 
«Этнограф, обозрение», 1908, кн. 79, № 4, с. 134—135. 

2044. К р о х и н В. П. Откуда ведет начало наша былина о Садке-
богатом госте. — «Рус. старина», 1908, № 12, с. 743—754. 

То же. Отд. изд. СПб., 1908. 14 с. 
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2045. Б о р о з д и н А. Былины. — В кн.: История русской литературы. 
Т. 2. М., 1908, с. 221—280. См. № 1578. 

2046. М и л л е р В. Датский комиссар как герой русской былины. 
(К печорской старине о Петре Великом и Бутмане Колыбановиче).— 
«Вестн. Европы», 1909, № 10, с. 680—699. См. № 2057. 

2047. П е т р о в Н. И. Заметка об имени и жилище былинного Со
ловья-разбойника. — «Древности. Труды имп. Моск. археол. о-ва», 1909, 
т. 22, вып. 1, с. 137—138. 

2048. В а с и л ь е в Н. В. Указатель к Онежским былинам Гильфер-
динга. СПб., тип. имп. АН, 1909. III, 117 с. («Сб. Отд-ния рус. яз. и сло
весности имп. АН», т. 61, вып. 2). 

С. I—III: От составителя; с. 1—117: Указатель имен. 
Ред.: Б ар с к о в Я. — «Ист. вестник», 1909, № И, с. 707—718. 

2049. М а р к о в А. В. Поэзия Великого Новгорода и ее остатки в Се
верной России. — «Сб. Харьков, ист.-филол. о-ва», 1909, т. 18, с. 440—471. 

То же. Отд. изд. Харьков, 1909. 32 с. 
Ред.: И л ь и н с к и й Г. А. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1910, 

№ 8, критика и библиогр., с. 405. 

2050. М и л л е р В. Ф. О некоторых былинных именах. — В кн.- Сбор
ник в честь семидесятилетия Г. Н. Потанина. СПб., 1909, с. 243—260. 
См. № 2057. («Зап. имп. Рус. геогр. о-ва по отд-нию этнографии», 
т. XXXIV). См. № 2057. 

Ред.: Р о в и н с к и й П. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имгг. 
АН», 1910, т. 15, кн. 3, с. 318. 

2051. Ф а е м ер М. Р. Шапка земли греческой. — В кн.: Сборник в 
честь семидесятилетия Г. Н. Потанина. СПб., 1909, с. 45—64. («Зап. имп. 
Рус. геогр. о-ва по отд-нию этнографии», т. XXXIV). 

Анализ былин. 

2052. Ш а м б и н а г о С. Исторические переживания в старинах о Су-
хане.— В кн.: Сборник статей, посвященных В. О. Ключевскому. Ч. 2. 
М., Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1909, с. 503—515. 

2053. Ш а х м а т о в А. А. Мстислав Лютый в русской поэзии. — «Сб. 
Харьков, ист.-филол. о-ва», 1909, т. 18, с. 82—91. 

Рассмотрение былин. 
Ред.: И л ь и н с к и й Г. А. — «Жури. М-ва нар. просвещения», 1910, 

№ 8, критика и библиогр., с. 405—406. 

2054. С о к о л о в Б. М. Исторический элемент в былии-ах о Даниле 
Ловчанине. — «Рус. филол. вестник», 1910, № 3/4, с. 193—231. 

2055. Я р х о Б. И. Эпические элементы, приуроченные к имени «Ми
хаила Потьжа». — «Этнограф, обозрение», 1910, кн. 86/87, № 3/4, с. 49—79. 

2056. [ М а р к о в А.]. Алеша Попович. — Энцикл. словарь Т-ва 
«Бр. А. и И. Гранат и К°». Т. 2. Изд. 7-е. М., [1910], стб. 225—226. 

2057. М и л л е р В. Очерки русской народной словесности. Т. 2. Бы
лины. М., 1910. 416 с. См. № 1999, 2006, 2026, 2030, 2035, 2038, 2039, 2041, 
2042, 2046, 2050. 

С. 1—31: К былине о Казарине; с. 32—59: К былине о Камском 
побоище; с. 60—68: О былинном царе Калине; с. 69—86: О братьях 
суздальдах; с. 87—168: Илья Муромец и Алеша Попович; с. 169— 
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186: К былине о бое Ильи Муромца с сыном; с. 186—210: К былине 
о Добрыне и Василии Казимиров-иче; с. 211—255: К былине о со
рока каликах со каликою; с. 256—264: Олонецкая старинка о мест
ном оилаче; с. 265—358: Отголоски смутного времени в былинах; 
с. 359—367: Имя былинной киевской княгини; с. 368—384: О неко
торых былинных именах; с. 385—405: К печорской старике о Петре 
Великом и Бутмане Колыбановиче; с. 407—416: Указатель имен. 

Ред.: М а р к о в А. В. — «Древности. Труды славян, ком,ис. имп. Моск. 
,археол. о-ва», 1911, т. 5, протоколы, с. 57—58. 

2058. Р о ж н е ц к и й С. Из истории Киева и Днепра в былевом эпо
се.—«Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1911, т. 16, кн. 1, 
с. 28-76. См. № 2076. 

Ред.: «Журн. М-ва нар. просвещения», 1912, № 6, критика и библи-
огр., с. 380. 

2059. Н. Я. В Архангельском обществе изучения Русского Севера. — 
«Арханг. губ. ведомости», 1911, № 181, 26 авг. См. № 2060. 

Пересказ доклада К. Ф. Жакова «О методах изучения северного 
народного эпоса». 

2060. Собрание Архангельского общества изучения Русского Севера. — 
-«Архангельск», 1911, № 189, 26 авг. См. № 2059. 

Кратк. пересказ доклада К. Ф. Жакова «О методах изучения 
северного народного эпоса». 

2061. Х а л а н с к и й М. Г. Отношение былин об Илье Муромце к ска
заниям об Олеге Вещем. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1911, № 9, 
-с. 40-62. 

2062. М и л л е р В. Ф. Материалы для истории былинных сюжетов.— 
«Этнограф, обозрение», 1911, кн. 90/91, № 3/4, с. 173—183. 

С. 173—177: К крестьянству Микулы Селяниновича; с. 177—179: 
Стрелянье Ильи Муромца по церквам; с. 179—183: Елена-короле-
вична литовская. 

То же. Отд. изд. М., 1912. И с. 

2063. Отзывы о сочинениях студентов имп. Казанского университета, 
-представленные в 1911 г. на заданные факультетами темы для соискания 
наград медалями. — «Учен. зап. имп. Казан, ун-та», 1911, кн. 11, ч. офиц., 
с. 1-67. 

С. 3—8: Отзыв Е. Ф. Будде о сочинениях [С. И. Абакумова и 
Р. Л. Портнова] на тему «„Богатырское слово" в списке Барсова и 
Буслаева и его влияние на научную теорию объяснения былинных 
сюжетов». 

2064. М и л л е р В. Ф. О некоторых местных отголосках в былинах.— 
«Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1911, т. 16, кн. 4, с. 243— 
.263. 

2065. Алеша Попович. — Рус. энциклопедия. Т. 1. СПб., [1911], с. 227. 

2066. Апрйксия. — Рус. энциклопедия. Т. 1. СПб., [1911], с. 430. 

2067. Василий Буслаев. — Энцикл. словарь Т-ва «Бр. А. и И. Гранат 
и К0». Т. 8. Изд. 7-е. М., [1911], стб. 10-11. 

2068 Василиса Микулишна. — Василиса Никулишна. — Энцикл. сло
варь Т-ва «Бр. А. и И. Гранат и К°». Т. 8. Изд. 7-е. [М., 1911], стб. 8—9. 
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2069. М а р к о в А. Богатыри. — Энцикл. словарь Т-ва «Бр. А. и< 
И. Гранат и К°». Т. 6. Изд. 7-е.'[М., 1911], стб. 92—94. 

2070. М а р к о в А. Былины. — Энцикл. словарь Т-ва «Бр. А. и И. Гра
нат и К°». Т. 7. Изд. 7-е. [М., 1911], стб. 282—288. 

2071. Т и а н д е р К. Очерк эволюции эпического творчества. — В кн.: 
Вопросы теории и психологии творчества. Т. 1. Изд. 2-е. Харьков, тип. 
«Мирный труд», 1911, с. 33—83. 

С. 36—37: рассмотрение анекдотов-сказок; с. 38—39: рассмотре
ние сказаний; с. 39—43: анализ мифов; с. 44: рассмотрение легенд; 
с. 45—47: Сказка; с. 47—49: Русская былина. 

2072. М и л л е р В. Ф. К вопросу о возрасте и казачестве Ильи Му
ромца.— «Журн. М-ва нар. просвещения», 1912, № 2, с. 193—208. 

2073. М а р к о в А. Свидетельство о термине «старина» (былина).— 
«Этнограф, обозрение», 1912, кн. 92/93, № 1/2, с. 219—221. 

2074. М и л л е р В. Былины и исторические песни в качестве обрядо
вых.—«Рус. мысль», 1912, № 8, отд. 2, с. 1—10. 

То же. Отд. изд. М., 191,2. 12 с. 

2075. М и л л е р В. Ф. К былине о бое Ильи Муромца с Добрыней.— 
«Журн. М-ва нар. просвещения», 1912, № 8, с. 247—261. 

2076. С о к о л о в Б. М. Непра-река в русском эпосе. — «Изв. Отд-ния 
рус. яз. и словесности имп. АН», 1912, т. 17, кн. 3, с. 198—214. См. №2058. 

По поводу статьи С. Рожнецкого «Из истории Киева и Днепра». 
Отклик: Р о ж н е ц к и й С. Ответ г. Б. Соколову. — «Изв. Отд-ния 

рус. яз. и словесности имп. АН», 1914, т. 19, кн. 1, с. 345—349. 

2077. А р е ф и н С. Среди песенников-казаков. (Отрывки из воспоми
наний).—«Вестн. Европы», 1912, № 10, с. 196—220. 

Обзор зап. былин, лирич. и обряд, песен. 
2078. М и л л е р В. Ф. К былинам об Илье Муромце и Соловье-раз

бойнике.— «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1912, т. 17, 
кн. 4 с. 162 227. 

Т о ж е . Отд. изд. СПб., 1913. 66 с. 

2079. Василиса Никулишна. — Рус. энциклопедия. Т. 4. СПб., [1912]. 
с. 4. 

2080. Владимир Красное Солнышко. — Энцкил. словарь Т-ва «Бр. А. 
и И. Гранат и К°». Т. 10. Изд. 7-е. [М., 1912], стб. 439. 

2081. Вольга Святославич. — Рус. энциклопедия. Т. 4. СПб., [1912], 
с. 365. 

2082. Вольга Святославович. — Энцикл. словарь Т-ва «Бр. А. и И. Гра
нат и К°». Т. 11. Изд. 7-е. [М., 1912], стб. 170^171. 

2083. К е л т у я л а В. Былины. — Рус. энциклопедия. Т. 3. СПб., 
[1912], с. 374—375. 

2084. К о р о б к а Н. Богатыри. — Новый энцикл. словарь. Т. 7. СПб., 
изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1912], стб. 33—46. 

2085. К [о р о б к] а Н. Владимир Красное Солнышко. — Новый энцикл. 
словарь. Т. 10. СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1912], стб. 
938—939. 
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2086. М и л л е р В. Былины. — Новый энцикл. словарь. Т. 8. СПб.,. 
изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1912], стб. 802—809. 

2087. Б у ш В. В. Среди новых исследований былин. (Библиогр. на
броски). 1900—1912. —«Рус. филол. вестник», 1913, № 3, с. 144—150; № 4 , 
с. 314-331. 

То же. Отд. изд. Варшава, 1913. 25 с. 

2088. М и л л е р В. К былине о Соломине и Василии Окуловиче.— 
«Журн. М-ва нар. просвещения», 1913, № 3, с. 99—136. 

То же. Отд. изд. СПб., 1913. 37 с. 

2089 Ф и л а т о в В. В. Новгородцы—путешественники. Ист. очерк. — 
«Природа и люди», 1913, № 30, с. 472—476; № 31, с. 491—494. 

Анализ былин. 

2090. С о к о л о в Б. Вс. Ф. Миллер как исследователь русского быле
вого эпоса. — «Живая старина», 1913, вып. 3/4, с. 318—336. 

То же. Отд. изд. СПб., 1914. 18 с. 

2091. М [ а р к о в ] А. В Данило. — Энцикл. словарь Т-ва «Бр. А. и 
И. Гранат и К°». Т. 17. Изд." 7-е. [М., 1913], стб. 558. 

2092. М а р к о в А. Добрыня Никитич. — Энцикл. словарь Т-ва «Бр. А. 
и И. Гранат и К°». Т. 18. Изд. 7-е. [М., 1913], стб. 511—512. 

2093. М а р к о в А. Дунай Иванович — Энцикл. словарь Т-ва «Бр. А. 
и И. Гранат и К°». Т. 19. Изд. 7-е. [М., 1913], стб. 155—156. 

2094. М [а р к о в] А. Дюк Степанович. — Энцикл. словарь Т-ва «Бр. А. 
и И. Гранат и К°». Т. 19. Изд. 7-е. [М., 1913], стб. 348—349. 

2095. М и л л е р В. Вольга Всеславьевич. — Новый энцикл. словарь. 
Т. 11. СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1913], стб. 529—530. 

2096. М и л л е р В. Горыныч. — Новый энцикл. словарь. Т. 14. СПб., 
изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1913], стб. 350—351. 

2097. М и л л е р Вс. Данило. — Новый энцикл. словарь. Т. 15. СПб., 
изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1913], стб. 496—497. 

2098. М и л л е р В. Ф. О некоторых восточных именах в русских бы
линах. — «Древности восточные», 1913, т. 4, протоколы, с. 6-—7. 

2099. М и л л е р В. Ф. Казацкие эпические песни XVI и XVII вв.— 
«Журн. М-ва нар. просвещения», 1914, № 5, с. 102—139. 

2100. М а р к о в А. В. Обзор трудов В. Ф. Миллера по народной сло
весности. Памяти дорогого учителя. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словес
ности имп. АН», 1914 т. 19, кн. 2, с. 120—149; 1915, т. 20, кн. 1, с. 291— 
349; 1916, т. 21, кн. 1, с. 71—108. 

Рассмотрение работ В. Миллера о былинах, ист. песнях, пре
даниях, сказках и заговорах. 

То же. Отд. изд. Пг., 1916. 126 с. 
2101. Добрыня Никитич. — Новый энцикл. словарь. Т. 16. СПб., изд. 

Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [ЮН], стб. 454—455. 

2102. М[ар ко в] А. Иван Годинович. — Иван Гостиный сын.— 
Иван Данилович. — Энцикл. словарь Т-ва «Бр. А. и И. Гранат и К°». 
Т. 21. Изд. 7-е. М., [1914]. стб. 414—415. 
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2103. М а р к о в А. Илья Муромец. — Энцикл. словарь Т-ва «Бр. А. и 
И. Гранат и К°». Т. 21. Изд. 7-е. [М., 1914], стб. 538—540. 

2104. С о к о л о в Б. М. Эпические сказания о женитьбе князя Влади
мира.— В кн.: Труды Пятнадцатого археологического съезда в Новгоро
де. 1911. Т. 1. Под ред. П. С. Уваровой. М., тип. Г. Лисонера и Д. Собко, 
1914, отд. 3, протоколы, с. 92—93. 

Кратк. пересказ доклада. 

2105. Ш л я п к и н И. А. О насущных вопросах разработки новгород
ского фольклора и письменности. — В кн.: Труды Пятнадцатого археоло
гического съезда в Новгороде. 1911. Т. 1. Под ред. П. С. Уваровой. М., 
тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1914, отд. 3, протоколы, с. 76—77. 

Кратк. излож. доклада о былинах. 

2106. Щ е п к и н а Е. Из истории женской личности в России. Лекции 
ъ статьи. СПб., тип. Б. М. Вольфа, 1914. 307 с. 

С. 2—8: жен. образы в былинах; с. 55—61: жен. образы в при
читаниях и свад. песнях. 

2107. Т р у б и ц ы н Н. Н. Несколько мыслей об итогах изучения рус
ского эпоса. — «Рус. филол. вестник», 1915, № 1, с. 42—57. 

То же. Отд. изд. Варшава, 1915. 16 с. 

2108. Леденец или Ледян-град. — Новый энцикл. словарь. Т. 24. Пг., 
изд. Акц. о-ва «Издат. дело бывш. Брокгауз—Ефрон», [1915], стб. 242. 

2109. М и л л е р В. Колыван. — Новый энцикл. словарь. Т. 22. Пг., 
изд. Акц. о-ва «Издат. дело бывш. Брокгауз—Ефрон», [1915], стб. 264-
265. 

2110. М и л л е р В. Микула Селянинович. — Новый энцикл. словарь. 
Т. 26. Пг., изд. Акц. о-ва «Издат. дело бывш. Брокгауз—Ефрон», [1915], 
стб. 496—498. 

2111. С о к о л о в Б. Микула Селянинович. — Энцикл. словарь Т-ва 
«Бр. А. и И. Гранат и К0». Т. 29. Изд. 7-е. [М., 1915], стб. 615—616. 

2112. С о к о л о в Б. М. О житийных и апокрифических мотивах в бы
линах.— «Рус. филол. вестник», 1916, № 3, с 97—119. 

То же. Отд. изд. М., 1916. 23 с. 

2113. С о к о л о в Б. М. Былины о Идолище поганом. — «Журн. М-ва 
нар. просвещения», 1916, № 5, с. 1—31. 

2114. П р а в д и н М. Народная поэзия в Олонецкой губернии, преиму
щественно былины, по материалам А. П. Воронова. — «Изв. О-ва изуче
ния Олонец. губ.», 1917, № 4/8, с. 153—159. 

Обзор деятельности П. Н. Рыбникова и А. Ф. Гильфердинга 
по собиранию былин, эпоса в Олонец. губ. 

2115. П о л о з о в П. Отражение национальной идеологии в героичес
ком эпосе враждующих стран Европы. Екатеринослав, тип. Л. Ю. Круп-
мана, 1917. 29 с. 

С. 2—6: рассмотрение былин. 
2116. П л о т н и к о в И. П. Микула Селянинович и святой Николай. 

Пособие при изучении рус. нар. творчества. Курск, изд. Курок, пед. ин-та, 
1919. 71 с. 

С. 3—4: Предисловие. (Вниманию преподавателей рус. языка); 
с. 5—14: Микула Селянинович в освещении представителей русской 
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науки; с. 14—17: Анализ старины о Вольге и Мйкуле; с. 17—23: 
Сближения Микулы и св. Николая, сделанные Вольнером, Е. Мар
ковым и Аничковым; с. 23: Задачи настоящего исследования. План 
его; с. 35—47: Св. Николай в России и у южных славян; с. 47—49. 
Переход от патронатства к пахоте; с. 49—52: Сравнение образов 
св. Миколы и Микулы Селяниновича; с. 52—55: Место происхожде
ния и развиггия старины о Мйкуле; с. 56: Заключение; с. 57—59: 
Тезисы; с. 60—61: Литература; с. 61—69: Приложение. [Былины о 
Вольге]. 

См. также № 28, 31, 64, 574, 683, 689, 701, 711, 732, 1538, 1544, 1571— 
1573, 1576, 1582, 1584, 1589, 1593, 1597, 1604, 1606, 1607, 1644, 1744,1778,1851, 
1912, 2130, 2142, 2219, 2223, 2230, 2460, 2462, 2465, 2467, 2469—2471, 2473— 
2478, 2508, 2540, 2541, 2543, 2546, 2550, 2555, 2557, 2561, 2567, 2571, 2576, 
2578, 2579, 2583—2586, 2621, 2628, 2632, 2643, 2646—2661, 2684, 2687, 2705, 
2711, 2713, 2715, 2735, 2763, 2818, 2871, 2967, 3068, 3205, 3210, 3225, 3230, 
3233, 3237, 3240, 3241, 3284, 3323, 3426, 3555, 3560, 3562, 3566, 3634, 3637, 
3639-3641, 3643—3646, 3652, 3657, 3660, 3662, 3665, 3698—3700, 3729, 
3733-3735, 3738—3740, 3742, 3749, 3780, 3793, 3797, 3798, 3803, 3811, 3828, 
3851-3853, 3855, Зв59, 3873—3875, 3877, 3881, 3884, 3889, 3890, 3893, 3898, 
3902, 3908, 3910, 3915, 3919, 3924, 3929, 3933, 3934, 3936, 3945, 3958— 
3960, 3966, 3970, 3974—3976, 3978, 3979, 3981, 3985, 3991, 3992, 3994, 3996, 
4014, 4015, 4024, 4028, 4034, 4036, 4086, 4091, 4093. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БЫЛИН 

2117. М а с л о в А. Музыкальное творчество поморов. — «Курьер», 
1901, № 301, 31 окт. 

Частичная перепечатка: «Рус. муз. газ.», 1901, № 47, 25 ноября, стб. 
1190-1191; № 48, 2 дек., стб. 1219—1221. 

2118. М а с л о в А. Кирша Данилов и его напевы. — «Рус. муз. газ.», 
1902, № 43, 27 окт., стб. 1025—1038. 

2119. М а с л о в А. Л . Былины, их происхождение, ритмический и ме
лодический склад. — «Труды муз.-этнограф, комиссии», 1911, т. 2, с. 299— 
327, X с. с нот. См. № 1575. 

То же. Отд. изд. М., 1910. 29 с. 
Рец.: Б о [ г д а н о ] в [В]. — «Естествознание и география», 1911, № 9, 

с. 83. 

См. также № 27, 45, 688, 986, 2270, 2700, 3555, 3560, 3562, 3566, 3590 
3889. 

ДУХОВНЫЕ СТИХИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ДУХОВНЫХ СТИХОВ 

2120. Т а н к о в А. Курская масленица. — «Курск, губ. ведомости»^ 
1901, № 32, 9 февр. 

Бытование дух. стихов и театра Петрушки. 

2121. С п е р а н с к и й М. Н. Духовные стихи из Курской губернии.— 
«Этнограф, обозрение», 1901, кн. 50, № 3, с. 1—66. 

С. 1—39: статья; с. 39—66: тексты стихов. 
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2122. С у м ц о в Н. Страдания господни. — Энцикл. словарь. Т. 31а, 
кн. 62. СПб.. изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1901, с. 720—721. 

Обзор апокриф, сказаний и дух. стихов. 
2123. Голубиная книга. — Большая энциклопедия. Т. 7. Под ред. 

С. Н. Южакова. СПб., изд. Т-ва «Просвещение», [1902], с. 165—166. 

2124. Б о р о з д и н А. Духовные стихи. — В кн.: История русской ли
тературы. Т. 2. М., 1908, с. 281—300. См. № 1578. 

2125. Г р и г о р ь е в А. Д. О духовных стихах. — «Изв. 14 Археол. 
съезда в Чернигове 1—15 августа 1908 г.», № 7, с. 100—101. См. № 2137. 

Кратк. излож. доклада. 

2126. К а д л у б о в с к и й А. П. К истории русского духовного стиха 
о Варлааме и Иоасафе. — «Изв. 14 Археол. съезда в Чернигове 1—15 ав-1 
густа 1908 г.», № 8, с. 123—124. № 2138. 

Кратк. излож. доклада и прений. 

2127. С о к о л о в / Б . М. Св. Дмитрий Салунский и Мамай в духов
ном стихе и на иконе. — «Этнограф, обозрение», 1909, кн. 81/82, № 2/3, 
с. 182—185. 

2128. М а н с и к к а В. Представление о «море» в Голубиной книге.-
«Журн. М-ва нар. просвещения», 1910, № 2, с. 275—283. 

Рец.: Е [ л е о н с к а я ] Е. — «Этнограф, обозрение», 1910. кн. 84/85, 
№ 1/2, с. 199. 

2129. М а р к о в А. В. Определение хронологии русских духовных сти
хов в связи с вопросом об их происхождении. — «Богосл. вестник», 1910, 
№ 6, с. 357—367; № 7/8, с. 415—425; № 10, с. 314—323. См. № 2139. 

2130. А. С. Олонецкие традиции. — «Олонец. губ. ведомости», 1910, 
№ 89, 2 сент. 

Бытование дух. стихов и былин в Олонец. губ.; П. Т. Виногра
дов — популяризатор рус. былин. 

2131. С о к о л о в Ю. М. Весна и народный аскетический идеал. (Кис* 
тории дух. стиха «Разговор Иоасафа с пустыней»). — «Рус. фнлол. вест
ник», 1910, № 3/4, с. 79—91. 

2132. Алексей-божий человек. — Энцикл. словарь Т-ва «Бр. А. и 
И. Гранат и К°». Т. 2. Изд. 7-е. [М., 1910], стб. 201^202. 

2133. Аника. — Энцикл. словарь Т-ва «Бр. А. и И. Гранат и К0». 
Т. 3. Изд. 7-е. М., [1910], стб. 115. 

2134. Р [а е ц к и й] С. Умирающая песня. — «Утро России», 1911, №259, 
10 ноября. 

Обзор дух. стихов и песен, собр. М. Е. Пятницким в Воронеж 
губ. 

2135. Р я д ч и н А. По глухим уголкам Русского Севера. (Письмо из 
Каргополя и его уезда). — «Изв. Арханг. о-ва изучения Рус. Севера», 
191,1, № 1,1, с. 876—881. 

С. 877: репертуар калик перехожих; с. 879: репертуар попул. 
песен. 

2136. Аника-воин. — Рус. энциклопедия. Т. 1. СПб., [1911], с. 370. 

2137. Г р и г о р ь е в А. Д. О духовных стихах. — В кн.: Труды Четыр
надцатого археологического съезда в Чернигове 1909. Под ред. гр. 
П. С. Уваровой. Т. 3. М., 1911, отд. 3, с. 87. См. № 2126. 

Кратк. излож. доклада. 
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2138. К а д л у б о в с к и й А. П. К истории русского духовного стиха 
о Варлааме и Иоасафе. — В кн.: Труды Четырнадцатого археологического 
съезда в Чернигове. 1909. Под ред. гр П. С. Уваровой. Г. 3. М., 1911, 
отд. 3, с. 114. См. № 2126. 

Кратк. излож. доклада. 

2.139. М а р к о в А. В. К вопросу о хронологии русских духовных сти
хов.—«Древности. Труды славян, комис. имп. Моск. археол. о-ва», 1911, 
т. 5, протоколы, с. 48—50. См. Хя 2129. 

2140. С п е р а н с к и й М. Н. Голубиная книга. — Энцикл. словарь Т-ва 
«Бр. А. и И. Гранат и К°». Т. 15. Изд. 7-е. [М., 1912], стб. 366—367. 

2141. Б о г а т е н к о Я. Русские духовные стихи, псальмы и канты- — 
«Церковь», 1913, № 3, с. 66—67. 

Обзор дух. стихов и псалмов старообрядцев. 

2142. С о к о л о в Б. М. История старин о 40 каликах со каликою. — 
«Рус. филол. вестник», 1913, № 1, с. 84—95; № 2, с. 426—441; 1913, № 3, 
с. 134—143; № 4, с. 291—313. 

То же. Отд. изд. Варшава, 1913. 58 с. 

2143. А н и ч к о в Е. В. Из прошлого калик перехожих. — «Живая ста
рина», 1913, вып. 1/2, с. 185—200. 

То же. Отд. изд. СПб., 1913. 16 с. 

2144. В и л и н с к и й С. Г. Житие ов. Василия Нового в русской ли
тературе. Ч. 1. Исследование. — «Зап. ист.-филол. ф-та имп. Новорос. 
ук-та», 1913, вып. 6, с. 1—354. 

С. 321—343: Мотивы жития в народной поэзии [анализ дух. 
стихов]. 

2145. Б о г а т е н к о Я. А. Русское духовное пение прошлых веков 
(церковно-богослужебное и домашнее). — В кн.: Известия Археологичес
кого съезда членов имп. Московского археологического института в па
мять 300-летия дома Романовых. Заседания 28 мая. Секция истории рус. 
лит. [М., Ш13], с. 18—20. 

Бытование дух. стихов. 
2146. Волот Волотович. — Новый энцикл. словарь. Т. 11. СПб., изд. 

Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефроиа, [1913], стб. 491—492. 

2147. П р ы ж о в И. Нищие на святой Руси. Материалы для истории 
обществ, и нар. быта в России. Казань, изд-во «Молод, силы», 1913. 
84 с. (Ист. б-ка). 

С. 3—6: К - н И. Памяти И. Г. Прыжова; с. 21—25, 40—41, 46: 
нищие и калики перехожие; описание их репертуара; тексты дух. 
стихов. 

Ред.: М-о . — «Ист. вестник», 1913, № 7, с. 304—305. 
2148. С п е р а н с к и й М. Н. Духовные стихи. — Энцикл. словарь Т-ва 

«Бр. А. и И. Гранат и К°». Т. 19. Изд. 7-е. [М., 1913], стб. 196—200. 

2149. Калики, или калеки перехожие. — Новый энцикл. словарь. Т. 20. 
СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1914], стб. 478. 

2150. Я ц и м и р с к и й А. Духовные стихи. — Новый энцикл. словарь. 
Т. 16. СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1914], стб. 941—945. 

2151. К а д л у б о в с к и й А. П. К истории русских духовных стихов 
о преподобных Варлааме и Иоасафе. — «Рус. филол. вестник», 1915, № 2„ 
с. 224—248. 
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С. 224—242: статья; с. 243—248: текст стиха о Варлааме и 
Иоасафе, зап. А. В. Марковым от А. М. Крюковой. 

То же. Отд. изд. Варшава, 1915. 25 с. 

2152. Лазарь. — Новый энцикл. словарь. Т. 23. Пг., изд. Акц. о-ва 
«Издат. дело бывш. Брокгауз-Ефрон», [1915], стб. 903. 

2153. А р х а н г е л ь с к и й А. С. Общий обзор литературы киевского 
периода. — В кн.: История русской литературы до XIX в. Т. 1. Под ред. 
А. Е. Грузинского. М., изд. Т-ва «Мир», 1916, с. 94—135. 

С. 127—131: калики перехожие и дух. стихи. 

См. также № 35, 574, 758, 1573, 1577, 1584, 1593, 1644, 1650, 1694, 
1723, 1763, 1778, 1951, 1981, 1989, 2021, 2454, 2466, 2477а, 2506, 2564, 2567, 
2589, 2661, 2662, 2676, 2680, 2681, 2708, 2735, 2736, 2763, 2806, 2810, 2814, 
2816, 3078, 3233, 3242, 3784, 3806, 3828, 3851, 3859, 3874, 3875, 3893, 3898, 
3902, 3908, 3910, 3923, 3937, 3958, 3960, 3963, 3970, 3974, 3975, 3978, 3979, 
3990, 3994, 3996, 4024. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДУХОВНЫХ СТИХОВ 

'2Г54. М а с л о в А. Калики перехожие на Руси и их напевы. Ист. 
справка и мелодико-технич. анализ. — «Рус. муз. газ.», 1904, № 2, 11 янв., 
стб. 34—38; № 3, 18 янв., стб. 65—72; № 8, 22 февр., стб. 193-198; 
№ 33/34, 15/22 авг., стб. 729—736; № 35/36, 2 авг./5 сент., стб. 761-770. 

То же. Отд. изд. СПб., 1905. 32 с. с нот. 

См. также № 27, 45, 986, 2275. 

БАЛЛАДЫ 
2155. К р а с и л ь н и к о в Ф. Заметка о песне «Ванька-ключник».-

«Этнограф, обозрение», 1902, кн. 53, № 1, с. 161—162. 

2156. Ванька-клюшник. — Рус. энциклопедия. Т. 3. СПб., [1912], с. 475. 

2157. К [о р о б к] а Н. Ванька-ключник. — Новый энцикл. словарь. 
Т. 9. СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1912], стб. 517. 

См. также № 2216, 2324, 2477а, 2567, 2589, 3534. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОЛДАТСКИЕ ПЕСНИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ И СОЛДАТСКИХ ПЕСЕН 

2158. Т р о ф и м о в М. В. Петр Великий в русской поэзии. СПб, 
1903. 43 с. 

С. 4—13: Петр I в ист. песнях и анекдотах; с. 34—37: предания 
о Петре I, зап. в Онеж. крае Е. В. Барсовым, в обраб. А. Н. Май
кова. 

2159. М и л л е р В. Ф. Исторические песни из Сибири. — «Изв. Отд-ния 
рус. яз. и словесности имп. АН», 1904, т. 9, кн. 1, с. 1—79. 

Исследование; с. 2—11, 16—19, 25—29, 33—34, 37—39, 44-62, 
72—74: тексты ист. песен об Иване Грозном, Ермаке, кн. М. Скопине, 
С. Разине, Салтыкове, кн. Голицыне, Б. П. Шереметьеве; с. 66—72: 
тексты баллад. 



То же. Отд. изд. СПб., 1904. 79 с. 
Ред.: П е р е т ц В. Н. Обзор важнейших новых трудов по народной 

словесности. — «Пед. мысль», Киев, 1904, вып. 2, отд. 3, с. 8—10. 

2160. М а р к о в А. К песне об осаде Соловецкого монастыря. — 
«Этнограф, обозрение», 1904, кн. 62, № 3, с. 66—67. 

Анализ текста, зап. от А. М. Крюковой. 

2161. М и л л е р В. Ф. К песням об Иване Грозном. — «Этнограф, 
обозрение», 1904, кн. 62, № 3, с. 38—50. 

2162. М а р т е м ь я н о в Т. А. Маланьина свадьба. (Ист. ребус). — 
«Ист. вестник», 1907, № И, с. 610—622. 

Екатерина I — Маланья нар. присловий; рассмотрение ист. песен 
о Евдокии Лопухиной. 

2163. М а р к о в А. Несколько песен лиро-эпического характера [Оло-
нец. губ.]. — «Этнограф, обозрение», 1907, кн. 75, № 4, с. 118—122. 

2164. В е й н б е р г П. И. Исторические песни русского народа — 
«Родник», 1908, № 1, с. 18—26; № 2, 59—64. 

2165. В е й н б е р г П. Русские народные песни об Иване Васильевиче 
Грозном. Иэд. 2-е. СПб., тип. Б. М. Вольфа, 1908. 206 с. 

С. 3—5: Предисловие к первому изданию (1872 г.); с. 5—6: 
Предисловие ко второму изданию; с. 7—160: исследование; с. 161— 
206: тексты песен. 

Рец.: Ф [ о м и н А.]. —«Ист. вестник», 1908, № 8, с. 691. 

2166. Ш а м б и н а г о С. Историческая песня у великороссов. — В кн.: 
История русской литературы. Т. 2. М., 1908, с. 335—362. См. № 1578. 

2167. М и л л е р В. Ф. К песням, сказкам и преданиям о Петре Ве
ликом.—«Рус. филол. вестник», 1909, № 1, с. 40—50. 

2168. М а р к о в А. Был ли Петр Великий автором песни «Как на ма
тушке на Неве-реке»? — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 
1909, т. 14, кн. 2, с. 353. 

Отклик: Ч е р н ы ш е в В. Можно ли приписать Петру Великому 
сочинение песни «Как на матушке на Неве-реке». — «Изв. Отд-ния 
рус. яз. и словесности имп. АН», 1910, т. 15, кн. 1, с. 323—324. 

То же. Отд. изд. СПб., 1910. 2 с. 

2169. М и л л е р В. Ф. К песням о взятии Казани. — «Этнограф, обо
зрение», 1909, кн. 81/82, № 2/3, с. 33—53. 

2170. А н - с к и й С. А. Народ и война. — «Вестн. Европы», 1910,№3, 
с. 196-222; № 4, с. 128—152. 

Отражение рус.-япон. войны в ист. песнях, преданиях и лубочн. 
литературе. 

2171. Песни 1812 года. — «Раннее утро», 1911, № 53, 6 марта. 
Характеристика песен, собр. В. Н. Гартевельдом. 

2172. Ш м у р л о Е. Ф. Петр Великий в оценке современников и по
томства.— «Журн. М-ва нар. просвещения», 1911, № 11, с. 1—37. 

С. 1—2, 4: лубочн. картинки; с. 15: текст дух стиха; с. 16—18: 
обзор песен о Петре I; с. 30—37: обзор литературы о петров, фольк
лоре. 

То же. Отд. изд. СПб., 1912. 37 с. 
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Рец.: В е р н а д с к и й Г. — «Рус. мысль», 1913, № 3, отд. 2, с. 94; 
К [ у д р я ] ш о в [К. В.].— «Ист. вестник», 1913, № 5, с. 659--660; Рож. 
к о в Н. А. — «Совр. мир», 1913, № 5, с. 257—258; С ы р о м я т н и , 
к о в Б. И.— «Голос минувшего», 1913, № 8, с. 282—286. 

2173. Авдотья-Рязаночка. — Рус энциклопедия. Т. 1. СПб., [1911], 
с 36. 

2174. Азвяк Таврулович. — Рус. энциклопедия. Т. 1. СПб., [1911], 
с. 118. 

— П е п е л ь н ы й С. 19 февраля. Новая годовщина освобождения 
крестьян от креп. ига. См. № 1561. 

2175. Песни 1812 года. — «Дон», 1912, № 180, 21 авг. 
Собирание М. Е. Пятницким песен о 1812 годе в Воронеж, губ. 

2176. D. S. Наполеон в народной песне. — «Раннее утро», 1912, № 197, 
26 авг., с. 6 

2177. Из минувшей войны. — «Сиб. архив», 1912, № 10, с. 811—812. 
Популярность в Иркутске песни-стихотворения «Дело было под 

Артуром». 

2178. В о р о б ь е - в - О б у х о в А. М. Исторические песни смутного вре
мени.— «Действия Нижегор. губ. учен. арх. комиссии», 1912, т. 12, вып. 2, 
с. 73-38. 

2179. К а л л а ш В. В. Отечественная война в русской народной поэ
зии.— В кн.: Отечественная война и русское общество. 1812—1912. Юбил. 
изд. Т. 5. М., изд. Т-ва И. Д. Сытина, 1912, с. 172—182. (Ист. комиссия 
учеб. отд. О-ва распространения технич. знаний). 

Анализ ист. песен и лубка. 

2180. И л ь и н с к и й Л. К. Война 1812 года в народной песне.— «Рус. 
филол. вестник», 1913, № 1, с. 96—ИЗ. 

2181. М и л л е р В. Ф. О некоторых песенных отголосках событий 
царствования Ивана Грозного. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1913, 
№ 7, отд. 2, с. 1—19. 

2182. М[а р ко в] А. Евпатий Коловрат. — Энцикл. словарь Т-ва 
«Бр. А. и И. Гранат и К0». Т. 19. Изд. 7-е. [М., 1913], стб. 402. 

2183. Ш а м б и н а г о С. Песни-памфлеты XVI в. Исследование.-
«Зап. имп. Моск. археол. ин-та», 1913, т. 28, с. 1—266. См. № 2185. 

С. 1—24: Вступление; с. 25—114: Песни о Кострюке-Мастрюке. 
С. 25—71: Песня о царской женитьбе; с. 72—114: Песня об отбитом 
наезде; с. 115—266: Песни о Василии Буслаеве. С. 115—218: Песня 
о разгроме Новгорода; с. 219—266: Песня о нераскаянной кошгине, 

Рец.: «Рус. слово», 1912, № 266, 17 ноября, с. 6; М и л л е р В.-
«Вестн. Европы», 1913, № 5, с. 370—380; С о к о л о в Б. М. Шурин Гроз
ного, удалой борец Мастрюк Темгрюкович. (По поводу книги С. Шамби
наго . «Песни-памфлеты XVI века»). — «Журн. М-ва нар. просвещения», 
1913, № 7, отд. 2, с. 20—40. 

2184. Ф и р с о в Н. Н. Раэиновщина как социологическое и психоло
гическое явление народной жизни. Изд. 2-е. Пг., изд. Т-ва М. О. Вольф, 
1914. 51 с. (Свободное знание. Собрание общедоступ. очерков, статей я 
лекций рус. ученых). 

С. 30, 32—33, 47—49: образ С. Разина в ист. песнях и преданиях. 
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2185. Ш а м б и н а г о С. Песни времени царя Ивана Грозного. Серги
ев посад, тип. И. И. Иванова, 1914. XII, 303 с. См. № 2183. 

С. V—XII: Предисловие; с. 1—50: Песня о царской женитьбе; 
с. 51—97: Песня об отбитом наезде; с. 98—202: Песня о разгроме 
Новгорода; с 203—251: Песня о нераскаянной кончине; с. 252—303: 
Песня о спасении Никитой Романовичем царского сына. 

2186.* А з а д о в с к и й М. К. Песнь о переселении на Амур. — «Сиб. 
архив», 1916, Ко 3/4, с. 157—172. 

То же. Отд. изд. Минусинск, 1916. 16 с. 

2187. М а р т е м ь я н о в Т. А. Маланъин зять. — «Ист. вестник», 1916, 
.№ 6, с. 701—722. 

Карл-Фридрих, герцог Голштинский как персонаж нар. песен. 

См. также № 28, 64, 622, 688, 701, 1537, 1558, 1568, 1571, 1572, 
1588, 1590, 1593, 1596, 1604, 1778, 1885, 1897, 1912, 1923, 1954, 2011, 2074, 
2100, 2201, 2236, 2576, 2589, 2657, 2708, 2711, 2715, 2763, 2818, 2871, 3049, 
3213, 3218, 3278, 3326, 3536, 3590, 3828, 3851, 3853, 3859, 3874, 3875, 3881, 
3884, 3893, 3898, 3902, 3908, 3910, 3915, 3924, 3929, 3933, 3934, 3937, 3945, 
3958, 3960, 3966, 3970, 3975, 3978, 3979, 3985, 3990, 3994, 3996, 4014, 4028, 
4036, 4086, 4091, 4093. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ И СОЛДАТСКИХ 
ПЕСЕН 

2188. Н и к о л ь с к и й А. В. Бунтарские песни. — «Муз. самодеятель
ность», 1933, № 8/9, с. 20—30 с нот. 

С. 21—27: Песни разбойничьи [и ист. о С. Разине]; с. 27—28: 
Песни тюремные; с. 28—30: Песни рекрутские и солдатские. 

См. также № 27, 45, 688, 2118. 

ЛИРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИРИЧЕСКИХ ПЕСЕН 

2189. А. Ш. Символическое значение растений в великорусских народ
ных песнях. — «Живописная Россия», 1901, № 19, с. 274—276. 

2190. К а л л а ш В. В. Мелкие этнографические заметки. — «Этнограф, 
юбозрение», 1901, кн. 49, № 2, с. 166—167. 

С. 166—167: Старинные записи народных песен [по «Письмов
нику» Курганова]; с. 167: Народные песни в «Карманном песеннике» 
И. И. Дмитриева. 

2191. С е м е н к о в и ч В. Н. «Камаринская» и барыня. По поводу за
метки Т. А. Мартемьянова в № 10 «Исторического вестника» за 1900 г.— 
«Ист. вестник», 1901, № 7, с. 381—384. См. № 2194. 

2192. Б ы с т р о е Н. П. Народное творчество по песням крестьян Ос
тровского уезда Псковской губернии. Этнограф, очерк. Псков, изд. Псков. 
губ. стат. ком., 1901. 24 с. 

Разбор хоровод., лирич. песен и частушек. 

2193. Ж и т е ц к и й П. И. [Рец. на кн.: Перетц В. Историко-литера
турные исследования и материалы. Т. 1, ч. 1, 2. Из истории рус. песни. 
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СПб., 1900]. — В кн.: Отчет о первом по Отделению русского языка и 
словесности имп. Академии наук присуждении премий митрополита Мака-
рия, читанный в публичном заседании 19-го сентября 1901 г. А. Н. Весе-
ловским. СПб., тип. имп. АН, 1901, с. 3—4. 

2194. М а р т е м ь я н о в Т. А. Камаринская и барыня. (К историч 
н?р. песен). СПб., тип. К. А. Четверикова. 1901. 31 с. См. № 2191. 

Отд. отт. из журн. «Ист. вестник», 1900, № 10. 
Разбор песен, созданных в Орлов, губ. 

2195. Мелкие этнографические заметки. — «Этнограф, обозрение», 
1902, кн. 52, № 1, с. 107. 

Сообщение о публикации в «Новостях литературы», 1824, кн. 9 
старин, песен, волж. разбойников. 

2196. З е л е н и н Д. Отчет о поездке (летом 1901 г.) в Яранский 
уезд [Вятск. губ.] для изучения народного говора. — «Учен. зап. имп, 
Юрьев, ун-та», 1902, № 3, науч. отд., с. 1—17. 

С. 4—6: характеристика бытующих хоровод, песен; с. 6—7: пе
речень зап. фолькл. текстов. 

2197. Л е б е д е в Ф. Несколько слов о русской народной песне. -
«Оренбург. газ.», 1902, № 1457, 5 апр. 

Статья; тексты лирич. песен, зап. в Усерган. вол. 

2198. [Передовая статья о местном песенном и частушечном творче
стве].— «Курск, губ. ведомости», 1902, № 176, 18 авг. 

2199. К у з ь м и н с к и й К- С. О современной народной песне.-
«Этнограф, обозрение», 1902, кн. 55, № 3, с. 92—104. 

Обзор несен., частуш. репертуара и переделок лит. песен; с. 101: 
текст песни «Голова ль ты моя удалая», зап. автором в Моск. губ. 

2200. А в т а м о н о в Я. А. Символика растений в великорусских пес
нях. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1902, № 11, с. 46—101; №12, 
с 243—288. 

Анализ песен и причитаний. 
2201. К а р и в и н Ю. И. Рассказы о песнях и певцах. Очерки из ис

тории литературы. Саратов, тип. «Саратов, дневника», 1902. 120 с. 
С. 3—14: О том, как сильно действуют песни на душу человека; 

с. 15—23: Почему так велика власть песен над людьми; с. 41—54: 
О том, как жизнь людей отражается в песнях; с. 55—63: Постепен
ное развитие песен. Песни о том, что есть, и о том, что должно 
быть; с. 97—109: Песни русской деревни [характеристика лнрич, 
обряд, и солд. песен]; с. 111—114: Порча песен деревни от поверх
ностного знакомства с городом; с. 115—120: Новые песни фабрики 
и деревни [обзор частушек]. 

2202. Т а г а н ц е в Н. С. Русское уголовное право. Лекции. Часть 
общая в двух т. Изд. 2-е. СПб., 1902. , 

Т. 1. 815 с ; т. 2. С. 816—1460. 
С. 67—68, 128, 549, 948, 988, 1001: отражение уголовн. права 

в нар. песнях о Разгильдееве, песнях-плачах арестантов и поговор
ках. 

2203. Ч е р н ы ш е в В. И. Народная песня «На горах» Нижегородской 
губернии. — «Живая старина», 1903, вып. 1/2, отд. 5, с. 250—260. 

С. 250—258: бытование песен; отношение крестьян к исполнению 
и сбору песен; с. 259—260: тексты песни об освобождении крестьян 
и об убийстве в деревне. 
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2204. К р а с н о ж е н М. О разводе в России в прежнее время. Ист. 
очерк. — «Живописная Россия», 1903, № 130, с. 301—303. 

Отражение супруж. отношений в чар. песнях. 

2205. К о р о б к а Н. Хоровод. — Энцикл. словарь. Т. 37а, кн. 74^ 
СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1903, с. 575—576. 

2206. М а р т е м ь я н о в Т. А. Из истории цензуры русской народной 
песни. — «Ист. вестник», 1904, № 1 1 , 662—697. 

С. 662—677: борьба со скоморохами; с. 677—697: дела о песнях. 

2207. В о с т р и к о в П. А. Станица Наурская Терской области. — 
«Сб. материалов для описания местностей и племен Кавказа», 1904,, 
вып. 33, отд. 2, с. 102—309. 

С. 202—204, 273—274, 277—280, 285—286, 288: любовь наурцев. 
к песне; характеристика причитаний, обряд, и лирич. песен, репер
туара. 

2208. И с т о м и н Ф. М. К вопросу о старине и новизне в русских-
народных песнях. — В кн.: Новый сборник статей по славяноведению. 
СПб., тип. М-ва путей сообщения, 1905, с. 363—371. 

Анализ песен и частушек. 

2209. Б [ел оз ер о в] А. Новое время — новые песни. — «Нижегор. 
листок», 1906, № 120, И июня. 

Характеристика совр. песен, репертуара; тексты частушек; бы
тование револ. песен. 

2210. С о б о л е в с к и й А. И. К изучению русских народных песен. — 
«Живая старина», 1906, вып. 2, отд. 1, с. 147—150. 

Анализ песни «А мы просо сеяли». 

2211. Л и н е в а Е. [Рец. на кн.: Крестьянские песни, записанные в 
Тамбовской губернии В. М. Орловым (при участии Е. П. Якубенко). 
СПб., 1890]. — «Труды муз.-этнограф, комиссии» 1906, т. 1, с. 523—524.. 
См. № 1575. 

2212. М а с л о в А. [Рец. на кн.: 1) Песни русского народа, собранные-
экспедицией ИРГО в губерниях Архангельской и Олонецкой в 1886 г. За
писали: олова Ф. М. Истомин, напевы — Г. О. Дютш. СПб., 1894; 2) Пес-
ни русского народа, собранные экспедицией ИРГО в губерниях Вологод
ской, Вятской и Костромской в 1893 г. Записали: слова Ф. М. Истомин,, 
напевы —С. М. Ляпунов. СПб., 1899]. — «Труды муз.-этнограф. комиссии»,. 
1906, т. 1, с. 519-.520. См. № 1575. 

2213. П е р е т ц В. Н. Заметки о песнях XVIII в. — «Рус. филол. 
вестник», 1907, № 1, с. 187—201. 

2214. М и р о п о л ь с к и й С. Об эстетическом образовании народа.. 
(Памяти А. С. Пушкина). — «Гусельки яровчаты», 1907, № 3, с. 3—4. 

Обзор совр. нар. песен. 
2215. П е т р о в с к и й Н. М. Рукописный песенник XVIII в. — «Изв.. 

Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1907, т. 12, кн. 1, с. 273—294. 
С. 273—287: характеристика содержания; с. 287—294: тексты; 

баллады о Ваньке-ключнике, ист. песен о взятии Азова, Петре I, 
Иване Грозном, кн. Семене Карамышеве. 

2216. С т е п а н о в В. И. Современные народные собрания, игры, тан-
цы и песни (частушки и другие) в деревне. — «Этнограф, обозрение», 
1907, кн. 72/73, № 1/2, с. 181—200. 
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С. 181—193: характеристика песен, репертуара Моск., Твер. и 
Яросл. губ.; популярность жестоких романсов, песен рус. поэтов и 
оевол. песен; с. 182—183: текст песни «От павших твердынь Порт-
Артура»; с. 193—200: тексты игральн. песен и частушек. 

2217. Щ а р д о в ] Н. Народ и его песни. Сказка — складка, песня — 
быль. — «Волгарь», 1907, № 167, 17 июля. 

Обзор совр. крестьян, и фабричн. песен и частушек. 

2218. Р е з а н о в В. И. К вопросу о новейших наслоениях в русской 
народной песне. — «Курск, сб.», 1907, вып. 6, с. 13—29 с нот. 

Обзор совр. песен и частушек; тексты и напевы песен. 

2219. Ш а й ж и н Н. Семейный быт населения Олонецкого края по 
данным местного фольклора. — «Олонец. губ. ведомости». 1908, № 25, 
1 марта; № 32, 18 марта; № 45, 26 ап<р.; № 57, 27 мая; № 97, 6 сент. 

Анализ былин, лирич. песен, свад. причетов и частушек. 

2220. И л ь и н с к и й Г. Еще о «лузях», — «Рус. филол. вестник», 1908, 
№ 3, с. 203—204. 

По поводу текста песни, зап. В. Караджичем в Орлов, губ. 

2221. А н и ч к о в Е. Песня [и частушка]. — В кн.: История русской 
литературы. Т. 2. М., 1908, с. 173—220. См. № 1578. 

2222. П о г о ж е в В. П. О силе песни. Доклад, сделанный в Рус. со
брании 21 дек. 1907 г. СПб., тип. СПб. градоначальника, 1908. 26 с. 

С. 1—16: мобилизующая и воспитательная роль нар. песни; 
необходимость пропаганды нар. песни. 

2223. Ш а й ж и н Н. Олонецкий край. (По данным местн. фолькло
ра ) .— В кн.: Памятная книжка Олонецкой губернии на 1908 год. Петро
заводск, изд. Олонец. губ. стат. ком., 1908, с. 289—306; на 1909 год. Пе
трозаводск, 1909, с. 192—229. 

То же. Отд. изд. Архангельск, 1908. 18 с. 
С. 1—3: Предисловие; с. 4—6: Природа Олонецкого края, с. 7— 

11: Промыслы местного населения; с. 11—15: Домашний быт насе
ления; с. 15—16: Пища; с. 16—18: Одежда [по песням и былинам]. 

Рец.: «Журн. М-ва нар. просвещения», 1908, № 8, критика и библи-
огр., с. 447—448. 

•2224. Б у л г а к о в с к и й Д. Г. Что говорит и думает народ о вине. 
СПб., изд. автора, 1909. 8 с. 

Разбор песен и пословиц. 
2225. В е с е л о в с к и й А. А. Любовная лирика XVIII в. К вопросу 

о взаимоотношении нар. и худож. лирики XVIII в. СПб., тип. М. Б. Яс-
Богородского, 1909. 194 с. 

С. 19—54: Народная песня в рукописных и печатных сборниках 
XVIII в.; с. 55—68: Вырождение народной (простонародной) песни; 
с. 157—191: Взаимоотношение народной и художественной лирики; 
с. 192—194: Библиография. 

Рец.: С п е р а н с к и й М. Н. — «Критич. обозрение», 1909, № 7, с. 32— 
'34; Е [ л е о н с к а я ] Е. — «Этнограф, обозрение», 1909, кн. 81/82, № 2/3, 
<с. 224—226. 

2226. К а р т а ш е в Ф. В. Лирическая поэзия, ее происхождение и раз
витие. — В кн.: Вопросы теории и психологии творчества. Т. 2, вып. 1. 
'СПб., изд. А. С. Суворина, 1909, с. 257—336. 

С. 264—284, 322—326: выделение лирики из первобыт. синкре
тизма; связь лирич. песни с обрядом. 
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2227. М а с л о в А. Русское народное творчество в переживаемую эпо
ху. — «Музыка и жизнь», 1910, № 2, с. 9—11. 

" Влияние развивающегося капитализма на фольклор; характери
стика совр. хоровод, песен, творчества с. Кандалакша на Белом 
море. 

2228. Л о с е в С. Деревенская песня и музыка наших дней в Воло
годской губернии. — «Изв. Арханг. о-ва изучения Рус. Севера», 1919, 
№ 18, с. 45—52. 

Разбор песен и частушек. 
2229. А н и ч к о в Е. В. Любовь городская и любовь деревенская. — 

В кн.: Альманах «Любовь». СПб., изд-во «Нового журнала для всех», 
1910, с. 263—282. 

С. 276—278: любовь в нар. песнях. 
2230. М и р о п о л ь с к и й С. И. О музыкальном образовании народа 

в России и Западной Европе. С прил. статьи «Об эстетическом образова
нии нашего народа» и библиографического «Обзора русской музыкально-
педагогической литературы» и- заграничной. Изд. 3-е. СПб., тип. И. Гла
зунова, 1910. 248 с. 

С. 1—16: Об эстетическом образовании народа [обзор фоль
клора]; с. 17—22: Распространение музыки в низших слоях совре
менного общества; с. 22—29: Любовь к пению в русском народе 
[былины, сказители, обряды]; с. 29—40: Народные песни как выра
жение народной жизни [«Певцы» И. С. Тургенева]; с. 40—45: Воз
ражение против нужды в музыкальном образовании для народа 
[совр. рус. нар. песня]; с. 175—182: Собрание русских и малорусских 
народных песен для одиночного и хорового пения [библиогр.]. 

2231. П о к р о в с к а я М. И. Женщина в крепостные времена и ее 
психология. — «Жен. вестник», 1911, № 2, с. 43—47; № 4, с. 89—92; № 5/6, 
с. 125—128; X» 9, с. 172—175; № 10, с. 206—208. 

Анализ песен. 
2232. М и х а й л о в с к и й Н. К. Полное собрание сочинений. Т. 1. 

Изд. 5-е. СПб., изт. Н. Н. Михайловского, 1911. 970 стб. 
Стб. 742—743: рец. на статью Н. И. Костомарова «Великорус

ская народная песенная поэзия» по поводу кн. «Русские народные 
песни», собранные П. В. Шейном; стб. 756—761: рец. на кн. «При
читания северного края», собранные Е. В. Барсовым. 

2233. Н а з а о е в с к и й Б. В. Великорусские народные песни. М., изд 
Комис. по устройству чтений для рабочих, 1911. 177 с. (Чтения для фаО.-
зав. рабочих). 

Анализ лирич., обряд., хоровод, и разбойн. песен. 
2234 Т и а н д е р К. Исторические перспективы современной лирики. — 

В кн.: Вопросы теории и психологии творчества. Т. 1. Изд. 2-е. Харьков, 
тип. «Мирный труд», 1911, с. 244—291. 

С. 247—260: Народная лирика. С. 247—250: Весенне-эротнческая 
песнь; с. 250—254: Рабочая песнь; с. 255—260: Обрядовые песни 
[свад. и календ.]. 

2236. О с т р о в с к а я М. А. Древнерусский северный мир. — «Изв. 
Арханг. о-ва изучения Рус. Севера», 1912, № 4, с. 145—156. 

С. 152—156: отражение в песнях и причитаниях жизни олонец. 
крестьян. 

2236. Т и х о м и р о в И. А. О песнях оренбургских казаков. — «Вестн. 
Оренбург, учеб. округа», 1912, № 7/8, отд. 3, с. 262—269. 

Статья на основе сб. А. И. Мякутина «Песни оренбургских ка
заков». См. № 21. 
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2237. А н у ч и н Д. Великоруссы. — Новый энцикл. словарь. Т. 9. СПб.г 
изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1912], стб. 914—932. 

Стб. 928—929: характеристика нар. песен. 

2238. Т к а ч е в Г. А. Станица Червленная. Ист. очерк. Вып. 1. Вла
дикавказ, электропечатня тип. Терек, обл. правления, 1912. 293 с. 

С. 202, 209—210, 217—219: реальн. комментарий к песням терск. 
и гребен, казаков. 

2239. Т и м о ш и н М. Деревенские поэты и прибавутки. — «Хмель», 
1913, № 1/2, с. 15—16. 

Обзор совр. песен и частушек. 

2240. М о к е ев П. Песни С.-Двинских крестьян [Шенкур. у. Арханг. 
губ.]. Обзор песен. — «Изв. Арханг. о-ва изучения Рус. Севера», 1913, №14, 
с. 654—658; прил., с. 1—10; № 15, с. 703—705; прил., с. 11—18; № 19, 
с. 882—896; прил., с. 19—25. 

С. 651—656: Песни бытовые; с. 656—658, 703—705, 882: Песни 
хороводные; с. 883—886: Песни плясовые; с. 886—896: Пески сва
дебные. [В приложениях даны тексты]. 

То же. Отд. изд. Архангельск, 1913. 25 с. 
Ред.: М е з ь е р А. Народы и страны. По Русскому Северу. — «Рус. 

школа», 1913, № И, отд. 3, с. 18—19. 

2241. А р ц ы б у ш е в А. Старая длинная песня. — «Нар. журнал», 
1913, № 25, стб. 792—795. 

2242. П р и в а л о в Н. Историческая судьба русской народной песни. 
(Доклад, прочитанный на Археол. съезде 1911 г. в Новгороде). —«Рус. 
муз. газ.», 1913, № 49, 8 дек., стб. 1127—1132; № 50, 15 дек., стб. 1159-
1163; № 51/52, 22/29 дек, стб. 1191—1197. 

2243. Л и н е в а Е. Всеобщая перепись народных песен в России. (По
свящается памяти В. Ф. Миллера). — «Этнограф, обозрение», 1913, кн. 98/ 
99, № 3/4, с. 110—123. 

2244. О с т р о в с к и й В. П. Национальная борьба и народная песня в 
Холмщине. Холм Люблинской губ., изд. автора, 1913. 15 с. 

С. 9—15: организующая роль нар. песни; необходимость ее сбора 
и пропаганды. 

2245. В о д а р с к и й В. А. Символика великорусских народных песен. 
(Материалы). — «Рус. филол. вестник», 1914, № 1, пед. отд., с. 1—25; 
1914, № 3/4, пед. отд., с. 35—51; 1915, № 1, пед. отд., с. 40—50; № 2, 
пед. отд., с. 99—107; 1916, № 1/2, пед. отд., с. 1—17; № 3, пед. отд., 
с. 28—46; № 4, пед. отд., с. 117—124. 

2246. Я н ч у к Н. А. Народная песня и ее изучение. — «Журк. М-ва 
нар. просвещения», 1914, № 6, совр. летопись, с. 33—^-7. 

То же. Отд. изд. СПб., 1914. 17 с. 

2247. Н е п е и и А. Венок на свежую могилу «старой русской народ
ной песни». — «Изв. Арханг. о-ва изученяя Рус. Севера», 1914. № 17, 
с. 525—531. 

С. 525—528: состояние совр. песен, традиции в Вологод. г>б.; 
с. 528—531: тексты свад. песен. 

2248. Запев. — Новый энцикл. словарь. Т. 18. СПб., изд. Ф. А. Брок
гауза и И. А. Ефрона, [1914], стб, 282—283. 
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2249. И г н а т ь е в А. Современная война и народная песня. — «Рус. 
муз. газ.», 1915, № 37/38, 13/20 сент., стб. 553—555. 

Прил. текст и ноты «Песни вятских дружинников», зап. в Вятке. 

2250. М и л л е р В. Лада. — Новый энцикл. словарь. Т. 23. Пг., изд. 
Акц. о-ва «Издат. дело бывш. Брокгауз-Ефрон», [1915], стб. 882—883. 

Припев лирич. и обряд, песен. 

2251. Б о г а т ы р е в П. И. Русские песни. (Очерк). — «Сев. утро», 
1916, № 202, 11 сент.; № 209, 21 сент. 

Лирич. очерки исполнителя нар. песен артиста П. И. Богаты
рева о рус. нар. песнях «Ты взойди-ка, солнце красное» и 
«Не белы ли то снега». 

2252. Е л о х о в с к и й Н. А. (Н. Г р и г о р о в е ц ) . Романтический эле
мент в современной народной лир.ике. Новоузенск, изд. автора, 1916.15 с. 

Обзор девичьих песен и частушек, зап. в Новоузен. у. 

2253. С е р е б р е н н и к о в В. Н. Гармоника как народный инструмент 
по песням крестьянской молодежи Оханского уезда Пермской губернии. — 
В кн.: Иллюстрированный сборник-ежегодник Пермского губернского зем
ства. Вып. 2. Пермь, 1916, с. 242—251. 

То же. Отд. изд. Пермь, 1916. 10 с. 

2254. А с е е в Н. Демократизация искусства. — «Великий океан», 1918, 
№ 3/4, с. 69—71. 

«Лад» в нар. песне и сказке. 

2255. П о з д н я к о в Г. К вопросу о народном песенном творчестве. — 
«Музыка и революция», 1926, № 7/8, с. 12—13. 

Колл. создание новых песен в деревне. 

См. также № 1, 3, 11, 14, 17, 26, 28, 37, 899, 914, 1560, 1568, 1571— 
1574, 1579, 1582, 1589, 1593, 1597, 1604, 1607, 1609, 1650, 1739, 1763, 1769,1778, 
1808, 1851, 1856, 1876, 1880, 1910, 1951, 1984, 2015, 2021, 2327, 2375, 2391, 
2428, 2484, 2522, 2523, 2550, 2551, 2557, 2558, 2560, 2562, 2564, 2565, 2567— 
2571, 2573—2575, 2578, 2580, 2581, 2589, 2663—2670, 2697, 2700, 2708, 2710, 
2763, 2772—2805, 2808, 2810, 2817, 2873, 2889, 2908, 2932, 2942, 3007, 3037, 
3044, 3045, 3134, 3262, 3278, 3280, 3301, 3314, 3318, 3322, 3326, 3331, 3345, 
3360, 3369—3371, 3376, 3383, 3393, 3395—3397, 3399, 3406, 3411, 3413, 3415. 
3430, 3432, 3442, 3444, 3448, 3453, 3459, 3534, 3553, 3554, 3561, 3563, 3567, 
3573, 3574; 3581, 3584, 3589, 3591, 3595, 3597, 3600, 3602, 3619, 3620, 3625, 
3633, 3642, 3661, 3681, 3709, 3786, 3794, 3811, 3828—3830, 3852, 3853, 3855, 
3859, 3874—3877, 3881, 3884, 3893, 3898, 3902, 3908, 3910, 3924, 3926, 3933, 
3934, 3936, 3937, 3945, 3955, 3958, 3960, 3964, 3973—3976, 3978, 3979, 3985, 
3990, 3994, 4014, 4024, 4025, 4028, 4034, 4036, 4044, 4049, 4059, 4061, 4086, 
4091, 4093. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛИРИЧЕСКИХ ПЕСЕН 

2256. Ф и л и п п о в А. О русской народной музыке. — «Живописная 
Россия», 1901, № 52, с. 686—691 с нот. 

Муз. анализ песен. 

2257. Р и м а н Г. Музыкальный словарь. Пер. с 5-го нем. изд. Пер. и 
все доп. подгот. под ред. Ю. Энгеля. М., изд. П. Юргенсона, [1901]. 
1531 с. 

С. 902—904: Народная песня в России; с. 1054: Припев; с. 1514: 
Запев; с. 1376: Хоровод. 
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2258. Л и п а е в И в . Оркестровые музыканты. (Ист. и быт. очерки).— 
«Рус. муз. газ.», 1903, № 4, 26 янв., стб. 102—107. 

Отражение древн. нар. музыки в рус. фольклоре. 

2259. Л и н е в а Е. Ю. Н. Мельгунов как новатор-исследователь на
родной песни. — «Рус. муз. газ.», 1903, № 23/24, 8/15 июня, стб. 561—572. 

2260. М а с л о в А. Л. Ю. Н. Мельгунов как исследователь русской 
народной песни. — «Этнограф, обозрение», 1903, кн. 58, № 3, с. 27—34. 

2261. Л и с т о п а д о в А. М. Донская казачья песня. (По поводу со
брания песен на Дону в 1902—03 гг.). — «Дон. речь», 1904, № 152, 11 ию
ня; № 191, 20 июля; № 198, 27 июля. 

Обзор собирания; анализ текста и напева. 

2262. С м о л е н с к и й С. В. О ближайших практических задачах и 
научных разысканиях в области русской церковно-певческой археологии. 
СПб., [1904]. 64 с. (Памятники древн. письменности и искусства, CLI). 

С. 3—6, 12—15, 17—20, 24—26, 29—37, 42, 46: рассмотрение 
напева нар. песен; связь нар. песни с церковн. музыкой. 

Рец.: Л [ и н е в а ] Е. Основы русской народной музыки. (По поводу 
новой работы С. В. Смоленского). — «Рус. муз. газ.», 1904, № 15, 11 апр., 
стб. 398—399. 

2263. К о м п а н е й с к и й Н. И. Характерные черты великорусской 
песни. — «Рус. муз. газ.», 1905, № 41, 9 окт., стб. 970—975; № 42, 16окт., 
стб. 1001—1007; № 43/44, 23/30 окт., стб. 1936—1041; j\fe 45, 6 ноября, 
стб. 1087—1091; № 46, 13 ноября, стб. 1116—1119. См. № 2272. 

Анализ песен, собр. Е. Э. Линевой. См. № 899. 

2264. А р н о л ь д Ю. По поводу гармонизации одной русской песни. 
(Примеч. к зап. кн. В. Ф. Одоевского о рус. музыке). — «Труды муз.-
этнограф, комиссии», 1906, т. 1, с. 435—440 с нот. См. № 1575. 

2265. М а с л о в А. Библиографический указатель книг и статей по 
музыкальной этнографии. — «Труды муз.-этнограф, комиссии», 1906, т. 1, 
с 536—543. См. № 1575. 

2266. М а с л о в А. Отзыв о русских народных песнях, записанных 
в 1-м Донском округе А. М. Листопадовым. — «Труды муз.-этнограф, ко
миссии», 1906, т. 1, отд. 3, с. И —13 (прил. к протоколу 1 марта 1902 г.). 
См. № 1575. 

КЛ2Б7. М е л ь г у н о в Ю. Н. О ритме и гармонии русских песен. Из 
посмертных бумаг. — «Труды муз.-этнограф, комиссии», 1906, т. 1, с. 361— 
399. См. № 1575. 

С. 361—383: О ритме русских песен; с. 384—399: О гармонии 
русских песен. 

2268. П а с х а л о в В. В. Комментарии кн. В. Ф. Одоевского к сбор
нику Прача. — «Труды муз.-этнограф. комиссии», 1906, т. 1, с. 429—434 
с нот. См. № 1575. 

2269. М е л ь г у н о в Ю. Н. Элементарный учебник музыкальной рит
мики.— В кн.: Материалы по музыкальной ритмике. Вып. 1. М., 1907, 
с. 1—80 с нот. 

С. 5, 21, 24—27, 29—30, 32, 35, 39, 41, 43—44, 54—58, 60-67, 69, 
71, 75, 78: муз анализ рус. нар. песен (в том числе Вологод. и 
Уфим. губ.). [Послесловие]: К о р ш Ф. Е. Замечания к элементар
ному учебнику музыкальной ритмики Ю. Н. Мельгунова. — Там же, 
с. 91—102 с нот. [С. 93, 101: рассмотрение нар. напевов]. 
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2270. К а ш к и н Н. Д. Очерк истории русской музыки. М., изд. 
П. Юргенсона, 1908. 223 с. 

С. 21—30: Светская музыка в древней России [анализ песен и 
былин]; с. 43: интерес к нар. песне Елизаветы Петровны; с. 54—60: 
Эволюция русской песни. Начало романса; с. 69—70: песня в опе
рах А. Н. Верстовского; с. 80—82: нар. интонации в творчестве 
М. И. Глинки; с. 157—159, 161: обращение Н. А. Римского-Корса-
кова к нар. песенности. 

Рец.: Ф [ и н д е й з е н ] Н. — «Рус. муз. газ.», 1908, № 22/23, 1/8 июня, 
стб. 526. 

2271. Л и п а е в И. Музыкальная литература. Указатель книг, бро
шюр и статей по муз. образованию. М., изд. П. Юргенсона, 1908. 54 с. 

С. 20—23: История русской и славянской музыки; с. 23—25: 
Вокальная русская музыка, общая и народная. 

2272. К о м п а н е й с к и й Н. Характерные черты русских песен цер
ковных и мирских. — «Музыка и жизнь», 1909, № 5, с. 6—9; № 6, с. 4—14. 
См. Я? 2263. 

2273. С м о л е н с к и й Ст. Чтения из истории русского церковно-пев-
ческого искусства. — «Рус. муз. газ.», 1910, № 3, 17 янв., стб. 71—76. 

Близость нар. музыки и древн. церк.-певч. творчества. 

2274. Б р ю с о в а Н. Наука о музыке, ее исторические пути и совре
менное состояние. М., книгоизд-во «Лад», 1910. 51 с. 

С. 16—19: рассмотрение ладов нар. напевов. 

2275. И в а н о в М. М. История музыкального развития России. 
В 2-х т. Т. 1, 2. СПб., тип. А. С. Суворина, 1910, 1912. 

Т. 1. 400 с. с нот. 
С. 10—13: пение в Древней Руси; с. 14—18: Скоморохи; с. 194— 

203: Духовные стихи русского народа; с. 204—217: Народная песня 
до конца XVIII в. С. 204—206: Мажор и минор русской песни; 
с. 206—210: Основы русских народных напевов; с. 210—211: Рит
мика песен; с. 212—217: Сборники песен, изданные в XVIII в.; 
с. 287, 292—293, 296: нар. мелодии в операх М. И. Глинки. 

Т. 2. 448 с. с нот. 
С. 131: разбойн. песня в опере «Капитанская дочка» Ц. А. Кюи; 

с. 135, 137—138, 140, 142, 144, 148—150, 159, 164: обращение 
Н. А. Римского-Корсакова к фольклору; с. 336—353: Сборники на
родных песен. 

2276. М а с л о в А. Опыт руководства к изучению русской народной 
музыки. М., изд. жур,н. «Музыка и жизнь», 1911. 55 с. с нот. 

С. 1 —10: Введение; с. 10—43: Собирание и изучение русских 
народных песен; с. 43—54: Неоспоримые научные выводы о строе, 
мелодии, гармонии и ритме русских песен; с. 54—55: Заключение. 

Рец.: Р ы б а к о в С. — «Рус. муз. газ.», 1914, № 49, 7 дек, библи-
огр. листок, № 8, стб. 59—61. 

2277. М а с л о в А. П. П. Сокальский как исследователь русской на
родной музыки. (К 25-летию со дня смерти). — «ААузыка и жизнь», 1912, 
№ 4, с. 1—3; № 5, с. 3—7. 

2278. Ф а т о в Н. Н. Несколько мыслей по поводу истории музыки 
вообще и русской в частности. — «Рус. муз. газ.», 1912, № 40, 30 сент., 
стб. 801—810; № 41, 7 окт., стб. 838—848. 

Стб. 806—807, 840—841, 844: рассмотрение устн. нар. словес
ности и нар. песен. 
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2279. Г е и и к а Р. Очерки истории музыки. Т. 2. История рус. му
зыки. СПб., изд. ред. «Рус. муз. газ.», 1912. 157 с. 

С. 18—23: рассмотрение нар. песен; с. 26—28, 34—35, 37, 42-44, 
53—55, 62, 64, 86—88, 98, 101—104, 108—110: обращение писателен 
к фольклору. 

2280. Н. П. Ш. Балалайка. — «Солнце России», 1913, № 19 (170), 
с. 13—14. 

Муз. лады рус. нар. песни. 

2281. Л а р о ш Г. Собрание музыкально-критических статей. Т. 1. 
Со вступ. статьей М. И. Чайковского. М., типо-лит. Т-ва И. Ы. Кушне-
рев и К0, 1913. 397 с. 

С. 9—24: муз. характеристика рус. нар. песен; с. 24, 26, 28—30, 
33—36, 38—41, 45, 49, 51—57, 61, 115—118: обращение М. И. Глинки 
к фольклору. 

2282. А л л е м а н о в Д. Курс истории русского церковного пения. 
Ч. 2. Отд. 1. Пение мелодическое в киев, и владимиро-сузд. периоды. 
М., изд. П. Юргенсона, 1914. 195 с. с нот. 

С. 3—7: Состояние музыкального искусства на языческой Руси 
[анализ нар. песен]. 

2283. П а с х а л о в В. Обзор музыкальных конструкций, записанных 
М. Е. Пятницким, воронежских песен в связи с характерными особеннос
тями великорусского песенного склада. М., тип. Ж. Шейбель, 1914. 16, 
XVI с. с нот. 

2284. Б р ю с о в а Н. О песне. — «Музыка», 1915, № 234, с. 523-528. 
Муз. анализ нар. песен. 

2285. Б р ю с о в а Н., Г и п п и у с Е., Л е б е д и н с к и й Л. Художест
венное творчество Московской области. — «Муз. самодеятельность», 1935, 
№ 8, с. 4—8 с нот. 

Муз. анализ песен и частушек. 

См. также № 899, 914, 959, 986, 1981, 2211, 2212, 2554, 2671-2674, 
2700, 2978, 3053, 3453, 3553, 3554, 3556, 3557, 3561, 3563, 3567, 3570, 3573, 
3574, 3581, 3584, 3589, 3591. 3595, 3597, 3600, 3602, 3633, 3791, 3794, 3795, 
3822, 4027, 4061, 4О80, 4087, 4091, 4093. 

НАРОДНАЯ ПЕСЕННАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА 

2286. Народное пение. — «Живописная Россия», 1901, № 1, с. 4—5. 
Необходимость пропаганды нар. песен в школах, на фабриках и 

заводах. 

2287. Д е р и в а ц и я С. Песня или балалайка? — «Разведчик», 1902, 
№ 600, с. 358—359. 

Обзор совр. песен, репертуара. 
Отклик: «Рус. муз. газ.», 1902, № 22/23, 1/8 июня, стб. 592—593. 

2288. Т о р г о в А. Посиделки. Этнограф, очерк. — «Живописная Рос
сия», 1902, № 59, с. 88—90. 

Исполнение песен. 
Дополнение: Р у к а в и ш н и к о в Г. Еще о «посиделках». (Письмо 

в редакцию). — «Живописная Россия», 1902, № 62, с. 120—122. 
Наблюдения в Ямбург. у. 
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2289. Ш у л ь г а Е. К вопросу о литературном, музыкальном и худо
жественном развитии народа. — «Орлов, вестник», 1903, № 21, 23 янв.; 
№ 22, 24 янв.; № 23, 25 янв. 

Отклик: Периодическая печать о музыке. — «Рус. муз. газ.», 1903, 
№ 7/8, 16/23 февр., стб. 205—206. 

2290. Л и н е в а Е. Э. Деревеяюкие песни и певцы. Из поездки по Нов
городской губернии: по уездам Череповецкому, Белозерскому и Кириллов
скому. — «Этнограф, обозрение», 1903, кн. 56, № 1, с. 78—97. 

Характеристика песен, репертуара и исполнителей; с. 84—88: 
тексты свад. песен; с. 91: тексты частушек. 

2291. Песня. — Большая энциклопедия. Т. 16. Под ред. С. Н. Южа-
кова. СПб., изд. Т-ва «Просвещение», [1904], с. 50—51. 

2292. Л е б е д е в В. Пение и музыка как средство эстетического раз
витая народа. — «Вестн. воспитания», 1906, № 5, с. 171—209. 

С. 171—176, 190—192, 208: характеристика совр. песен, репер
туара деревни; необходимость пропаганды нар. песни. 

2293. Ц е й т л и н Г. Поморская деревня. (Весна). — «Яросл. зарницы», 
1910, № 19, с. 3—4. 

Бытование в Арханг. губ. песен и частушек на светл. неделе. 

2294. Н е у с т у п о в А. Обетные и пивные праздники в Кадниковском 
уезде. — «Яросл. зариицы», 1910, № 40, с. 4. 

Бытование песен и хороводов. 

2295. Т о л с т о й Л. Н. Песни на деревне. — В кн.: Юбилейный сбор
ник литературного фонда. 1859—1909. СПб., [1910], с. 584—588. 

Исполнение песен при проводах новобранцев в д. Ясная Поляна. 

2296. Народный певческий праздник в Пскове. — «Музыка и жизнь», 
1911, № 1/2, с. 12—14. 

2297. Л е б е д е в В. Пение и музыка в школе и в народе. — «Гусель-
ки яровчаты», 1911, № 3, с. 3—5; № 4, с. 4—6; № 5/6, с. 11—13; № 7/3, 
с. 8-10. 

Обзор совр. песен, нар. репертуара; собирание его и использова
ние композиторами. 

2298. А. П. Певческий праздник во Пскове. — «Гусельки яровчаты», 
1911, № 5/6, с. 1—3; № 7/8, с. 3. 

Исполнение сводным хором нар. песен. 

2299. К исчезновению старых казачьих песен. — «Рус. муз. газ.», 1911, 
№ 30/31, 24/31 июля, стб. 616—617. 

Приказ наказного атамана Кубан. казачьего войска сохранять 
традиц. песни и бороться с распространением новых. 

2300. Национально-народный певческий праздник во Пскове. — «Оло-
нец. неделя», 1911, № 9, с. 15—16. 

2301. П о к р о в с к и й Ф. Образцы народного говора Нижегородской 
губернии. — «Живая старина», 1911, вып. 1, с. 35—56. 

Крестьяне о широком распространении песен и их исполнении, 

2302. Р ы б а к о в С. Русский народный певческий праздник в Пско
ве.—«Рус. муз. газ.», 1911, № 24/25, 12/19 июня, стб. 527—531. 

Исполнение нар. песен сельск. и гор. самодеят. хорами. 
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2303. С н о в Я- Возрождение народной песни. Беседа с Е. Линевой.-
«Раннее утро», 1912, № 119, 25 мая. 

Необходимость пропаганды рус. песни среди населения. 

2304. Крестьянская жизнь. Дела деревенские. — «Сев. правда», 1913, 
№ 1, 1 авг., с. 4. 

Запрет священника с. Дагилево Олонец. губ. на исполнение 
нар. песен. 

2305. С е м е н о в . Жизнь в современной деревне. Девки и бабы. -
«Новь», 1914, № 98, 11 мая, с. 11. 

Обзор совр. песен, репертуара; тексты частушек. 

См. также № 11, 14, 311, 347, 535, 566, 709, 984, 1310, 1327, 1363, 
1365, 1370, 1644, 1655, 1672, 1739, 1779, 1802, 1810, 1815, 1946, 1970, 2077, 
2134, 2135, 2201, 2203, 2207, 2216, 2222, 2230, 2327, 2425, 2445, 2454, 2466, 
2468, 2484, 2516, 2517, 2521—2523, 2730, 2746, 2750, 2871, 3322, 3415, 3534, 
3535, 3649, 3608, 3610, 3625, 3629. 

ЧАСТУШКИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЧАСТУШЕК 

2306. Н а ж и в и н И. В родных краях. Живучая песня. — «Сев. край»» 
1901, № 228, 29 авг. 

Обзор частушек Яросл. губ. 

2307. З е л е н и н Д. Новые веяния в народной поэзии. — «Вестн. вос
питания», 1901, № 8, отд. 1, с. 86—98. 

Происхождение частушки; изменение фабричн. песни при ее 
переходе в деревню. 

То же. Отд. изд. М., 1901. 15 с. 
Рец.: Частушка. — «Нижегор. листок», 1901, № 357, 30 дек.; Черка 

син . — «Новое время», 1902, № 9285, 9 янв.; «Образование», 1902, № 3, 
стд. хроники, с. 105—108; С о б о л е в с к и й А. — «Лит. вестник», 1902, 
кн. 3, новые книги, с. 299—300; П о г о д и н А. — «Рус. школа», 1902, 
№ 5/6, критика и библиогр., с. 12—14. См. № 2310. 

2308. Ш т . а к е л ь б е р г А. Новое время — новые песни. — «Россия», 
1901, № 916, 12 ноября. 

Обзор совр. частушек. 

2309. Частушка. — В кн.: Р и м а н Г. Музыкальный словарь. М., 1901, 
с. 1404—1405. 

2310. Н а д е ж д и н Н. Переворот в народной песне. — «Живописная 
Россия», 1902, № 64, с. 146—148. 

Распространение частушек. Разбор брошюры Д. Зеленина «Но
вые веяния в народной поэзии». СПб., 1901. См. № 2307. 

2311. Б а л о в А. Что поет наш народ? Из этнограф, материалов, со
бранных в Яросл. губ.— «Сев. край», 1902, № 133, 22 мая (4 нюня). 

2312. З е л е н и н Д. Черты современного народного быта по «частуш
кам».— «Рус. ведомости», 1903, № 8, 8 янв. 

Отклик: Л и н е в а Е. Жива ли народная песня? — «Рус. ведомости», 
1903, № 31, 31 янв. 
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2313. Ш а й ж и н Н. Современная народная песня «частушка». — «Оло-
нец. губ. ведомости», 1903, № 39, 17 апр.; № 41, 22 апр.; № 42, 24 апр. 
См. № 19. 

2314. С о к о л о в И. Деревенская молодежь в ее песнях-частушках. — 
«Бирж, ведомости», 1903, № 379, 2 авг., утр. вып.; № 391, 9 авг.; № 403, 
16 авг. 

То же. «СПб. ведомости», 1903, № 224, 18 авг., с. 2. 

2315. Л е о н т ь е в И. Ялгубские бытовые песни-частушки. — «Олонец. 
губ. ведомости», 1903, № 95, 11 сент. 

2316. Б а т у е в А. «Милой» в современных песнях. — «Сев. край», 
1904, № 59, 4 марта, с. 2. 

Обзор частушек Костром, губ. 

2317. С а д о в И. Письма с «гор». Нар. песни. — «Волгарь», 1904, 
№ 286, 18 окт. 

Обзор частушек и переделок авт. песен — «Узник» А. С. Пуш
кина и «Казнь Стеньки Разина» Д. Н. Садовникова. 

2318. Ф а р е с о в А. И. Настроение современной деревни. — «Ист. вест* 
ник», 1906, № 3, с. 911-936; № 4, 127—159. 

№ 3, с. 934: бытование частушек в Псков, губ. 
№ 4, с. 147: бытование револ. песен в Петербурге. 

2319. N. Русская народная поэзия. («Песни-частушки»). — «Вестн. 
Новгор. земства», 1906, № 23, с. 80—83; № 24, с. 120—127. 

Обзор частушек Новгор. губ. 

2320. Этнографические наблюдения в Кадниковском уезде. Молодежь 
в ее собственной характеристике. — «Вологод. епарх. ведомости», 1907, 
№ 23, с. 562—566. 

Обзор частушек. 

2321. Частушка. — Энцикл. словарь. Доп. т. 2, кн. 4/Д. СПб., изд. 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1907, с. 865—866. 

2322. Е л - и й Н. А. Девичья доля в песнях-частушках. (Опыт систе
матизации нар. песни). — «Север», 1908, № 171, 7 февр. 

Обзор частушек, зап. в Череповец, у. 
2323. Н а р д о в Н. Новые веяния —новые песни. (О совр. деревен. 

частушках). — «Нижегор. листок», 1908, № 279, 15 ноября. 

2324. П у т и н ц е в А. М. Народная песня нового времени. Казань, 
тип.-лит. И. С. Перова, 1908. 12 с. 

С. 3—4: романс; с. 4—10: частушка; с. 10—12: поэтика час
тушки. 

Рец.: З е л е н и н Д. — «Этнограф, обозрение», 1908, кн. 78, № \ 
с. 154—155. 

2325. Н. Л. Народ и его песни. (Наблюдения крестьянина). — «Старый 
владимирец», 1909, № 12, 16 янв. 

Обзор частушек. 
2326. Л е б е д е в В. Несколько слов о развитии музыкального вкуса 

в народе. — «Рус. нач. учитель», 1909, № 6/7, с. 23S—253. 
С. 242—243: повсеместное бытование частушек. 

Вариант: О развитии музыкального вкуса в народе. — «Рус. муз. газ.»,, 
1910, № 36, 5 сент., стб. 721—726. 
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2327. И в а н о в и ч Н. Рекрута и их песни. (Заметки сельск. жите
ля). — «Нижегор. листок», 1909, № 289, 22 окт.; 1910, № 277, 10 окт. 

Обзор частушек и песен. 

2328. К а б а н о в Б. Забытая мысль. — «Рус. ведомости», 1910, № 38 
17 февр., с. 2. 

Обзор частушек Вологод., Новгор., Арханг. и Твер. губ. 

2329. Б и ч . Песни Поморья. — «Архангельск», 1910, № 86, 18 апп-
№ 104, 12 мая. 

Обзор частушек. 

2330. М а т а д о в. Народное творчество — «частушки». (Из д. Бобров-
ки Барн. у.). —«Сиб. жизнь», 1910, № 107, 16 мая, с. 3. 

2331. Р у б и н ш т е й н С. Частушка в народной песне. Из этнограф, 
материалов, собр. в Холмогор. у. — «Архангельск», 1910, № 125, 6 июня. 

2332. Т а ч а л о в И. О народных частушках. — «Сиб. жизнь», 1910, 
.№ 142, 29 июня, с. 4. 

2333. Л е с о в о й В. Впечатления современной деревни. — «Воронеж, 
телеграф», 1910, № 211, 21 сент. 

Бытование частушек в Землян, у. 
ч2334. К л ю к и н И. А. Письма из деревни. (О песнях). — «Забай-

кальск. новь», 1910, № 959, 10 окт., с. 2. 
Обзор частушек; описание суеверий. 

2335. Н а р д о в Н. Крестьянская девушка и ее мир. (Девичьи частуш
ки).— «Нижегор. листок», 1910, № 284, 17 окт. 

2336. Е л е о н с к а я Е. Н. Страданья, пригудки, припевки, частушки.— 
«Этнограф, обозрение», 1910, кн. 86/87, № 3/4, с. 92—99. 

Анализ рифмы и строфики частушек на материале, зап. в Сара
тов., Владимир., Смол., Калуж. и Тульск. губ. 

2337. И в а н о в и ч Н. Новые народные песни. — «Рус. ведомости», 
1910, Х° 281, 5 дек., с. 5. 

Обзор частушек Нижегор. губ. 

2338. К а л и н и н И. М. От членов-корреспондентов А[рхангельског]о 
о[бщест]ва изучения Русского Севера. О песнях Поонежья. — «Изв. Ар
ханг. о-ва изучения Рус. Севера», 1910, № 24, с. 37—40. 

Обзор частушек, зап. в Онеж. у. 

2339. С и м а к о в В. И. Жизнь крестьянской девушки-северянки по 
народным частушкам. — «Изв. Арханг. о-ва изучения Рус. Севера», 1911, 
№ 7, с. 577—587. 

Обзор текстов, зап. в Вологод. губ. 

2340. К н я з е в В. Народная сатира и юмор. (Новгор., Олонец., Псков., 
Петербург, и Тверек. губ.). — «Новый журнал для всех», 1911, № 37, 
сстб. 96—102. 

Анализ частушек. 

2341. С и м а к о в В. И. Письмо в редакцию. — «Голос», 1911, № 154, 
10 июля, с. 5; «Наша костром, жизнь», 1911, № 161, 24 июля, с. 5; «Ры
бинск, вестник», 1911, № 167, 27 июля, с. 3—4; «Россия», 1912, № 1905, 
29 янв.; «Новое время», 1912, № 12 890, 30 янв., с. 5; «Бирж, ведомости»» 
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1912, № 12 763, 31 янв.; «СПб. ведомости», 1912, № 25, 31 янв., с. 2; 
«Волгарь», 1912, № 31, 1 февр.; «Поволж. вестник», ' 1912, № 1675, 
11 февр.; «Речь», 1914, № 124, 9 мая, с. 6; «Новое время» 1914, № 13706, 
10 мая, с. 14; «Голос», 1914, № 119, 25 мая. 

( Призыв собирать частушки. 

2342. К н я з е в В. «Припевки». (Этюд о деревне). — «Солнце Рос
сии», 1911, № 52(92), с. 5—6. 

Обзор совр. частушек. 

2343. С и м а к о в В. И. Народные частушки. О земельн. реформе и 
о Гос. думе. — «Голос», 1911, № 286, 20 дек. 

2344. Г е р а с и м о в М. К. Песни деревни. — «Живое слово», 1912, 
№ 7, с. 12—15; № 8, с. 13—14; № 9, с. 12—13; JSfe 13, с. 11 — 13; № 15, 
с. 14-15. 

Обзор частушек. 

2345. К н я з е в В. Любовь детей природы. Статья о нар. частушках. — 
«Нива», 1912, № 3, стб. 483—492. 

Анализ частушек Петербург., Новгор., Псков., Твер., Смол., То
больск., Витебск., Могилев, губ. и Урал. обл. 

2346. Щ а р д о в ] Н. «Песенки—весенние цветочки». — «Нижегор. ли
сток», 1912, № 105, 18 алр. 

Обзор совр. частушек. 

2347. К н я з е в В. Современная деревня о себе самой. Частушки 
Петербургской губернии. — «Современник», 1912, № 4, с. 204—246. 

Ред.: «Речь», 1912, № 125, 9 мая. 

2348. К н я з е в В. Аринушки и Ефимушка. (Этюд о деревне). — «Не
деля „Совр. слова"», 1912, № 217, 4 июня, с. 1825—1826 (беспл. прил. к 
газ. «Совр. слово», № 1582). 

Обзор частушек. 

2349. Н [а р д о в] Н. Под «частую песенку». Очерки. — «Нижегор. ли
сток», 1912, № 183, 6 июля. 

Обзор совр. частушек. 

2350. Н о в и к о в Н. О чем поет Волга. (Нар. песни). — «Рус. ведо
мости», 1912, № 196, 25 авг., с. 4—5. 

Обзор совр. частушек. 

2351. С и м а к о в В. Народное творчество. Частушки. — «Углич. 
мысль», 1912, № 56/134, 16 сент. 

2352. П а р м е н о в К. Моды в Мологской деревне. (По местным нар. 
частушкам). — «Голос», 1912, № 223, 24 сент. 

2353. К н я з е в В. Под красной шапкой. (Статья о частушках). — «Не
деля „Совр. слова"», 1912, № 236, 15 окт., с. 2006—2008 (беспл. прил. 
к газ. «Совр. слово», № 1715). 

2354. И в а н о в П. Частушки. — «Ведомости СПб. градоначальства», 
1912, № 272, 15 дек. 

2355. И. М. П. Современная деревенская молодежь по ее песням. 
(Своего рода анкета). — «Углич, мысль», 1913, № 4/153, 17 янв. 

Обзор частушек Казан, губ. 
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2356. А й н о в А. Современная народная лирика. — «Вестн. знания», 
1913, № 2, с. 215—228; № 3, с. 301-313; № 4, с. 403—407. 

Анализ частушек; влияние на них фаб.-зав. творчества; про
грамма сбора частушек. 

2357. К у р р е. Частушки деревни. — «Твер. газ.», 1913, № 493, 10 марта. 

2358. Частушки-коротушки. Поэаия совр. деревни и фабрики. — «Ран-
нее утро», 1913, № 60, 13 марта, с. 2. 

Обзор на материале собрания В. Князева. См. № 1213. 

2359. Ч е к а н и н с к и й И. Письмо в редакцию. — «Еиис. мысль», 
1913, № 97, 14 марта. 

Призыв собирать местн. частушки. 

2360. В а с и л е в с к и й И. ( Н е - Б у к в а ) . Скетинг—рынок в дерев
не. — «Бирж, ведомости», 1913, N° 13 464, 24 марта, утр. вып. 

Обзор совр. частушек. 

2361. А л б ы ч е в П. Поэзия в деревне. Статья. — «Хмель», 1913, 
№ 4/6, с. 37—43. 

Обзор частушек Тобольск., Томск, и Перм. губ. 
Кратк. пересказ: «Странник», 1913, № 7/8, с. 135—140. 

2362. М и л и ц и н а Е. Деревенская «хулиганка». — «Речь», 1913,№94, 
6 аир. 

Обзор совр. частушек. 

2363. Б р у с я н и н В. О хулиганах и хулиганстве. — «Новый журнал 
для всех», 1913, № 4, стб. 143—158. 

Стб. 148—151: рассмотрение совр. частушек из собрания В. Кня
зева. 

2364. А р ц ы б у ш е в А. Песня молодой деревни. — «Нар. журнал», 
1913, JYO 18, стб. 568—573. 

Обзор совр. частушек. 

2365. Ш [ у с т и ко] в А. А. Хулиганство в деревне и его «поэзия». -
«Вологод. листок», 1913, № .559, 13 июля; № 563, 23 июня. 

Обзор частушек. 

2366. Р ы б н и к о в Н. Молодая деревня в ее песнях. (Психология 
деревен. молодежи по ее песням и частушкам). — «Для нар. учителям 
1913, № 16, с. 1—6; № 17, с. 14—18; № 18, с. 9—14. 

2367. Ч е к а н и н с к и й И. А. О частушках Енисейской губернии. -
«Сиб. архив», 1913, № 6/8, с. 285—302. 

2368. Н [а р д о в] Н. Хулиганы. (Картины деревни). — «Нижегор. ли
сток», 1913, № 196, 21 июля. 

Бытование частушек. 

2369. С а р а т о в С. «Матаня», — «Утро России», 1913, № 189, 17авг. 
Обзор Саратов, частушек. 

2370. Ч е р н и г о в с к и й А. Народное одичание. — «Земщина», 1913, 
Ni> 1414, 17 авг. 

Обзор совр. частушек. 
2371. У - о в. «Припевки». — «Псков, жизнь», 1913, № 778, 5 сент. 

Обзор частушек Псков, губ. 
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2372. К н я з е в В. Жемчуг народного творчества. — «Неделя „Совр. 
слова"», 1913, № 275, с. 2340—2342 (беспл. ирил. к газ. «Совр. слово», 
К» 1980). 

Обзор частушек Петербург, губ. 

2373. Н [ар д о в] Н. Нерадостные дни. (Частушки «рекрутского» се
зона).—«Нижегор. листок», 1913, № 269, 2 окт. 

2374. А [ з а д о в с ] к и й М. Амурская частушка. — «Приамурье», 1913, 
№ 2186, 22 дек. 

Дополнение: Досадная опечатка. — Там же, № 2187, 23 дек. 

2375. С и м а к о в В. И. Несколько слов о деревенских припевках-час
тушках. Краткое содержание: Ф^брючна ли частушка? Каково ее истори
ческое прошлое? Что такое частушка и что такое длииная песня? Как 
смотрит сам народ на частушку? Чем частушка главным образом служит 
народу? Как слагаются частушки? СПб., тип. «Правда», 1913. 16 с. 

Ред.: «Нар. дело», 1912, № 7, с. 438; К а р с к и й Е. Ф. — «Рус. филол. 
вестник», 1913, № 3, с. 182; Р о с т а ш е е в А. Частушки. — «День», 1913, 
№ ИЗ, 29 апр. 

2376. К. Ш. Кооперация в «частушке». — «Утро России», 1914, № 42, 
20 февр. 

Обзор частушек Пензен. и Саратов, губ. 

2377. Б у р н а к и н А. Литературные заметки. Частушки. — «Нов. вре
мя», 1914, JSfe 13 706, 10 мая, с. 13. 

Обзор совр. частушек. 

2378. М и ш е е в Н. Современная народная муза и ее значение. — 
«Вести, школы», 1914, № 5, с. 106—ПО. 

Обзор совр. частушек; характеристика «Сборника деревенских 
частушек» В. И. Симакова. См. № 1215. 

2379. Ф и л о с о ф о в Д. Русская деревня и эстетика. — «Речь», 1914, 
№ 146, 1 июня. 

Обзор совр. частушек. 

2380. Н о с к о в Н. Песни современной деревни. — «Пробуждение», 
1914, № 6, с. 210—211. См. № 2394. 

Обзор совр. частушек. 

2381. Б а р ш е в с к и й В. Ссылка в ленских частушках. — «Ленские 
волны», 1914, № 7, с. 13—15. 

Обзор частушек, зап. в Кирен. у. 

2382. Война в современной народной песне. — «Утро юга», 1914, 
№ 235, 12 окт. 

Обзор частушек Рязан. губ. 

2383. Т а е ж н и к . Эволюция частушки. (Заметка сибиряка). — «Сла
вянин», 1914, № 53, 4 ноября. 

Обзор совр. частушек Енис. губ. 

2384. Отрезвление деревни и война в народном творчестве. — «Ста
рый Владимирец», 1914, № 263, 29 ноября. 

Обзор частушек, зап. среди запасных Приволж. края. 

2385. К о р о б о в Я. Деревенская припевка и фабричная частушка. — 
«Старый владимирец», 1914, № 275, 14 дек. 

Обзор совр. частушек. 
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2386. В о р о н ц о в с к и й П. Народные частушки. Ист.-этнограф. за
метка.— «Изв. Оренбург, отд. имп. Рус. геогр. о-ва», 1914, вып. 24 
с. 124—151. 

2387. В е г е н о в В. Война и народный юмор. — «Архангельск», 1915 
№ 12, 16 янв., с. 2. 

Обзор частушек и лубочн. листов о борьбе с Германией. 

2386. С к в о р ц о в Н. А. Народный противоалкогольный гийн.-
«Утро России», 1915, № 16, 16 янв. 

Обзор частушек. 

2389. Деревня в своем изображении. — «Сиб. жизнь», 1915, № Н( 
18 янв.; с. 5. 

Статья о совр. частушке. 

2390. К у д р и н А. Война в частушках. — «Поволж. вестник», 1915, 
№ 2798, 24 янв. 

2391. С к в о р ц о в Н. А. Вильгельм и немцы в народной песне.-
«Архангельск», 1916, № 27, 6 февр., с. 4. 

Обзор частушек и песен. 

2392. И з г о е в А. С. Во дни войны. — «Одес. листок», 1915, №73, 
16 марта. 

Обзор частушек воен. времени 

2393. Б у х о в А. Сочинение о любви. — «Солнце России», 1915, №267 
(12), с. 12—14. 

Обзор совр. частушек. 

2394. Н о с к о в Н. Песни современной деревни. — «Сев. утро», 1915, 
№ 100, 8 мая, с. 2. См. № 2380. 

Обзор частушек. 

2395. Н [ а р д о в ] Н. Рекруты гуляют. (Картины деревни). — «Ниже-
гор. листок», 1915, № 138, 24 мая. 

Бытование частушек. 

2396. М о р о з о в Д. Злободневные песни-частушки. — «Рус. ведомо
сти», 1915, № 150, 1 июля, с. 4. 

Обзор частушек Вологод. губ. 

2397. Н - н Ал. Переживания девушки-северянки. (По частушкам).-
«Сев. утро», 1915, № 162, 23 июля. с. 2. 

Обзор частушек Вологод. губ. 

2398. Б а р ы к о в С. Пьянство и разгул в изображении деревенской 
частушки. — «Ежемес. журнал», 1915, № 9/10, стб. 402—414. 

Статья на материале «Сборника великорусских частушек» 
Е. Елеонской. См. № 1236. 

2399. Ч и ж В. Ф. Психология деревенской частушки. — «Учен. зап. 
имп. Юрьев, ун-та», 1915, № 10, с. 1—44. 

То же. Отд. изд. Юрьев, 1915. 44 с. 
Рец.: Б о г а т ы р е в П. — «Рус. филол. вестник», 1916, № 4, с. 339 

2400. Л и х а ч е в П. Деревенские военные частушки. — «Перм. земск. 
неделя», 1915, № 42, стб. 26—28. 

Анализ текстов, зап. в Вятск. и Уфим. губ. 
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2401. Деревенские военные частушки. — «Сев. утро», 1915, № 257„ 
19 ноября, с. 2. 

Обзор текстов, зап. в Вятск. и Уфим. губ. 

2402. М о р а в с к а я М. Поэзия миллионов людей. — «Рус. мысль»,. 
1915, № И, с. 12—38. 

Анализ эстетики частушек. 
Рец.: Б о г а т ы р е в П. — «Рус. филол. вестник», 1916, № 4, с. 339— 

340. 
2403. П о л у я н о в А. Частушка как живой отзвук народной жизни. — 

«Изв. Вологод. о-ва изучения Сев. края», 1915, вып. 2, с. 120—128. 
Статья на основе материалов «Сборника деревенских частушек» 

В. И. Симакова и «Сборника великорусских частушек» Е Елеон-
окой. См. № 1215, 1236. 

2404. Г о л у б е в Н. Война и песня деревни. — «Бирж, ведомости», 
1916, № 15 307, 5(18) янв., вечерн. вып., с. 5. 

Обзор частушек. 

2405. Д в и н с к и й А. Частушки. — «Архангельск», 1916, № 11, 15 янв.; 
№ 12, 16 янв. 

Обзор частушек о войне. 

2406. Н о в и к о в - Д а у р с к и й Г. С. Частушки в Забайкалье. — 
«Зап. любителя», 1916, № 1, с. 3—4; № 2, с. 5—7; № 4, с. 5—6; 
№ 6, с. 3—4. 

2407. З а р у ч е в с к и й Н. В глубоком тылу. Война в нар. поэзии. — 
«Олонец. неделя», 1916, № 6, с. 10—15. 

Анализ частушек. 

2408. П л е т н е в с к и й М. Деревенские частушки. — «Благовещен, 
утро», 1916. № 221, 12 окт. 

Обзор рекрут, и воен. частушек Зап. Сибири. 

2409. И е р о п о л ь с к и й К. Псковские военные частушки. — «Рус. 
воля», 1916, № И, 25 дек. 

2410. Ж у к . Частушка. — «Беднота», 1919, № 371, 3 июля. 
Обзор частушек о войне с Японией, Германией и новых револ. 

текстов. 

2410а. В о л ь В. О чем говорит народная частушка. — «Просвещение», 
Вятка, 1922, № 2, с. 53—59. 

Обзор текстов, зап. в Вятск. губ. 

См. также № 19, 50, 902, 932, 976, 1136, 1141, 1158, 1164, 1171, 1213, 
1215, 1236, 1603, 1802, 2192, 2198, 2199, 2201, 2208, 2209, 2217—2219, 2221, 
2228, 2239, 2252, 2293, 2472, 2479, 2482, 2492, 2526, 2529, 2568, 2582, 3477ь 
3531, 3819, 3828, 3908, 3976, 4059. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЧАСТУШЕК 

— Д м и т р и е в а Е. Замечания о музыкальной стороне частушек. — 
См. № 1236. 

См. также Хя 2285. 
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НАРОДНЫЙ ТЕАТР. СКОМОРОХИ. ИГРЫ. ГУЛЯНЬЯ 

2411. Из дневника В. Ф. Золотаренко 1841—1847 гг. — «Кубан. обл. 
ведомости», 1901, № 165, 29 июля, с. 2. 

Представления кукольн. театра Петрушки на ярмарке в Екате-
ринодар. губ. 

2412. По Москве. (Заметки). — «Рус. листок», 1901, № 355, 27 дек. 
Бытование театра Петрушки и нар. игр. 

2413. Скоморохи. — В кн.: Р ' и м а н Г. Музыкальный словарь. М., 
1901, с. 1189. 

2414. Щ е г л о в И. Народный театр в очерках и картинках. Изд. 2-е. 
СПб., изд. А. С. Суворина, 1901. XIV, 393 с. См. № 2447. 

С. 22—25: исполнение нар. песен на эстраде гармонистом-
артистом из мастеровых; с. 134—140: о нар. пьесах «Кедрил-
обжора» и «Царь Максимилиан». 

2415. И н о з е м ц е в И. Г. Народный театр XVIII в. — «Ист. вестник», 
1902, № 8, с. 554-662. 

Кратк. пересказ: «Рус. муз. газ.», 1902, № 45, 10 ноября, стб. 1103. 

2416. О п о ч и н и н Е. Н. Театральная старина. Ист. статьи. Очерки по 
документам. Мелочи и курьезы. М., изд. ред. журн. «Развлечшие», 1902. 
288 с. 

С. 1—6: Скоморохи и кукольный театр в древней Руси; с. 283— 
288: Народная игра-комедия «Об Алешке малом и барине голом» 
[зап. в Яросл. губ.]. 

2417. К а л л а ш В. В. Страничка из истории русского народного те
атра.— «Рус. мысль», 1903, № 2, отд. 2, с. 99—115. 

То же. Отд. ивд. М., 1903. 19 с. 

2418. Хроника. — «Курск, губ. ведомости», 1903, № 79, 13 апр. 
Описание пасхальн. гулянья на Георгиев, площади Курска. 

2419. Кукольный театр. — Большая энциклопедия. Т. 11. Под ред. 
С. Н. Южакова. СПб., изд. Т-ва «Просвещение», [1903], с. 641. 

2420. Щ е г л о в И. В защиту народного театра. (Заметки и впечатле
ния). СПб., тип. В. Киршбаума, 1903. 159 с. 

С. ИЗ—118: Народные гулянья в Москве [на масленице]. 

2421. К а л а ш н и к о в И. Т. Записки иркутского жителя. — «Рус. ста
рина», 1905, № 7, с. 187—251. 

С. 204—206: описание вертеп, представления. 

2422. В а р н е к е Б. В. Из истории русского театра в начале XVIII в.— 
-«Изв. О-ва археологии, истории и этнографии при имп. Казан, ун-те», 
1905, т. 21, вып. 4, с. 349—372. 

С. 361—363, 366: сатира на врачей в нар. драме «Царь Макси
милиан». 

2423. В и н о г р а д о в И. Дополнения к статье о «Вертепной драме» 
и к указателю по этому вопросу. — «Изв. Отд-ния pvc. яз. и словесности 
имп. АН», 1906, т. И, кн. 4, с. 408—412. 

2424. В и н о г р а д о в Н. Н. Русская народная драма. — «Живая ста
рина», 1906, вып. 4, отд. 4, с. 2. 

Программа собирания. 
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2425. О л е а р и й А. Описание путешествия в Московию и через Мос
ковию в Персию и обратно. Введ., пер., примеч. и указатель А. М. Ловя-
тана. СПб., изд. А. С. Суворина, 1906. 582 с. 

С. 189—190: описание кукольн. театра; с. 214—215: описание 
свадьбы; с. 325: запрет на исполнение песен под аккомпанемент муз. 
инструментов; с. 339—341: пересказ похорон, причитаний; с. 301: 
участие скоморохов в «Пещном действе». 

2426. Отделение русского языка и словесности. Заседание 8 дек. 
1907 г.— «Изв. имп. АН», сер. 6, 1908, т. 2, № 2, с. 157—158. 

Текст докладн. записки В. Н. Добровольского о кукольн. театре 
Смол. губ. 

2427. С у п е р а н с к и й М. И. А. Гончаров и новые материалы для 
его биографии. — «Вести. Европы», 1908, № 11, с. 5—49. 

С. 25: воспоминания А. Н. Гончарова о представлении «Лодка» 
на святках. 

2428. В а р н е к е Б. В. История русского театра. Ч. 1: XVII и 
XVIII в. Казань, типо-лит. имп. ун-та, 1908. 361 с. 

С. 6—11: элементы драм, представлений в рус. нар. песнях; 
творчество скоморохов; с. 90—92: описание нар. драм; с. 227, 234, 
236, 240—241: нар. песня в пьесах и операх XVIII в. 

То же. Изд. 2-е. СПб., (1914]. 701 с. 

2429. В и н о г р а д о в Н. Народная драма. — В кн.: История русской 
литературы. Т. 2. М., 1908, с. 381—395. См. № 1578. 

2430. З а с о д и м с к и й П. Из воспоминаний. М., тип. Т-ва И. Д. Сы
тина, 1908. 450 с. 

С. 8: бытование «Дубинушки» в Вологод. губ.; с. 14—15: пред
ставление о царе Максимилиане; с. 24: описание лубочн. картин; 
с. 69—72: рассказы о нечистой силе; с. 83—85: поверья о змеях; 
с. 91: рождествен. славление; с. 94: популярность лубочн. книг; с. 97: 
сказочн. репертуар няни; с. 117: раешные выкрики; с. 126: интерес 
писателя к нар. песням; с. 175: репертуар студенч. песен. 

2431. Ч е с а л и н С. С. Новая запись «Людки». (К истории рус. нар. 
театра). —«Этнограф, обозрение», 1910, кн. 86 87, № 3/4, с. 100—105. 

С. 100—105: вступ. заметка; с. 105: текст драмы «Лодка», зап. 
в Рязан. губ. 

2432. Москва в ее прошлом и настоящем. Вып. 1—7. М., кн. изд-во 
«Образование», 1910—1911. 

Вып. 1. 1910. 144 с. 
С. 54—65: У с п е н с к и й Д. И. Сказания о начале г. Москвы 

[с. 58, 62—65: нар. предания о начале Москвы и отражение их в 
летописи]. 

Вып. 3. 1910. 111с. 
С. 56—80: Н е ч а е в В. В. Уличная жизнь Москвы в XVI— 

XVII вв. [с. 78—80: выступления скоморохоз; театр Петрушки]. 
Вып. 7. 1911. 116 с. 

С. 82—94: Ш а м б и н а г о С. К. Театр и народные развлечения 
в Москве в XVIII в. [с. 82—83, 90, 93: выступления скоморохов]. 

2433. Д е й ч А. Марионетки. Очерк из истории кукольного театра.— 
«Нива», 1911, № 12, стб. 661—682. 

Стб. 676—680: рус. Петрушка. 
2434. С а х н о в е к и й В. Народные потехи в Москве в конце 

XVHI в. —«Студия», 1911, № 13, с. 1—4. 
Нар. гулянья, театр Петрушки, балаганы. 
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2435. Т и а н д е р К. Ф. Очерк истории театра в Западной Европе л 
России. — В кн.: Вопросы теории и психологии творчества. Т. 3. Харь* 
ков, 1911, с. 1—255. 

С. 156: начало рус. театра; с. 157—162: рус. театр и православ
ная церковь; с. 214—216: фольклор в драмах А. С. Пушкина. 

2436. Ф [р и ч е] В. М. Вертепная драма. — Энцикл. словарь Т-ва «Бр 
А. и И. Гранат и К°». Т. 9. Изд. 7-е. [М., 1911], стб. 560. 

2437. В о л к о в Р. М. Народная драма «Царь Максимильян». Опыт 
разыскания о составе и источниках. — «Рус. филол. вестник», 1912, № 1/2, 
с. 323—343; № 4, с. 280—336. 

То же. Отд. изд. Варшава, 1912. 77 с. 
Ред.: С о к о л о в Ю. М. — «Этнограф, обозрение», 1912, кн. 94/95, 

№ 3/4, с. 143—145. 

2438. Б о н ч - Т о м а ш е в с к и й М. М. Театр и обряд. — «Маски», 
1912/1913, JSIb 6, с. 1—20. 

С. 9—10: истоки рус. нар. театра. 

2439. Балакирев И. А. — Рус. энциклопедия. Т. 2. СПб., [1912], с. 202. 
Шут Петра I. 

2440. С л о б В. Чем воспитывать народ. Письмо в редакцию. — 
«Правда», 1913, № 20, 25 янв., с. 3. 

Представление Петрушки в СПб. Нар. доме. 

2441. В а р н е к е Б. В. Источник одной народной драмы. — «Изв. Отд-
ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1913, т. 18, кн. 2, с. 188—195. 

Связь нар. сценки «Параша» с пьесой П. Г. Григорьева «Ям
щики». 

2442. К у к л и н М. М. Школьные типы. (Из моих воспоминаний).— 
«Светоч и дневник писателя», 1913, № 5/6, с. 27—40. 

С. 27—33: Представление Царя Максимилиана. 
2443. С м и р н и т с к и й А. А. К вопросу о вырождении вертепной дра

мы.— «Изв. Одес. библиогр. о-ва при имп. Новорос. ун-те», 1913, т. 2, 
вып. 5, с. 194—211. 

Зап. в Херсон, губ. вертеп, пьесы «Трон». Пересказ пьесы и 
ее анализ. 

2444. В а р н е к е Б. Что играет народ. — «Ежегодник имп. театров», 
1913, вып. 4, с. 1—40. 

2445. Д а в ы д о в Н. В. Из прошлого. Ч. 1. М., тип. Т-ва И.Д.Сы
тина, 1913. 433 с. 

С. 14—15: популярность лубочн. картинок; с. 32—34: описание 
нар. гуляний в Москве; с. 41—42: представления «Петрушки» бро
дячими актерами; с. 213: описание деревен. представления с медве
дем; с. 213—214: тексты песен (в том числе ист. о Крымской войне), 
исполняемых юродивыми в Рязан. губ.; с. 265: любовь Л. Н. Тол
стого к рус. нар. песне; с. 333—334: описание хоровод песен 
с. Спасского. 

2446. З а р и н А. Е. Царские развлечения и забавы за 300 лет. Охота. 
Шуты и скоморохи. Театры. Балы и маскарады. Увеселит, прогуг.ки. Кар
ты, лото й др. игры. Ист. очерки. М., изд. Т-ва И. Д. Сытика, 1913. 
148 с. 

С. 58—64: Шуты, скоморохи, сказители, уроды и разные иные 
забавники. 
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2447. Щ е г л о в И. Л. Народ и театр. СПб., изд-во П. П. Сойкина, 
1913. 424 с. См. № 2414. 

С. 14—16: исполнение нар. песен на эстраде гармонистом-акте
ром из мастеровых; с. 87—88: популярность пьес о Кедриле-Обжоре 
и о Царе Максимилиане; с. 108—130: Сельская ярмарка и Петрушка 
Уксусов [кукольн. театр во Владимир, губ.]. 

5448. М а р т е м ь я н о в Т. А. Комедия о царе Максимилиане. — «Ист. 
вестник», 1914, № 5, с. 538—553. 

2449. К о р о б о в Я. «Царь Максимилиан». — «Старый владимирец», 
1914, № 284, 25 дек. 

Представление на рождестве «Царя Максимилиана». 

2449а. А ш к е н а з и 3. Бессмертный Петрушка. — «Ежегодник имп. 
театров», 1914, вып. 4, с. 3—18. 

2460. Б а р щ е в с к и й И. Ф. Несколько слов из истории искусства 
скоморохов. Ростов-Ярославский, тип. А. Барщевского, 1914. И с. 

2451. М о р о з о в П. О. Народная драма. — В кн.: История русского 
театра. Т. 1. Под ред. В. В. Каллаша и Н. Е. Эфроса, при ближайшем 
участии А. А. Бахрушина и Н. А. Попова, худож. частью заведует 
К. А. Коровин. М., книгоизд-во «Объединение», 1914, с. 1—24. 

2452. Ф р [ и ч е ] В. Кукольный театр. — Энцикл. словарь Т-ва «Бр. А. 
и И. Гранат и К°». Т. 26, изд. 7-е. [М., 1914], стб. 154—155. 

2453. В а р н е к е Б. В. Заметки о народной драме. — «Изв. Отд-ния 
рус. яз. и словесности имп. АН», 1915, т. 20, кн. 3, с. 1—21. 

2454. З а б е л и н И. Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст. 
Ч. 2. Посмертн. изд. М., синод, тип., 1915. 900 с. (Домашм. быт рус. 
народа в XVI и XVII ст. Т. 1, ч. 2). 

С. 42: текст заговора об облегчении родов; с. 159—161, 622— 
623: изречения и загадки в скорописи, азбуках; 181—182, 189: лу-
бочн. сказки «Петр Золотые Ключи» и .«Бова-королевич» в библио
теке царевича Алексея Петровича; с. 242—245, 250, 291—292: борьба 
со скоморохами, нар. играми и песнями; с. 263: исполнение песен 
Придворными шутами; с. 269—275: популярность лубочн. картин; 
с. 275—283, 661—662: бахари при дворе; с. 296—297: бытование дух. 
стихов. 

2455. Кукольный театр. — Русская энциклопедия. Т. И. Пг., [1915], 
с. 51-52. 

2456. Т и х о н о в и ч В. В. Народный театр. Пособие для режиссеров, 
инструкторов и руководителей нар. театр, кружков. Вып. 2. Прошлое нар 
театра. М., Театральн. изд-во, 1918. 27 с. (Вопросы театра). 

С. 3—6: Зачатки народного театра; с. Г>—8: Упадок народного 
собирательного творчества; с. 8—9: Народное влияние на театр 
XVII и XVIII вв. 

2457. Б е л е ц к и й А. Старинный театр в России. 1. Зачатки театра 
в нар. быту и школьн. обиходе южной Руси — Украины. М., изд-во Т-ва 
«В. В. Думнов, наследник бр. Салаевых», 1923. 103 с. 

С. 6—14, 26, 32: рассмотрение рус. нар. театра. 

2458. Ф е д о т о в А. Я. Из истории кукольного театра. Лекции, чи
танные на курсах режиссеров кукольных театров в Москве. М., «Искус
ство», 1940. 76 с. (Стеклограф, изд.). 

С. 47—71: Народный кукольный театр в России. 
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См. также № 1280. 1282, 1284, 1288, 1365, 1558, 1572, 1601, 1683 
1770, 1789, 1819, 1821, 1946, 1987, 1991, 2120, 2206, 2275, 2572, 3322, 3655, 
3703, 3810, 3822, 3840, 3846, 3937, 395в, 3974, 3976, 4025, 4086, 4091, 40&3. 

ТВОРЧЕСТВО СКАЗИТЕЛЕЙ И НАРОДНЫХ ПЕВЦОВ 

2459. Сказители. — В кн.: Р и м а н Г. Музыкальный словарь. М., 1901, 
с. 1186. 

2460. Т а р а с о в Е. Русские былины и их сказители. — «Сб. „Рус. 
чтения"», 1902, № 15, с. 118—1.20. 

Обзор творчества олонец. сказителей. 

2461. Б е л о р е ц к и й Г. «Сказитель» — гусляр в уральском крае. (Из 
записной книжки). — «Рус. богатство», 1902, № И, с. 33—35. 

Характеристика сказителя из Оренбург, губ.; тексты дух. стихов. 

2462. Д а ш к е в и ч Н. П. О русских былинах и сказителе их И. Т. Ря-
бинине. — «Чтения в Ист. о-ве Нестора летописца», 1902, кн. 16, вып. 4, 
сокр. излож. сообщений, с. 29—30. 

2463. Б р о д с к и й Н. Л. Следы профессиональных сказочников в рус
ских сказках. — «Этнограф, обозрение», 1904, кн. 61, № 2, с. 1—18. 

Рец.: «Рус. мысль», 1904, № 10, отд. 22, с. 347. 

2464. Сказители (сказатели). — Большая энциклопедия. Т. 17. Под ред. 
С. Н. Южакова. СПб., изд. Т-ва «Просвещение», [1904], с. 455. 

2465. Щеголенок В. П. — Энцикл. словарь. Т. 40, кн. 79. СПб., 
изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1904, с. 50. 

2466. А р а к ч и е в Д. О лирниках Северного Кавказа. — «Рус. муз. 
газ.», 1907. № 22/23, 3/10 июня, стб. 547—552. 

Характеристика репертуара П. С. Ковалева из Ставропольем 
губ., исполняющего дух. стихи, псалмы и лирич. песни. 

2467. В а с и л ь е в Н. В. Из наблюдений над отражением личности 
сказителя в былинах. (Посвящается М. А. Елачичу). — «Изв. Отд-ния 
рус. яз. и словесности имп. АН», 1907, т. 12, кн. 2, с. 170—196. 

Анализ творчества В. Щеголенка. 
То же. Отд. изд. СПб., 1907. 27 с. 

2468. Г р у з и н с к и й А. Е. Литературные очерки. М., печатня А. Сне» 
гиревой, [1908]. 302 с. 

С. 100—116: обзор творчества И. Федосовой; с. 166—168, 170-
174: интерес к нар. песне в начале XIX в.; с. 176, 181—182, 185—186, 
188, 190—191, 199—200, 202: обращение М. И. Глинки к фольклору; 
с. 228—230, 233, 243: устн. поэзия в «Записках охотника» И. С. Тур
генева. 

2469. Певцы Вересай, Петров, Рябинин, Щеголенок. СПб., изд. учи-
лищн. совета при св. Синоде, 1910. 80 с. (Рус самородки в жизнеописа
ниях и изображениях). 

С. 39—56: И. Т. Рябинин, сказитель былин (род. в 1844 г); 
с. 57—80: В. П. Щеголенок, сказитель былин (1806—1882). 

То же. Изд. 2-е. СПб., 1915. 86 с. 
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2470. Письма П. И. Мельникова к А. С. Гацисскому. — «Действия 
Нижегор. губ. учен. арх. комиссии», 1910, т. 9, ч. 1, с. 203—256. 

С. 213: переписка о сказителе былин из Олонец. губ. И. А. Касья
нове. 

2471. Щеголенок В. П. — Рус. биограф, словарь. [Т. 24]. Щапов-
Юшневский. СПб., 1912, с. 26—27. 

2472. К у з н е ц о в И. Г. Мелочи омской старины. — «Сиб. архив», 
1913, № 3, с. 160—164. 

С. 163: «Трубадур» [автор и исполнитель песен-частушек на 
злобу дня нищий Доброхонский]. 

2473. О з а р о в с к а я О. Сказительница былин [М. Кривополенова].— 
«Архангельск», 1915, № 207, 18 сент. 

2474. Б. Ш. Отходящая красота. (Письмо из Москвы). — «Архан
гельск», 1915, № 260, 21 ноября. 

М. Д. Кривополенова и ее старины. 

2475. К о н д р у ш к и н С. Лесная бабушка [М. Кривополенова]. — 
«Архангельск», 1915, № 264, 27 ноября. 

2476. О з а р о в с к а я О. Северные ста.рины. — «Сев. утро», 1915, 
№ 264, 28 ноября; № 265, 29 ноября. 

Обзор творчества М. Д. Кривополеновой. 

2477. К а р е т н и к о в А. А. Мария Дмитриевна Кривополенова, ска
зительница былин. — «Изв. Арханг. о-ва изучения Рус. Севера», 1916, 
№ 1, с. 33—36. 

2477а. Ш [ е р г и н ] Б. Недавнее прошлое. Пафнутий Осипович Анкуди-
нов. — Наталья Петровна Бугаева. — «Архангельск», 1916, № 91, 28 апр.; 
№ 149, 7 июля; № 150, 8 июля. 

Исполнители былин, дух. стихов и баллад из Арханг. губ. 

2478. С. С. Бабушка-сказительница [М. Д. Кривополенова]. — В кн.: 
Временник, 1. [Вологда], изд. Сев. кружка любителей изящн. искусств, 
1916, с. 46--48. 

См. также № 12, 31, 41, 46, 64, 128, 367, 565, 587, 639, 653, 683, 707, 
709, 750, 899, 977, 1290, 1941, 1970, 1972, 1991, 2024, 2077, 2160, 2230, 2290, 
2430, 2454, 2517, 2523, 3068, 3315, 3336, 3392, 3443, 3729—3763, 3840, 
3974. 

РАБОЧИЙ ФОЛЬКЛОР. РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПЕСНИ 

2479. Л [ар и о н ] о в Г. Заводская частушка. — «Россия», 1901, 
№ 896, 23 окт. 

Обзор совр. частушек Южного Урала. 

2480. Из нашей общественной жизни. — «Искра», 1901, № 13, 20 дек., 
с. 1—2. 

Исполнение револ. песен в Нижнем Новгороде на демонстрации 
по поводу высылки М. Горького. 

2481. Из деревни.— «Искра», 1902, № 29, 1 дек., с. 7. 
Популярность револ. песен в Твер. губ. 
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2482. Б е л о р е ц к и й Г. Заводская поэзия. — «Рус. богатство», 1902 
№ 12, с. 38—50. 

С. 40—43: Фабричная песенка; с. 43—50: Любовная песенка. 

2483. Из нашей общественной жизни. Первое Мая в Сибири. Томск.— 
«Искра», 1903, № 40, 15 мая. с. 2. 

Исполнение демонстрантами револ. песен. 

2484. С м и р н о в А. Фабричные песни. — «Владимир, газ.», 1903, 
№ 117, 25 мая. 

Обзор песен фабричн. рабочих Владимир, губ. См. № 886. 

2485. Из рабочего движения. Тверь. — «Пролетарий», 1905, № 4, 3 ию
ня, с. 15—16. 

Исполнение револ. песен на демонстрациях 1-го Мая. 

2486. М о р о з о в Н. А. В начале жизни. — «Рус. богатство», 1906, 
Jfe б, с. 108—134. 

С. 108, 114—115: исполнение револ. варианта «Дубинушки» 
в Москве и Данилов, у. Вологод. губ. (ст. Дмитриевская Вологод. 
ж. д.). 

2487. В. От редакции.— «Казарма», 1906, № 10, 26 ноября, с. 3. 
Исполнение револ. песен арестованными участниками восстания 

в Кронштадте. 

2488. А к и м о в - М а х н о в е ц В. Первое Мая в России. — «Былое», 
1906, № И, с. 78—99. 

С. 81: исполнение револ. песен на демонстрации в Варшаве. 

2489. В и т а ш е в с к и й Н. А. Карийская песня, приписываемая Ми-
накову. — «Былое», 1906, № 11, с. 279—282 с нот. 

Статья. В прил. текст и ноты песни «На эшафот», популярной 
на Каре. 

2490. А. С. Рабочая песня. — «Рабочий по металлу», 1907, № 15, 
13 июня, с. 3—4. 

2491. Р а д и н П. Три месяца ссылки и побег. — «Образование», 1907, 
№ 9, с. 1—39 (2-я пагинация). 

С. 8—9: распространенность револ. песен в Тобольск, губ. 

2492. У с п е н с к и й Г. И. Полное собрание сочинений в 6-ти т. 
Т. 1—6. Изд. 6-е. СПб., изд. Т-ва А. Ф. Маркс, 1908. (Прил. к журн. 
«Нива» за 1908 г.). 

Т. 3, кн. 15. С. 641—764. 
С. 668—679: Новые народные стишки. Из деревен. заметок 

[анализ частушек Новгор. губ. и песен шахтеров Дона и Екатерино-
слав. губ.]. 
Т. 6, кн. 25. С. 49—209. 

С. 202—203: Дополнение к рассказу «Квитанция» [песня о жен. 
фабричн. труде, зап. С. М. Пономаревым в Приуралье]. 

2493. Хроника. Аресты. — «Правда», 1912, № 2, 24 аир., с. 3. 
Аресты за исполнение револ. песен на улице в Петербурге. 

2494. Хроника. — «Правда», 1912, № 166, И ноября. 
Арест в Петербурге нар. певцов, исполнявших в чайных револ. 

песни. 

— Р а с к о л ь н и к о в Р. Рабочая поэзия. См. № 1565. 
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2495. Б а р и т о н . Наши песни.— «Путь правды», 1914, № 58, 11 апр., 
£ 2 

Разучивание «Интернационала» рабоч. хором. 
2496. Уличные демонстрации в Москве. — «Правда», 1914, № 4, 26 аир. 

Исполнение револ. песен участниками демонстрации в знак 
протеста против Ленского расстрела. 

2497. П е т р о в с к и й Г. И. За Невской заставой. — «Путь правды», 
1914, № 76, 3 мая. 

Исполнение Петербург, рабочими револ. песен 1-го Мая. 

2498. Марсельеза. — Новый энцикл. словарь. Т. 25. Пг., изд. Акц. о-ва 
«Издат. дело бывш. Брюкгауз-Ефрон!», [1915], стб. 798. 

2499. L. Новые гимны и песни «Свободы». — «Рус. муз. газ.», 1917, 
№ 19/20, 13 мая, библиогр. листок, № 2, стб. 11. 

Рец. на сер. «Песни свободы». 

2500. В и н о г р а д о в В. Организуем запись рабочих песен. — «Муз. 
самодеятельность», 1933, № 6, с. 2—3. 

2501. Л е б е д и н с к и й Л. Создадим историю рабочего музыкального 
быта. —«Муз. самодеятельность», 1933, № 5, с. 17—18. 

Необходимость сбора рабоч. фольклора. 

2502. Д р у с к и н М. Революционная песня народовольцев [и студен
тов]. — «Сов. музыка», 1934, № 3, с. 48—62 с нот. 

2503. Д р у с к и н М. С. Траурные песни русской революции. — «Муз. 
самодеятельность», 1935, № 1, с. 15—19 с нот. 

См. также № 1537, 1539, 1540, 1547, 1551, 1552, 1556, 1563—1567, 
1569, 1576, 1595, 2201, 2209, 2216, 2217, 2234, 2307, 2318, 2356, 2358, 2375, 
2385, 2527, 3322. 

ПЕСНИ СТУДЕНТОВ 
2504. К а п у с т и н М. И. По поводу семинарского песенника. — «Тру

ды Перм. учен. арх. комиссии», 1905, т. 9, с. 89—95. 
Описание песенника семинаристов Перм. дух. семинарии. 

См. также № 2430, 2502, 3615. 

ФОЛЬКЛОР СТАРООБРЯДЦЕВ И СЕКТАНТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ФОЛЬКЛОРА СТАРООБРЯДЦЕВ И СЕКТАНТОВ 

2505. Д о б р о в о л ь с к и й В. Ветры-духи в сказаниях раскольников 
Смоленской губернии. — «Этнограф, обозрение», 1902, кн. 54, № 3, с. 88— 

Влияние апокриф, письм. источников на верования о ветрах. 

2506. О л ь х о в с к и й В. [ Б о н ч - Б р у е в и ч В. Д.]. Заметки об уст
ной духоборческой литературе. 1. Толковая «Голубиная книга». 2. Духо
борческая легенда о Тюхтянь-боге. — «Правда», 1905, № 11, с. 192—202 
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2507. О л ь х о в с к и й В. Обряды духоборцев. — «Живая старина^ 
1905, вып. 3/4, с. 233—270. 

2508. О н ч у к о в Н. Старина и старообрядцы. (Поездка в Поморье и 
Заанежье). — «Живая старина», 1905, вып. 3/4, с. 271—289. 

С. 272, 275—278: обзор зап. былин и сказок. 

2509. П р у г а в и н А. С. Раскол и сектантство в русской народной 
жизни. С критич. замечаниями духовного цензора. М., тил. Т-ваИ.Д.Сы
тина, 1905. 95 с. 

С. 23, 25—30: рассмотрение поэтич. творчества. 

2510. Ч е с н о к о в А. Среди кержаков. (Этнограф, очерк). — «Перм. 
земск. неделя», 1908, № 11, стб. 23—26; № 13, стб. 24—26; ДО? 14, стб. 
28-30. 

№ И, № 14: вера в заговоры; № 13: бытование свад. песен. 

2511. Б и р ю к о в П. И. Песий, псалмы и гимны русских сектантов, 
рационалистов и мистиков. — В кн.: История русской литературы. Т, 2. 
М., 1908, с. 396—421. См. № 1578. 

2512. М у р а т о в М. В. Песни Нового Израиля. — «Живая старина», 
1914, вып. 3/4, с. 373—394. 

Обзор песен секты Новый Израиль (Область Войска Донского и 
Воронеж, губ.). 

2513. О г л о б л и н Н. Н. Из ветлужских впечатлений. — «Ист. вест
ник», 1915, № 7, с. 156—173. 

С. 158—161: бытование легенды о граде Китеже в среде старо
обрядцев; с. 162: описание местн. деревен. праздников; с. 165—166: 
описание суеверий. 

2514. Ф е д е н к о Д. Крест в «духовных песнях» баптистов. Екатери-
нослав, 1915. 11 с. 

2515. М у р а т о в М. В. Песни людей божиих. — «Этнограф, обозре
ние», 1916, кн. 107/108, № 3/4, с. 15—61. 

С. 15—32: исследование; с. 33—61: тексты. 
То же. Отд. изд. М., 1916. 47 с. 

См. также № 1354, 1568, 1593, 1763, 1778, 1779, 1875а, 1981, 1988, 2141, 
3479а, 3806, 3898. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОЛЬКЛОРА СТАРООБРЯДЦЕВ 
И СЕКТАНТОВ 

2516. М а р к о в А. В стране древляго благочестия. (Из впечатлений 
поездки по Поморью). — «Музыка и жизнь», 1909, № 12, с. 8—9. 

Обзор муз. репертуара старообрядцев. 

ФОЛЬКЛОР КАТОРЖАН И АРЕСТАНТОВ 

2517. Е л п а т ь е в с к и й С. Я. Очерки Сибири. Изд. 3-е. СПб., изд. 
ред. журн. «Рус. богатство», 1901. 189 с. 

С. 10—12, 36—39, 129: любовь арестантов к песне; с. 92—107: 
«Отлетает мой соколик». (Из каторж. песен). Быль. [Очерк о певце], 
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2518. Песни каторжан. — «Рус. муз. газ.», 1908, № 43, 25 окт., стб. 
952. 

Характеристика сиб. песен, данная их собирателем В. Гарте
вельд ом. 

2519. Песни каторги. — «Этнограф, обозрение», 1909, кн. 80, № i, 
с. 142—146. 

Излож. доклада В. Н. Гартевельда о песнях каторжан и бро
дяг Сибири, прочитанного на заседании Муз.-этнограф. комис. О-ва 
любителей естествознания, антропологии и этнографии. 

2520. Л и в и и А. Музыка тюрьмы и каторги. — «Музыка и жизнь», 
1910, № 3, с. 5—9. 

Обзор песен, зап. В. Н. Гартевельдом в Сибири. 

2621. Г а р т е в е л ь д В. Н. В стране возмездия. — «Рус. богатство», 
1911, № 1, с. 84—114. См. № 2523. 

С. 103—109: Песни каторжан; с. 109—114: Балалайка [обзор 
песен, зап. в Тобольск, губ.]. 

2522. Песни русских каторжников. — «Ист. вестник», 1912, № 12, 
с. 1284—1288. 

Обзор песен, собр. в Сибири В. Н. Гартевельдом. 

2523. Г а р т е в е л ь д В. Каторга и бродяги Сибири. М., книгоизд-во 
«Дело», 1913. 196 с. См. № 2521. 

С. 73—84: Песни каторжан; с. 85—94: Балалайка [обзор песен„ 
исполненных арестантом балалаечником Клочковым]. 

См. также № 35, 2188, 2202, 3686, 3689. 

ДЕТСКИЙ И МАТЕРИНСКИЙ ФОЛЬКЛОР. 
ИЗДАНИЯ ФОЛЬКЛОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕТСКОГО И МАТЕРИНСКОГО ФОЛЬКЛОРА 

2524. Я р к о в В. Некоторые детские игры в Сысертском заводе. — 
«Зап. Урал, о-ва любиггелей естествознания», 1901, т. 22, с. 16—21. 

2525. П а щ е н к о С. Колыбельные песни Ярославской губернии.— 
«Веста. Яросл. земства», 1903, № 7/8, с. 242—246. 

2526. З е л е н и н Д . Поэзия «казенных детей». — «Волхов, листок», 
1904, № 266, 14 июля. 

Обзор песен и частушек, созданных детьми воспит. домов 
Новгор. и Петербург, губ. 

Вариант: «Живописная Россия», 1905, № 17, с 66—67. 

2527. В - в Н. Игры детей на острове Сахалине и в С.-Петербурге. — 
«Живая старина», 1906, вып. 1, отд. 5, с. 13. 

Исполнение во время игры детьми Петербурга песни «Вставай, 
подымайся, рабочий народ». 

2528. А н д р е е в а О. Мир фантазии в жизни детей. — «Воспитание i 
обучение», 1907, № 4, стб. 112—123. 

Дети и волш. сказки. 

2529. С т е п а н о в В. «Казенные дети» и их поэзия. — «Свободн. вос
питание», 1907/1908, № 3, стб. 55—64. 

Обзор частушек и песен, созданных детьми в воспит. доме. 
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2530. П о г о д и н А. Л. Сказка и ее воспитательное значение. — «Пед. 
листок», 1911, кн. 6, с. 457—470. 

2531. Д о б р я к о в Г. О колыбельных песнях. — «Вестн. воспитания», 
1914, № 8, с. 145—156. 

2532. Р у м я н ц е в Н. Е. О колыбельной песне. — В кн.: Труды Пер-
вого Всероссийского съезда по семейному воспитанию. Петербург, ЗО/ХП 
1912 г. — 6/1 1913 г. Т. 2. СПб., изд. исполнит, комис. съезда» 1914, 
с. 667—672. 

2533. С е м е н о в а - Т я н - Ш а н с к а я О. П. Жизнь «Ивана». Очерки 
из быта крестьян одной из черноземных губерний. СПб., тип. М. М. Ста-
сюлевпча, 1914. XIV, 136 с. («Зап. имп. Рус. геогр. о-ва по отд-нию этно
графии», т. 39). 

С. 27—28: дет. игры, их описание; с. 44—45, 47: тексты пляс, 
песен; с. 4, 59—60: тексты колыб. песен; с. 64—66: тексты свад. 
лесен. [Тексты, зап. в Рязан. губ.]. 

2534. К а п и ц а О. И. Народные сказки для детей старшего возраста 
как этнографический материал. — «Что и как читать детям», 1915, № 10, 
с. 287—294. 

2535. Р у с о в а С. Сказка и ее роль в детской жизни. — «Вестн. вос
питания», 1916, № 5, с. 146—165. 

2536. М е л к о в А. Несколько указаний для собирания детских народ
ных игр. — «Живая старина», 1916, вып. 4, прил., с. 0103—0104. 

См. также № 1387, 1570, 1601, 1616, 1637, 1675, 3380, 3442, 3622, 
3976, 4039. 

ПРИНЦИПЫ ИЗДАНИЯ ФОЛЬКЛОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

2537. В о с т р о м А. О значении сказок [для детей]. — «Воспитанней 
обучение», 1903, № 5, стб. 193—215. 

2538. Н а л и м о в А. Сказки как детское чтение. — «Воспитание и 
обучение», 1903, № 5, стб. 216—224. 

2539. И. Р. Значение сказок в детской литера туре,-— «Пед. зап.», 
1905, № 1, с. 8—10. 

2540. Л е б е д е в А. И. Детская и народная литература. Опыт руко
водства для сист. чтения. (Заметки для родителей, библиотекарей и нар. 
учителей с указанием лучш. книг). Вып. 1, 2. Нижний Новгород, типо-лит. 
«Нижегор. печати, дело», 1908, 1915. 

Вып. 1. Младший и средний возраст (7—14 лет). Изд. 5-е. 132 с. 
С. 15—16, 27—29: Сказки и былины. 

Вып. 2. Для старшего возраста и юношества (14—18 лет). Изд. 3-е. 
240 с. 

С. 57—60: Народная словесность. 

2541. О детских книгах. Крлтико-библиогр. указатель книг, вышедших 
до 1 янв. 1907 г., рекомендуемых для чтения детям в возрасте от 7-ми 
до 16-ти лет. Сост. круЖ|Ком преподавателей и писателей под ред. 
А. Анненской. М., изд. кн. маг. О. Скирмунта «Труд», 1908. 832 стб. 

Стб. 704—708: Народный эпос. 
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2542. Детская литература. Сост. Н. В. Чехов. С прил. «Библиографии 
по вопросам детской литературы и детского чтения», сост. Е. А. Король
ковым. М., книгоизд-во «Польза», 1909. 256 с. (Пед. академия в очерках 
и монографиях). 

С. 176—191: Сказки; с. 235—256: Библиография по вопросам 
детской литературы и детского чтения [с. 242—243: Сказки]. 

2543. Библиографический указатель книг по детскому чтению, вышед
ших в 1911 г. Год 1-й Сост. Е. М. Чарнолуская. СПб., изд. газ. «Школа 
и жизнь», 1912. 128 с. 

С. 6—7, 9—11, 23—34: Сказки; с. 24: Былины, легенды и ска
зания. 

2544. Е л а ч и ч Е. Сказки как материал для детского чтения. — «Пед. 
обозрение», 1913, № 6, с. 1—12; № 7, с. 1—18. 

2545. Из книг и журналов. О. Релю о сказках, рассказывании их и о 
детском языке. — «Пед. обозрение», 1913, № 7, с. 53—58. 

Отклик: Из дневника редакции. — «Пед. сб., издаваемый при главн. 
упр. военно-учеб. заведений», 1914, № 3, с. 323—329. 

2546. Библиографический указатель книг по детскому чтению, вышед
ших в 1912 г. Книга для дет. чтения и о дет. чтении; книга по вопросам 
искусства в шкюле и в жизни ребенка, по дет. играм, занятиям и развле
чениям. Сост. Е. М. Чарнолуская. СПб., изд. газ. «Школа и жизнь», 1913. 
135 с. 

С. 7—8: Книги для детей дошкольного возраста. Сказки; с. 10— 
12: Книги для детей младшего возраста. Сказки; с. 16—19: Книги 
для детей среднего возраста. Сказки; с. 26—28: Книги для детей 
старшего возраста. Сказки. Былины, легенды, сказания. 

2547. Детская хоровая литература в произведениях русских компози
торов П. И. Чайковского, А. Т. Гречанинова и В. И. Ребикова. Кратк. 
очерк их произведений и значение последних для развития в детях ху-
дож. муз. вкуса и любви к пению. Сост. А. Попов. Новгород, губ. тип., 
1913. 7 с. 

С. 3—4: обраб. нар. песен для детей А. Т. Гречаниновым. 

2548. Е л а ч и ч Е. А. Сборник статей по вопросам детского чтения. 
СПб., «Т-во худож. печати», 1914. 221 с. 

С. 65—116: Сказки как материал для детского чтения. 

2549. Р о д н и к о в В. Детская литература. С указанием важнейших 
книг для дет. чтения. Изд. 2-е. Киев, книгоизд-во И. И. Самоненко, 1915. 
220 с. 

С. 63—75: Произведения народного творчества в детском чте
нии; с. 82—107: Сказки. 

2550. Систематический указатель книг для детей и юношества. Ч. К 
Сказки. Сказки нар., произведения нар. словесности, былины, легенды, 
предания, сказания, сказки разн. авторов. Указатель обработали на осно
вании отзывов комиссии Е. В. Арцимович, О. А. Белявская, В. И. Добро
деева и др. Под ред. О. И. Капица. Пг., 1915. 274 с. (Подвижн. музей 
учеб. пособий при Постоян. комис. по технич. образованию имп. Рус. 
технич. о-ва). 

С. 1 — 18: Младший возраст. Рус. нар. сказки, побасенки, песни; 
с. 45—62: Средний и старший возраст, подростки. Рус. нар. сказки 
и былины. 

Рец.: В. М —«День», 1915, № 270, 1 акт.; К о р о л ь к о в Е. А. Среди 
книг. —«Нар. учитель», 1916, № 13, с. 14—15. 
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2551. К у п л е в с к и й Н. Обзор. Сборники детских песен. — «Что и 
как читать детям», 1916, № 3, с. 80—91. 

Библиогр. обзор изданий нар. песен для детей. 

2552. К а л м ы к о в а А. М. Мировая художественная литература как 
учитель жизни юных поколений XX в. — «Пед. мысль», Пг., 1918, № 1/2, 
с. 29—51. 

С. 31—32, 39—41: роль сказки в воспитании детей. 
То же. Отд. изд. Пг., 1920. 24 с. 
2553. П о л т а в с к и й С. Новому ребенку новая сказка. Этюд для 

родителей и воспитателей. Саратов, изд. Губ. агентства «Центропечати», 
1919. 111 с. 

С. 1—64: исследование; с. 99—111: Приложение. Несколько 
замечаний о методике сказочной импровизации. 

См. также № 4039—4043. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА 

2554. У л и ц к и й Я. О песенном творчестве детей. — «Рус. муз. газ>, 
1914, № 32/33, 27 июля/3 авг., стб. 661—664. 

Общность муз. строя дет. и нар. песен, творчества. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО 
ФОЛЬКЛОРА 

2555. Х а л а н с к и й М. К вопросу о происхождении и синтаксичес
ком значении частицы — ста.— «Рус. филол. вестник», 1901, № 1/2, с. 339, 

Анализ онеж. былин. 

2556. З е л е н и н Д. Особенности в говоре русских крестьян юго-вос
точной части Вятской губернии. — «Живая старина», 1901, вып. 1, с. 81-
96. 

Анализ пословиц и поговорок, отсутствующих в словаре 
В. И. Даля. 

2557. Х а л а н с к и й М. Г. Из заметок по истории русского литера
турного языка. 2. О члене в русском языке. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и 
словесности имп. АН», 1901, т. 6, кн. 3, с. 127—169. 

С. 149—156, 167—169: лингв, анализ нар. песен, сказок, пословиц 
и былин Самар., Владимир., Яросл., Нижегор., Вятск., Казан., 0ло-
нец. и Курск, губ. 

2558. С о б о л е в с к и й А. И. Из истории русского языка. — «Журн. 
М-ва нар. просвещения», 1901, № 10, с. 396—409. 

С. 397—399, 408—409: анализ языка нар. песен Воронеж., Там
бов., Вологод., Рязан. и Курск, губ. 

2559. З е л е н и н Д. К. Этимологические заметки. — «Филол. зап.», 
1902, вып. 2, с. 1—32 (4-я пагинация). 

С. 19—31: О личных собственных именах в функции нарицатель
ных в русском народном языке [рассмотрение загадок, пословиц и 
сказок]; с. 31—32: текст сатир, нар. песни, зап. в Вятск. губ. 

2560. В о д а р с к и й В. Областные слова Рыбинского уезда Ярослав
ской губернии. — «Живая старина», 1902, вып. 3/4, с. 392—412. 

Анализ пословиц, поговорок и песен. 
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2561. В а с и л ь е в Л. Язык «Беломорских былин». — «Изв. Отд-ния 
рус. яз. и словесности имп. АН», 1902, т. 7, кн. 4, с. 1—42. См. № 683. 

То же. Отд. изд. СПб., 1902. 42 с. 

2562. Кашинский словарь. Сост. И. Т. Смирнов. — «Сб. Отд-ния рус. 
яз. и словесности имп. АН», 1901, т. 70, № 5, с. 1—212. 

Примеры из пословиц, песен и гаданий Твер. губ. 

2563. О в с я н и к о - К у л и к о в с к и й Д. Н. Синтаксис русского язы
ка. СПб., изд. Д. Е. Жуковсжого, 1902. 312 с. 

С. 73, 75—76, 81, 91, 104, 138—140, 143—150, 163, 169—170, 173— 
174, 181, 199, 201—2102, 208—210, 218, 222—224: анализ образцов рус. 
фольклора. 

Рец.: А н н е н с к и й И. Ф. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1903, 
№ 5, критика и библиогр., с. 227—232. 

2564. Т о м с о н А. И. Винительный падеж прямого дополнения в от
рицательных предложениях в русском языке. — «Рус. филол. вестник», 
1903, № 1/2, с. 192—234. 

С. 199—201, 212—215, 217, 220—221, 229: анализ лирич. песен; 
с. 204, 217: анализ пословиц; с. 219: анализ дух. стихов. 

То же. — В кн.: Сборник статей, посвященных учениками и почитате
лями академику и заслуженному ординарному профессору Ф. Ф. Форту
натову. Варшава, 1902, с. 660—702. 

2565. К а р и н е к и й Н. М. О говорах восточной половины Бронницко
го уезда. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1903, т. 8, 
кн. 1, с. 357—384. 

С. 376—384: Образцы народных говоров Броницкого уезда 
[анализ песен и сказок]. 

2566. П р о х о р о в Н. Откуда взялось слово «бурбон»? Лексикол. за
метка. — «Живописная Россия», 1903, № ИЗ, с. 102—103. 

2567. М а н д е л ь ш т а м И. Е. Об уменьшительных суффиксах в рус
ском языке со стороны их значения. (К истории, поэтич. стиля). — «Журн. 
М-ва нар. просвещения», 1903, № 7, с. 34—66; № 8, с. 317—353. 

Анализ песен, пословиц, баллад, причитаний, былин, стиха об 
Анике. 

2568. З е л е н и н Д. Отчет о диалектологической поездке в Вятскую 
губернию. — «Сб. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1903, т. 76, 
№ 2, с. 1—189. 

Лингв, анализ песен, заговоров, частушек и пословиц. 
2569. Т у п и к о в Н. М. Словарь древнерусских личных собственных 

имен. М., 1903. II, 857 с. 
Примеры из собрания песен П. В. Киреевского. 

Ред.: Я ц и м и р с к и й А. И. — «Живая старина», 1903, вып. 4, с. 461 — 
463. 

2570. В а с и л ь е в Л. Л. Гласные в слоге под ударением в момент 
возникновения аканья в обоянском говоре. (На основании «Материалов 
по этнографии Курской губернии», приготовленных к печати В. И. Реза-
ловым. «Курск, сб.», вып. 3, 4) . — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности 
имп. АН», 1904, т. 9, кн. 1, с. 336—355. См. № 12, 16. 

Анализ нар. песен. 

2571. З е л е н и н Д. К. Ответ критику. (О личных именах типа Пав-
ша и Ивахн-о [в былинах и песнях]). — «Вятск. вестник», 1905, № 7, 
10 янв., с. 2—3. 
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2572. М е л и о р а н с к и й П. М. Заимствованные восточные слова & 
русской письменности домонгольского времени. — «Изв. Отд-ния рус. яз. 
и словесности имп. АН», 1905, т. 10, кн. 4, с. 109—134. 

С. 127—128: Скоморох. 

2573. К а р с к и й Е. Ф. К вопросу о народном говоре Брянского уез
да Орловской губернии. — В кн.: Новый сборник статей по славяноведе* 
нию. СПб., тан. М-ва путей сообщения, 1905, с. 314—320. 

С. 316: анализ лирич. песен. 

2574. И л ь и н с к и й Г. А. Из русской диалектологии. — «Живая ста
рина», 1907. вып. 1, отд. 1, с. 39—42. 

С. 41—42: Русское песенное «во лузях». 

2575. В а с н е ц о в Н. М. Материалы для объяснительного областного 
словаря вятского говора. — В кн.: Памятная книжка Вятской губернии к 
календарь на 1907 год. Вятка, изд. губ. стат. ком., 1907, отд. 2, с. 1—72; 
на 1908 год. Вятка, 1908, отд. 2, с. 147—187; на 1909 год. Вятка, 1909, 
отд. 2, с. 1—35. 

Примеры из песен, анекдотов и пословиц. 
То же. Отд. изд. Вятка, 1907. 357 с. 
Рец.: З е л е н и н Д. — «Живая старина», 1910, вып. 3, отд. 3, с. 261-

262. 

2576. П о п о в Н. П. Словарные объяснения г. Шеффера к сборнику 
Кирши Данилова. — «Древности. Труды славян, комис. имп. Моск. археол. 
о-ва», 1907, т. 4, вып. 1, протоколы, № 60—90, с. 14—15. 

2577. С о б о л е в с к и й А. «Шиворот-навыворот». — «Рус. филол. вест* 
ник», 1908, № 4, с. 364. 

Лингв, анализ присловья. 
2578. А в т а м о н о в Я. А. Нечленные прилагательные в качестве опре

деления.— «Журн. М-ва нар. просвещения», 1908, № 6, с. 398—414. 
Рец.: Л. П. В. Об употреблении не членных прилагательных в качестве 

определения в песнях и былинах. — «Живая старина», 1909, вып. 1, 
отд. 1, с. 22—27. 

2579. В и л ь г е л ь м е А. Русь Великая или Руй-Бель. Изыскание об
русевшего финск. шведа по песням «Исшандской Едды» и по корням рус. 
и сканд. языков. Ч. 1. СПб., тип. А. С. Суворина, 1908. 128 с. 

С. 21, 33—34, 36, 38, 64: сканд. слова в рус. колядках, эпосе и 
названиях божеств. 

2580. В о д а р с к и й В. А. Особенности говоров станиц Терской (Сун
женского отдела Терской области) и Червлевдюй (Терской области).-
«Сб. материалов для описания местностей и племен Кавказа», 1908, 
вып. 39, отд. 2, с. 81—100. 

С. 92—100: Синтаксические особенности (в песнях Терской 
ст-цы). 

2581. С о к о л о в М. Е. О языке сказок, песен и областных словарях 
(по поводу фонетической записи сказки об Илье Муромце). — «Труды Са
ратов, учен. арх. комиссии», 1908, вып. 24, с. 128—129. 

Рец.: П е т р о в с к и й Н. М. По поводу 24 выпуска «Трудов Сара
товской ученой архивной комиссии». — «Рус. филол. вестник», 1909, № 1, 
с. 136—140. 

2582. С о к о л о в Б., С о к о л о в Ю. Говор южной части Белозерско
го уезда Новгородской губернии. — «Рус. филол. вестник», 1909. № 3/4, 
с. 174—190. 

С. 189: анализ пословиц и частушек. 
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2583. С о б о л е в с к и й А. И. Материалы и исследования в области 
славянской филологии и археологии. — «Сб. Отд-ния рус. яз. и словесно
сти имп. АН», 1910, т. 88, № 3, с. 1—286. 

С. 228—250: Имена в великорусских былинах; с. 258—274: Из 
области верований и обрядов. 

2584. С о б о л е в с к и й А. И. Три личных имени. — «Рус. филол. вес
тник». 1913, № 2, с. 389—394. 

С. 389—391: Тугарин. 
2585. Записка о наградах, которыми удостоены сочинения студентов 

С.-Петербургского университета на темы, объявленные в сентябре 1911г.— 
В кн.: Отчет о состоянии и деятельности имп. С.-Петербургского универ
ситета аа 1912 год. Под ред. Ф. И. Щербатского. СПб., тип. Б. М. Воль
фа, 1913, с. 195—248. 

С. 210—216: Разбор сочинения В. А. Аносова «Церковно-славян-
ские элементы в языке великорусских былин». 

2586. М и л о в Н. Дополнение к заметке о неотмеченном школьными 
грамматиками явлении русского синтаксиса. — «Рус. филол. вестник», 
1914, № 1, с. 35—36. 

Анализ колядок и былин. 
2587. С о б о л е в с к и й А. И. Несколько мелочей. — «Рус. филол. вест

ник», 1914, № 1, с. 21—26. 
С. 25: древн. лингв, форма «литавр» в свад. песнях. 

2588. Ч а р у ш и н А. А. Народный язык. — «Изв. Арханг. о-ва изуче
ния Рус. Севера», 1914, № 16, с. 493—502. 

С. 495—498: анализ пословиц, загадок, прозвищ, шуток. 
То же. Отд. изд. Архангельск, 1914. 12 с. 

2589. Смоленский областной словарь. Сост. В. Добровольский. Смо
ленск, тип. П. А. Силина, 1914. 1022 с. 

Примеры из пословиц, поговорок, дух. стихов, свад., обряд., ист., 
лирич. песен и баллад. 

См. также № 1, 3, 4, 7, 15, 17—19, 22, 23, 36, 42, 56, 59, 64, 
66, 98, ,104, 261, 325, 400, 409—411, 416, 417, 420, 429, 431, 440, 520, 536, 
556, 565, 632, 639, 653, 683, 685, 689, 711, 870, 871, 897, 898, 904, 934, 
942, 970, 1137, 1235, 1354, 1574, 1598, 1599, 1616, 1671, 1675, 1848, 1850, 
1873, 2050, 2098, 2196, 2301, 2545, 2605, 2628, 2646, 2649, 2658, 2722, 
2736, 2749, 2759, 2771, 2806, 3164, 3232, 3291, 3293, 3299, 3307, 3337, 
3340, 3371, 3379, 3388, 3392, 3394, 3399, 3409, 3436, 3453, 3456, 3466, 
3468, 3479а, 3619, 3801, 3812, 3813, 3858, 3890, 3912, 3919, 3929, 3954, 
3976, 3980, 3983, 3988, 4045. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА 
С ФОЛЬКЛОРОМ ДРУГИХ НАРОДОВ 

МИФОЛОГИЯ, ВЕРОВАНИЯ, ПРИМЕТЫ И СУЕВЕРИЯ 

2590. П е р е т ц В. Н. Материалы к истории апокрифа и легенды. 
К истории лунника. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН»„ 
1901, т. 6, кн. 3, с. 1—126. 

С. 1—14: Луна в суевериях разных народов. 
То же. Отд. изд. СПб., 1901. 126 с. 
Рец.: «Жури М-ва нар. просвещения», 1902, № 1, кн. новости, 

с 231—232. 
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2591. Л а н г Э. Мифология. Пер. под ред. Н. Н. и В. Н. Харузиных. 
М., изд. В. Линд, 1901. 2, 209 с. 

С. 25—40: Исторический и критический обзор мифологических 
теорий; с. 96—195: Мифы; с. 196—209: Героические предания и на
родные сказки. 

Рец.: К у д р я в с к и й Д. — «Мир божий», 1901, № И, отд. 2, с. 82— 
85. 

2592. Я в о р с к и й Ю. К истории поверий о хлебе. — «Научно-лит. 
сб.». Повремен. изд. «Галицко-рус. матицы», 1902, т. 1, кн. 2/3, с. 129— 
132. 

Сравнит, рассмотрение поверий и преданий. 

2593. Д о б р о в о л ь с к и й В. Н. Различия в верованиях и обычаях 
белорусов и великорусов Смоленской губернии. — «Живая старина», 1903, 
вып. 4, с. 470—475. 

2594. И в а н о в И. Культ Перуна у южных славян. — «Изв. Отд-ния 
рус. яз. и словесности имп. АН», 1903, т. 8, кн. 4, с. 140—174. 

С. 148—161: Исторические, географические, фольклорные и др. 
свидетельства [рус. и зап. славян]. 

2595. Ш т е р н б е р г Л. Хозяин. — Энцикл. словарь. Т. 37а, кн. 74. 
СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1903, с. 486—488. 

Сравнит, рассмотрение мифологии разных народов. 

2596. Ш т е р н б е р г Л. Черт. — Энцикл. словарь. Т. 38а, кн. 76. 
СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1903, с. 923—926. 

Сравнит, рассмотрение славян, и зап.-евр. демонологии. 

2597. Ш т е р н б е р г Л. Шабаш ведьм. — Энцикл. словарь. Т. 39, 
кн. 77. СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1903, с. 82—84. 

Сравнит, рассмотрение славян, и зап.-евр. фольклора. 

2598. Л э ж е Л. Славянская мифология. Пер. с франц. В. А. Пасеи-
ко. — «Филол. зап.», 1,907, вып. 1, с. I—XIV; вып. 2/3, с. 1—65; вып. 4, 
с. 66—100; вып. 5/6, с. 101 — 191. 

То же. Отд. изд. Воронеж, 1908. 191 с. 
Рец.: К р у к о в с к и й А. — «Филол. зап.», 1908, вып. 2, критико-биб-

лиогр. заметки, с. 2—4; М а р к о в А. — «Этнограф, обозрение», 1908, 
кн. 78, № 3, с. 140—146. 

2599. Л и п п е р т Ю. История культуры. В трех отделах. Пер. с нем. 
А. Острогорский. Изд. 7-е. СПб., изд. Ф. Павленкова, 1907. 402 с. 

С. 301—305: Культ, миф и религия: с. 305—310: Вера в души 
и духов; с. 310—312: Зачатки культа; с. 312—315: Посты и празд
ники; с. 315—324. Позднейшая форма культа; с. 357—362: Колдов
ство; с. 371—389: Мифология и ее элементы. 

2600. К л и н г е р В. П. Животное в античном и современном суеве
рии. — «Киев. унив. изв.», 1909, № 10, с. 1—81; № 11, с. 83—141; 1910, 
№ 1, с. 143—201; № 3, с. 207—218; № 11, с. 219—279; 1912, № 1, с. 281— 
360. 

То же. Отд.изд. Киев, 1911. VII, 351 с. 
С. 43—44, 67, 77, 79, 82—89, 93, 95, 103, 114—117, 134—136, 154, 

167—169, 173, 194, 196, 233, 237, 239—241, 254, 259—261, 263, 265,267, 
271, 273, 275—276, 304—306, 310, 315, 317, 319, 321: анализ рус. 
фольклора. 

Рец.: К а г а р о в Е. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1912, № 4, 
критика и библиогр., с. 364—368; Ш е с т а к о в а Д. — «Гермес», 1911, 
№ 16, с. 399—401. 
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2601. Р а д ч е н к о К. Ф. Этюды по богомильству. Нар. космогон. ле
генды славян в их отношении к богомильству. — «Изв. Отд-ния рус. яз. 
и словесности имп. АН», 1910, т. 15, кн. 4, с. 73—131. 

2602. К л и н г е р В. П. Яйцо в народном суеверии. — В кн.: Serta 
Borysthenica. Сборник в честь заслуженного профессора имп. университета 
ев Владимира Ю. А. Кулаковского. Киев, лито-тип. Т. Г. Мейнандера, 
1911, с. 119—145. См. № 2634. 

Сравнит, рассмотрение обрядов и примет. 
2603. М и л о в и д о в Ф. Ф. Жаба и лягушка в народном миросозер

цании, преимущественно малорусском. — «Сб. Харьков, ист.-филол. о-ва», 
1913, т. 19, с. 358—400. 

С. 360, 364, 366—367, 371—372, 374, 377, 384—386, 398—399: 
анализ рус. сказаний и примет. 

То же. Отд. изд. Харьков, 1913. 43 с. 
2604. Р [ у д е н к ] о С. [И.]. Волк [в нар. верованиях]. — Новый энцикл. 

словарь. Т. 11. СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1913], 
стб. 421—422. 

2605. П о т е б н я А. А. 1. О некоторых символах в славянской народ
ной поэзии. 2. О связи некоторых представлении в языке. 3. О купальских 
•огнях и сродных с ними представлениях. 4. О доле и сродных с нею 
существах. Изд. 2-е. Харьков, изд. М. В. Потебни, 1914. 243 с. 

С. 1—123: О некоторых символах в славянской народной поэзии; 
с. 125—158: О связи некоторых представлений в языке [устн. поэ
зии]; с. 159—187: О купальских огнях и сродных с ними представ
лениях; с. 189—243: О доле и сродных с нею существах. 

2606. П о р ч и н с к и й И. А. Бабочка в представлении народов в свя
зи с народным суеверием. — «Любитель природы», 1915, № 11, с. 321 — 
335; № 12, с. 353-^359. 

С. 327—331, 354: бабочка в рус. суеверии. 
То же. Отд. изд. Пг., 1915. 24 с. 
2607. Мышь в поверьях и сказках. — Новый энцикл. словарь. Т. 27. 

Пг., изд. Акц. о-ва «Издат. дело бывш. Брокгауз-Ефрон», [1915], стб. 623. 

См. также № 100, 1626, 1651, 1653, 1671, 1684, 1690, 1701, 1702, 1704, 
2579, 2634, 2637, 3799. 

ЗАГОВОРЫ 

2608. Я ци м и р с к и й А. И. К истории ложных молитв в южносла
вянской письменности. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 
1913, т. 18, кн. 3, с. 1—102; кн. 4, с. 16—126. 

Кн. 3, с. 91—102: Заклинания и молч мы от укушения «бесна-
пса». 

Кн. 4, с. 16—29: Молитвы и заговоры от «крови текущей»; 
с. 40—55: Молитвы от «зуба» и «червей зубных» [анализ рус. тек
стов]. 

Ол. та1кже № 1713, 1729, 2599. 

ОБРЯДОВАЯ ПОЭЗИЯ 

2609. К о р о б к а Н. И. К изучению малорусских колядок. — «Изв. 
Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1902, т. 7, кн. 3, с. 235—276. 

Сравнит, рассмотрение укр. и рус. фольклора. 
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— А н и ч к о в Е. В. Весенняя обрядовая песня на Западе и у сла
вян. См. № 1770. 

2610. Д е р ж а в и н Н. С. Обычай «умыкания» невест в древнейшее 
время и его переживания в свадебных обрядах у современных народов. — 
В кн.: Сборник статей, посвященных почитателями академику и заслу
женному профессору В. И. Ламянокому. Ч. 1. СПб., 1905, с. 262—293. 

С. 287—290, 292: анализ рус. свад. обряда. 
То же. Отд. изд. СПб., [1905]. 33 с. 
Рец.: Х [ а р у з и ] н а В. — «Этнограф, обозрение», 1905, кн. 64, № 1 

с. 177—178. 

2611. К о р о б к а Н. Образ птицы, творящей мир, в русской народной 
поэзии и письменности. Сказание о Тивериадском море и колядки о двух 
голубях, творящих мир. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 
1909, т. 14, кн. 4, с. 175—195; 1910, т. 15, кн. 1, с. 105—147. 

Сравнит, анализ рус. фольклора. 
2612. А р с е н ь е в Н. С. Плач по умирающем боге. — «Этнограф 

обозрение», 1912, кн. 42/43, № 1/2, с. 1—31. 
С. 3, 8—9, 16—17: анализ рус. обрядов и похорон, причитаний. 

Рец.: З а х а р о в А. —«Гермес», 1913, J\° 9, с. 235—236. 

2613. В о л ь т е р Э. А. Вопросник анкеты о современном бытованин 
причитаний славян и литовцев'. — «Живал старина», 1914, вып. 3/4, гьрил., 
с. 031. 

2614. Каравай. — Кострома. — Новый энцикл. словарь. Т. 22. Пп, 
изд. Акц. о-ва «Издат. дело бывш. Брокгауз-Ефрон», [1915], стб. 818 и 933. 

2615. Купало. — Новый энцикл. словарь. Т. 23. Пг., изд. Акц. о-ва 
«Издат. дело бывш. Брокгауз-Ефрон», [1915], стб. 661—663. 

См. также № 341, 1595, 1626, 1701, 1822, 2579, 2602, 2657. 

пословицы и ПОГОВОРКИ 
— Е р м о л о в А. Народная сельскохозяйственная мудрость в посло

вицах, поговорках и приметах. См. № 408. 

См. также Nb 425, 1858. 

СКАЗКИ 

2616. Г о р д л е в с к и й В л. [Рец. на кн.: Сумцов Н. Ф. Разыскания 
в области анекдотической литературы. Анекдоты о глупцах. Харьков, 
3898]. —«Этнограф, обозрение», 1901, кн. 48, № 1, с. 179—,183. 

2617. Я в о р с к и й Ю. А. Очерки по истории русской народной сло
весности. 1. Легенда о панщине. — «Научно-лит. сб.» Повремен. изд. «Га-
лицко-рус. матицы», 1901, т. 1, кн. 1, с. 39—63. 

С. 49—53: сравнит, анализ текстов, зап. в Самар. и Симбирск. 
губ. и у терск. казаков. 

То же. Отд. изд. Львов, 1901. 27 с. 
Рец.: «Рус. мысль», 1901, № 9, отд. 23, с. 286—287; Ф л о р е н 

с к и й Т. Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов к изда
ний по славяноведению. — «Киев. унив. изв.», 1901, № 9, с. 50—51; Не
к р а с о в Ф. Ф. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1902, № 2, критика 
и библиогр., с. 460—462. 
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2618. К и р п и ч н и к о в А. [Рец. на кн.: Сумцов Н. Ф. Разыскания 
ъ области анекдотической литературы. Анекдоты о глупцах. Харьков, 
1898].— «Зап. имп. АН по ист.-филол. отд-нию», сер. 8, 1902, т. 6, № 2. 
Отчет о серок втором присуждении наград гр. Уварова, с. 151—174. 

То же. Отд. изд. СПб., 1902. 24 с. 

2619. Б а з и н е р О. Ф. Народные сказания о происхождении детей.— 
«Варшав. унив. изв.», Ш02, № 5, с. 1—56. 

С. 6, 16, 21, 33, 42, 45, 51, 53: сравнит, анализ рус. материалов. 

2620. П о т а н и н Г. Св. Касьян и сказка о больной царевне. — «Эт
нограф, обозрение», 1902, кн. 53, № 2, с. 87—124. 

Сравнит, рассмотрение сказочн. сюжета. 
То же. Отд. изд. М., 1902. 38 с. 

2621. К л и н г е р В. П. Сказочные мотивы в истории Геродота.— 
«Киев. унив. изв.», 1902, №> 11, с. 1—109; 1903, № 3, с. 111—202. 

С. 70—73, 80, 94, 97—99, 101, 112—113, 121—122, 161—162, 171, 
175, 190: выявление рус. параллелей к истории Геродота в сказках 
и былинах. 

То же. Отд. изд. Киев, 1903. 222 с. 
Рец.: X Груз и] на В. — «Этнограф, обозрение», 1903, кн. 57, № 2, 

с. 159—162; П е р е т ц В. Н. Обзор важнейших новых трудов по народной 
словесности. — «Пед. мысль», Киев, 1904, вып. 2, отд. 3, с. 15—17. 

2622. П о т а н и н Г. Н. Сказка с двенадцатью персонажами. — «Этно-
траф. обозрение», 1903, кн. 56, № 1, с. 1—24; кн. 57, № 2, с. 1—37; 
кн. 58, № 3, с. 1—26. 

Сравнит, рассмотрение сказок разных народов. 

2623. М а р к о в А. К вопросу о национализации иноземных поэтичес
ких сюжетов. (Сказание о молодце и девице). — «Этнограф, обозрение», 
1904, кн. 61, № 2, с. 167—169. 

2624. К л и н г е р В. П. Амброзия и живая вода. — «Киев. унив. изв.», 
1905, №• 1, с. 1—24. 

С. 22—24: сравнит, рассмотрение рус. сказок. 
То же. Отд. изд. Киев, 1904. 24 с. 
2625. Б о к а д о р о в Н. К. Легенда о хождении богородицы по мукам 

яа народной почве. — В кн.: Изборник Киевский. Т. Д. Флоринскому пос
вящают друзья и ученики. Киев, 1905, с. 82—91 (2-я пагинация). 

С. 40—42, 44, 59: сравнит, анализ рус. материалов. 
2626. П е р е т ц В. Н. Несколько данных к объяснению сказаний о про

валившихся городах. — В кн.: Изборник Киевский. Т. Д. Флоринскому по
свящают друзья и ученики. Киев, 1905, с. 75—82 (1-я пагинация). 

С. 75—76, 82: сравнит, рассмотрение рус. текстов; с. 80—81: 
текст легенды, зап. в Новгор. губ. 

То же. Отд. изд. Киев, 1904. 8 с. 
2627. С о н н и А. И. Горе и Доля в народной сказке. — «Киев. унив. 

изв.», 1906, № 10, с. 1—64. 
То же. Отд. изд. Киев, 1906. 64 с. 
То же. — В кн.: Eranos Сб. статей по литературе и истории. Киев, 

1906, с. 362—425. 
Рец.: «Журн. М-ва нар. просвещения», 1907, № 3, критика и библиогр., 

с. 224. 
2628. С п е р а н с к и й Д. А. Из литературы Древнего Египта. Ч. 1. 

Рассказ о двух братьях. Первоисточник сказаний о Кащее, равно как и 
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мн. др. сюжетов нар. словесн. творчества. Текст древн. египет. рассказа 
в рус. переводе и его ист.-лит. значение. СПб., тип. И. Глазунова, 1906. 
264 с. 

С. 99—122: Русские варианты. Слово «Кащей» (Кош); с. 123— 
207: разбор былин о Маринке, Добрыне и Потыке. 

2629. Ф е д о р о в - Д а в ы д о в А. А. Цар.и, короли, их семьи и при
дворные по народным сказкам и легендам. Опыт характеристики сказочн. 
представителей власти на основании систематизации обличительных выво
дов сказок. М., 1906. 147 с. 

С. 3—12: Вступление; с. 13—50: Цари и короли; с. 51—75: Ца
рицы и королевы; с. 76—111: Царевичи, царевны, принцы и прин
цессы; с. 112—146: Придворные; с. 146—147: Заключение. [С. 43, 
56—59, 112: рассмотрение сказок А. С. Пушкина]. 

2630. К о с к э н Э. Ж. Исследование о происхождении и распростралг-
нии европейских народных сказок. Пер. Д. Дмитриевым предисловия 
Э. Коскэна к его изданию сказок, собранных в Лоррене. Киев, изд. «Лит.-
науч. сб.», 1907. 44 с. 

2631. М а р к о в А. В. Сказка о куме Морозе Ивановиче и сербские 
песни о св. Иоанне. — «Чтения в имп. О-ве истории и древностей рос
сийских», 1908, кн. 2, отд. 4, смесь, с. 7—8. 

2632. А н д е р с о н В. Роман Апулея и народная сказка. Т. 1.— 
«Учен. зап. имп. Казан, ун-та», 1909, кн. 2, ч. неофиц., с. 1—32; кн. 3, 
с. 33—48; кн. 7/8, с. 49—80; 1910, кн. 1, с. 81—128; кн. 2, с. 129-272; 
кн. 12, с. 273—336; 1911, кн. 5, с. 337—368; кн. 8, с. 369—416; 1912, кн. 3, 
с. 417—448; кн. 6/7, с. 449—480; кн. 10, с. 481—512; 1913, кн. 2, с. 513— 
560; 1914, кн. 10, с. 561—595; кн. 12, с. 593—655; с. I—XI: Предисловие 

То же. Отд. шд. Казань, 1914. XI, 655 с. 
С. 84, 88, 95, 97—100, 105, 125—126, 140—141, 175, 186, 338-

342, 377—387, 421, 450, 455, 467, 477, 481, 545—546, 553: сравнит. 
анализ рус. материалов; с. 193—311, гл. 5: Былина о Добрыне и 
Маринке; с. 584—598: Дополнение к гл. 5-й. 

Рец.: Е [л е о н с к а я] Е. — «Этнограф, обозрение», 1914, кн. 103/Ш4, 
№ 3/4, с. 196—197; П о з н а н с к и й Н. Обзор русской этнографической 
литературы за 1914 г. — «Живая старина», 1915, вып. 1/2, с. 201—203; 
Б. В. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1916, № 4, критика и библиогр., 
с. 336—342. 

2633. О л ь д е н б у р г С. Ф. Отзвук мотива из «Валтасара» в олонец
кой сказке. — В кн.: Сборник в честь семидесятилетия Г. Н. Потанина. 
СПб., 1909, с. 565—566. («Зап. имп. Рус. геогр. о-ва по отд-нию этногра
фии», т. XXXIV). 

Рец.: Р о в и н с к и й П. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. 
АН», 1910, т. 15, кн. 3, с. 324—325. 

2634. Я в о р с к и й Ю. А. Omne vivum ex ovo. К истории поверий 
и сказаний о яйце. Киев, тип. Т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1909. 22 с. 
См. № 2602. 

Сравнит, анализ рус. сказок, предании и мифов. 
2635. П о л и в к а Ю. И. «Баба хуже черта». Этюд по сравнит, изуче

нию сюжетов нар. словесности. — «Рус. филол. вестник», 1910, № 2, 
с. 342—366. 

2636. М и л л е р В. Русские и инородческие предания о казанском по
ходе Ивана Грозного. — «Этнограф, обозрение», 1913, кн. 96/97, № 1/2, 
с. 1—23. 

С. 12—16: текст песни о подкопе Казани, зап. у обруселой 
мордвы Нижегор. губ. 

286 



2637. И о х е л ь с о н В. И. «Магическое бегство» как общераспростра
ненный сказочно-мифологический эпизод, — В кн.: Сборник в честь се-
мидесятилетия профессора Д. Ы. Анучииа. М., 1913, с. 155—166. 

С. 155—157: сравнит, анализ рус. сказок. 

2638. С у м ц о в Н. Ф. Злыдни в бочке. (К сказаниям о заключенном 
бесе). — В кн.: Сборник в честь семидесятилетия профессора Д. Н. Ану-
чина. М., 1913, с. 59—68. 

С. 62—63, 66—67: анализ рус. сказок. 

2639. Г у д з и й Н. К- К истории легенды о папе Григории. — «Изв. 
Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1914, т. 19, кн. 4, с. 217—256. 

Сравнит, рассмотрение сказки Смол. губ. 

2640. К а д л у б о в с к и й А. П. Галицко-русский вариант сказания о 
крестнике. — В кн.: Сборник статей в честь проф. В. П. Безескула. Харь
ков, 1914, с. 682—692. («Сб. Харьков, ист.-филол. о-ва», т. 21). 

Сравнит, анализ сюжета; нар. легенда в творчестве Л. Н. Тол
стого. 

2641. Л о п а р е в X. М. К легенде о затонувших городах. — Труды 
Пятнадцатого археологического съезда в Новгороде, 1911. Т. 1. Под ред. 
П. С. Уваровой. М., тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1914, с. 347—356; про
токолы, с. 79. 

2642. М а р к о в А. В. Отношения между русскими и мордвою в ис
тории и в области народной поэзии, в связи с вопросом о происхожде
нии великорусского племени. — «Изв. Тифлис, высш. жен. курсов», 1914, 
кн. 1, вып. 1, с. 48—94. 

С. 77—94: Отношения русских и мордвы в области народной 
поэзии. 

То же. Отд. изд. Тифлис, 1914. 62 с. 
Рец.: П о з н а н с к и й Н. Обзор русской этнографической литерату

ры за 1914 г. — «Живая старина», 1915, вып. 1/2, с. 207. 

2643. А н д е р с о н В. Император и аббат. История одного нар. анек
дота. Т. 1. — «Учен. зап. имп. Казан, ун-та», 1915, кн. 8, ч. неофиц., с. 1— 
256; 1916, кн. 1, с. 257—400; кн. 2, с. 401-^48; кн. 3, с. 449—464; 
кн. 4/5, с. 465—519; с. I—IV: Предисловие. 

То же. Отд. изд. Казань, 1916. IV, 519 с. 
С. 5—7, 9, 11, 52, 76, 145, 227—238, 299, 390—392, 396, 430, 470: 

сравнит, анализ рус. материалов; с. 238—240: повесть о купце Ба-
сарге и былина о Глебе Володьевиче и Маринке Кайдаловне, зап. 
в Арханг. у. 

2644. Лихо одноглазое. — Новый энцикл. словарь. Т. 24. Пг., изд. Акц, 
о-ва «Издат. дело бывш. Брокгауз-Ефрон», [1915], стб. 718. 

2645. В и к е н т ь е в В. М. Древне-египетская повесть о двух братьях. 
М., сморопечатня А. А. Левенсон, 1917. 95 с. (Культ.-ист. памятники 
Древн. Востока. Вып. 4). 

С. 10—11, 65, 70—73, 79—80, 88: рассмотрение рус. фолькл. па
раллелей. 

Рец.: В а с и л ь е в М. А. — «Рус. филол. вестник», 1917, № 1/2, 
с 277—278. 

См. также № 1573, 1897, 1908, 1911, 2591, 2592, 2601, 2603, 2607, 2657, 
2659, 2661, 2662. 
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эпос 
2646. Х а л а н с к и й М. О некоторых географических названиях в рус

ском и южно-славянском героическом эпосе. — «Рус. филол. вестник», 
1901, № 1/2, с. 318—338; 1902, № 1/2, с. 103—116. 

2647. К о з а к о в с к и й Л. И. Сказание о Вильтари Аквитанском. — 
«Киев. унив. изв.», 1,901, № 8, с. 1—48; № И, с. 49—86; 1902, № 2, с. 87-
158. 

С. 53—57, 94—95, 98—100, ПО, 112—123, 127—132, 134—ИЗ, 
155: общность нем. саг и рус. былин. 

То же. Отд. изд. Киев, 1902. 199 с. 

2648. Ш а м б и н а г о С. К. Старины о Святогоре и поэма о Калеви-
лоэге. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1902, № 1, отд. 2, с. 49—73. 

Ред.: Щ е т у х о в ] Е. В. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. 
АН», 1903, т. 8, кн. 1, с. 391. 

2649. Х а л а н с к и й М. Der kunig Eligas von riissen поэмы Ortnit.— 
«Рус. филол. вестник», 1902, № 3/4, с. 181—192. 

Сравнит, анализ имени былинного Вольги-Ильи; старин, рус-нем. 
эпич. взаимосвязи. 

То же. — В кн.: Сборник статей, посвященных учениками и почита
телями академику и заслуженному професоору Ф. Ф. Фортунатову. Вар
шава, 1902, 181—192 с. 

Ред.: К у л ь б а к и н С. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. 
АН», 1903, т. 8, кн. 2, с. 379—380; Д. У. — «Этнограф, обозрение», 1904, 
кн. 60, № 1, с. 178—179. 

2650. С о з о н о в и ч И. П. Тип амазонки в европейской литературной 
традиции и поля.ница воинственная русских былин. — «Научно-лит. сб.». 
Повремен. изд. «Галицко-рус. матицы», 1902, т. 2, кн. 4, с. 137—153. 

2651. Д а ш к е в и ч Н. П. Вопрос о происхождении и развитии эпоса 
о животных по исследованиям последнего тридцатилетия. — «Киев. унив. 
изв.», 1904, № 12, с. 1—52. 

С. 14, 21—23, 33, 48: сравнит, рассмотрение рус. былин. 
То же. Отд. изд. Киев, 1904. 52 с. 

2652. Д а н и л о в В. В. Отзвуки былины о змееборстве Добрыни Ни
китича в украинском фольклоре. — «Киев, старина», 1905, № 9, с. 104—108. 

2653. Л о б о д а А. М. Польско-русские параллели [в былинах]. -
В кн.: Изборник Киевский. Т. Д. Флоринскому посвящают друзья и уче
ники. Киев, 1905, с. 138—147 (2-я пагинация). 

2654. Ч е р н ы ш е в с к и й Н. Г. Полное собрание сочинений в 10-ти 
т. Т. 1. СПб., изд. М. Н. Чернышевского, 1906. 476 с. 

С. 179—204: Критика. Песни разных народов. Пер. Н. Берг. М, 
1854. [Сравнит, анализ эпич. сюжетов; рассмотрение былин]. 

2655. М а н с и к к а В. П. Алеша Попович и Иван Годинович в Фин
ляндии.— «Этнограф, обозрение», 1907, кн. 74, № 3, с. 28—41. 

2656. Т и а н д е р К. Народно-эпическое творчество и поэт-художник.— 
В кн.: Вопросы теории и психологии творчества. Т. 2, вып. 1. СПб., 
изд. А. С. Суворина, 1909, с. 104—174. 

С. 104, 107—108, 111—112, 114—123, 125, 128—130: сравнит. 
анализ рус. былин. 

Ред.: С и л ь в е р с в а н Б. Н. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 
1910, № 1, критика и библиюгр., с. 205—208. 
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2657. К о р о б к а Н. И. Чудесное дерево и вещая птица. — «Живая 
•старина», 1910, вып. 3, отд. 1, с. 189—203; вып. 4, отд. 1, с. 281—304. 

Сравнит, анализ былин, ист. и обряд, песен, сказок. 

2658. П о г о д и н А. Из области русско-финских отношений. 1. Волх 
Кургуп.— «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1911, т. 16, 
кн. 4, с. 37. 

Происхождение имени былин, героя Волха Всеславьевича от 
финск. названия д. Волховой о-ва Кургуево. 

2659. П о т а н и н Г. Н. Сага о Соломоне. Вост. материалы к вопро
су о происхождении саги. Томск, изд. Сиб. т-ва печати, дела, 1912. 186 с. 

С. 3, 24, 50, 52—56, 59—62, 65, 70, 130, 143, 158, 167: рассмотре
ние рус. сказок и загадок; с. 38—49: Отголоски преданий Северной 
Азии у славян. 

Ред.: Ц э р е н о в Г. Восточная гипотеза происхождения средневеко
вого европейского эпоса. (По поводу «Саги о Соломоне» Г. Н. Потани-
да).— «Сибирь», 1913, № 3, 4 янв.; № 4, 5 янв. 

2660. Я P х о Б. И. Сказания о Сигурде Фафнисбани и его отражение 
Б русском эпосе. (Опыт по' динамике цикла Сигурда). — «Рус. филол. 
вестник», 1913, № 2, с. 442—466; № 4, с. 385—440; 1914, № 1, с. 196— 
234; № 3/4, с. 331—379; 1915, № 1, с. 105—115; № 2, с. 350—378; 1916, 
№ 1/2, с. 99—137. 

2661. П о т а н и н Г. Н. Ерке. Культ сына неба в Северной Азии. Ма
териалы к турко-монг. мифологии. Томск, изд. А. М. Григорьевой, 1916. 
132 с. 

С. 35—55: Русские параллели к повести о Гэсэре; Игра Играе-
вич и Полугрим в смоленской сказке. Афанасьевский вариант 
о Борме. Русские сказки о Вавилонском царстве. Стих об Егории 
Храбром. Былина о Василии Буслаеве; с. 56—66: Хан-Гариде и 
Соловей-разбойник. Бой отца с сыном. Волх Всеславьевич и Олок-
шан; с. 88—95: Св. Егории и Илья Муромец; с. 96—110. Христиан
ские апокрифы. 

См. также № 682, 1573, 1604, 2000, 2031, 2032, 2058, 2116, 2579, 
»21. 3915, 3936. 

ДУХОВНЫЕ СТИХИ 

2662. Я в о р с к и й Ю. А. Духовный стих о грешной деве и легенда о 
врожденных детях. — В кн.: Изборник Киевский. Т. П. Флоринскому 
посвящают друзья и ученики. Киев, 1905, с. 287—352 (2-я пагинация). 

Сравнит, анализ рус. текстов. 
То же. Отд. изд. Киев, 1905. 66 с. 
Рец.: Р а д ч е н к о К. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1905, № 11, 

критика и библиогр., с. 213—214. 

ЛИРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ 

Исследования лирических песен 

2663. Украинская песня на китайской границе. — «Киев, старина», 
1901, № 1, отд. 2, с. 18. 

Укр. песня «Засвистали казаченьки» в распеве сиб. казаков. 
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2664. Ж д а н о в И. II. [Рец. на кн.: Созонович И. К вопросу о за
падном влиянии на славянскую и русскую поэзию. Варшава, 1898].— 
«Зап. имп. АН по ист.-филол. отд-нию», сер. 8, 1902, № 2. Отчет о сорок 
втором присуждении наград гр. Уварова, с. 175—181. 

2665. Д а н и л о в В. В. Песни села Андреевой Нежинского уезда. Пре
дисловие. — «Сб. Ист.-филол. о-ва при ин-те кн. Безбородко в Нежине», 
1904, т. 5, с. I—XIII. 

С. I—III, VII: сравнит, анализ рус. и укр. нар. песен. 

2666. Я в о р с к и й Ю. А. Великорусские песни в старинных карпато-
русских записях. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1912 
т. 17, кн. 1. с. 106—189. 

С. 106—127: исследование; с. 128—189: тексты. 
То же. Отд. изд. СПб., 1912. 84 с. 
Ред.: М а р - с к и й В. — «Ист. вестник», 1913, № 7, с. 325—326. 

2667. Б о г а е в с к и й Б. Колосья волос. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и 
словесности имп. АН», 1912, т. 17, кн. 3, с. 97—109. 

Сравнит, анализ песен; с. 108: текст свад. причитания, зап. 
в Ирбит. у. 

2668. Этнографические брызги. Сообщил Г. 3. Узунов.— «Сиб. архив», 
1915, № 4/5, с. 249. 

Переложение песни «Чижик-пыжик» минусин. татарами. 

2669. М и л л е р В с. Лель. — Новый энцикл. словарь. Т. 24. Пг., изд. 
Акц. о-ва «Издат. дело бывш. Брокгауз-Ефрон», [1915], стб. 304—305. 

Припев песен. 

2670. S. S. Родина «Чижика». — «Рус. муз. газ.», 1916, № 28/29, 
10/17 июля, стб. 546—548. 

Япон. происхожд. попул. песни «Чижик». 

См. также № 920, 1573, 1609, 3444. 

Музыкальный анализ лирических песен 
2671. Разные известия. — «Рус. муз. газ.», 1901, № 48, 2 дек., стб. 

1230. 
Кратк. пересказ доклада С. Рыбакова «Русская песня» о муз. 

связях рус. и др. нар. песен. 

2672. Б у л и ч С. К- Несколько финно-славянских музыкально-этногра
фических параллелей. (К вопросу об основных чертах славян, нар. музы
ки).— В кн.: Сборник в честь семидесятилетия Г. Н. Потанина. СПб, 
1909, с. 65—86 с нот. («Зап. имп. Рус. геогр. о-ва по отд-нию этногра
фии», т. XXXIV). 

Сравнит, анализ рус. нар. песен. 
Рец.: М [а с л о в ] А. — «Музыка и жизнь», 1909, № 8, с. 13; Ровин-

с к и й П. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1910, т. 15, 
кн. 3, с. 322—324; М [а с л о] в А. — «Труды муз.-этнограф, комиссии», 
1911, т. 2, с. 391—393. См. № 1575: Р ы б а к о в С. — «Рус. МУЗ. газ.», 1912. 
№ 4, 22 янв., стб. 112—114. 

2673. П р и в а л о в Н. Песнотворчество южных славян. — «Рус. муз. 
газ.», 1913, № 6, 9 февр., стб. 150—153. 

Муз. общность славян, песен. 
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2674. М а с л о в А. Л. Древнейший период в музыке украинских пе
сен.— В кн.: Известия Археологического съезда членов имп. Московского 
археологического института в память 300-летия дома Романовых. Заседа
ния 28 мая. Секция истории рус. литературы. [М., 1913], с. 1—2. 

Кратк. пересказ доклада об общности муз. склада древи. укр. 
и рус. нар. песен. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА 
С ДРУГИМИ ФОРМАМИ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 

2675. Б и л и б и н И. Я. Народное творчество Севера. — «Мир искус
ства», 1904, т. 2, № 11, с. 303—318. 

С. 314—315: фолькл. образы в нар. вышивке. 

2676. У с п е н с к и й Д. И. Народные верования в церковной живо
писи. — «Этнограф, обозрение», 1906, кн. 68/69, № 1/2, с. 73—87. 

С. 82: дух. стихи в иконописи, живописи. 
То же. Отд. изд. М., 1906. 15 с. 
2677. П е р в у х и н Н. И. О символизме в старой русской иконопи

си. — «Труды Рязан. учен. арх. комиссии», 1906, т. 21, вып. 1, с. 1—10. 
С. 7—8: связь" символизма иконописи с символикой устн. сло

весности. 
То же. — В кн.: Труды Третьего областного историко-археолошческого 

съезда, бывшего в Владимире 20—26 июня 1906 г. Владимир, изд. Вла
димир, учен. арх. комиссии, 1909, доклады, с. 1—9 (18-я пагинация). 

2678. У с п е н с к и й А. И. Бес. (Из материалов для истории рус. жи
вописи).— «Золотое руно», 1907, № 1, с. 21—27. • 

Фольклорность образа дьявола древнерус. икон и миниатюр 
старин, рукописей. 

2679. М а л а х и е в а - М и р о в и ч В. Мир игрушки. (По поводу моек, 
выставки игрушек художника Бартрама). — «Рус. мысль», 1909, МЬ 12, 
отд. 2, с. 111—116. 

С. 115—116: фолькл. образы в игрушках. 
2680. М а л и ц к и й Г. Л. Отражение иконографии в духовных стихах, 

заговорах, колядках. — «Древности. Труды славян, комис. имп. Моск. ар-
хеол. о-ва», 1911, т. 5, протоколы, с. 45—48. 

2681. С о к о л о в Б. Иконография и духовный стих о Дмитрии Селун-
ском. — «Древности. Труды славян, комис. имп. Моск. археол. о-ва», 1911, 
т. 5, протоколы, с. 44. 

2682. С у с л о в В. В. Русское зодчество по преданиям народной ста
рины. СПб., изд. Т-ва Р. Голике и А. Вильборг, 1911. [15], 54 с. 

Общность мотивов древн. зодчества и рус. фольклора. 
Рец.: «Ист. вестник», 1911, № 9, с. 1163. 

2683. Б а р т р а м Н. Д. О возможности возрождения в игрушке на
родного творчества. — «Аполлон», 1912, № 2, с. 55—64. 

2684. Б а р т р а м Н. Д. Игрушка — радость детей. [М.], 1912. 144 с. 
С. 31, 34—36, 38—41, 43—45, 114—117: сказочн. и былин, персо

нажи в игрушках. 
Рец.: Ш л я п к и н И. — «Журы. М-ва нар. просвещения», 1912, № 8Г 

отзывы о книгах, с. 233—234; «День», 1913, № 250, 16 сент.; Л а з у р -
ская Н. М. — «Изв. Одес. библиогр. о-ва при имп. Новорос. ун-те», 
1913, т. 2, вып. 2, с. 61—63. 
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2685. Игрушка. Ее история и значение. Сб. статей под ред. Н. Д. Бар-
трама. М., тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1912. 246 с, 

С. 65—84: Г л а г о л ь С. Русская народная игрушка в XIX в. 
[С. 71—73: лубочн. персонажи в игрушках]; с. 140—197: М а л а -
х н е в а - М и р о в и ч В. Воспитательное значение игрушки \с. 171— 
183: связь игрушки со сказочн. творчеством]. 

Рец.: Л а з у р с к а я Н. М. — «Изв. Одес. библиогр. о-ва при имп. 
Новорос. ун-те», 1913, т. 2, вып. 2, с. 58—59. 

2686. Ж е с т я н и к о в М. Творчество деревни. — «Солнце России» 
1913, К° 17(168), с. 12—14. 

Фолькл. образы в игруш. изделиях кустарей. 

2687. Е в д о к и м о в И. Русская игрушка. М., Госиздат, 1925. 36 с. 
(Сер «Искусство». Под ред. П. П. Муратова. Вып. 48). 

С. 11, 13—15, 19: сказочн. персонажи в игрушках; с. 29: былин, 
персонажи в игрушках. 

См. также № 2127. 

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ 

5688. К о р о п ч е в с к и й Д. Этнография — наука и этнография — ли
тература.— «Живописная Россия», 1901, № 1, с. 11—13; № 2, с. 30—32. 

2689. А р х а н г е л ь с к и й А. С. Введение в историю русской лите
ратуры.— «Учен. зап. имп. Казан, ун-та», 1908, кн. 12, ч. неофиц., с. 1— 
16; 1909, кн. 1, с. 17—48; кн. 2, с. 49—64; 1910, кн. 12, с. 65—96; 1911, 
кн. 10, с. 97—144; кн. 12, с. 145—160. 

То же. Отд. изд. Казань, 1913. 224 с. См. № 2695. 
С. 18—21, 57—63, 75—79, 83, 150—159, 192—205, 213-224: 

история изучения рус. нар. творчества. 

2690. М а к с и м о в А. Н. Современное положение этнографии и ее 
успехи. — «Этнограф, обозрение», 1909, кн. 83, № 4, с. 9—24. 

2691. М и л л е р В. Вступительное слово при открытии подсекции эт
нографии на 12-м съезде естествоиспытателей и врачей. — «Этнограф, 
обозрение», 1909, кн. 83, № 4, с. 1—8. 

2692. П о г о д и н А. Л. Заимствование в литературе [и фольклоре].— 
Энцикл. словарь Т-ва «Бр. А. и И. Гранат и К ». Т. 20. Изд. 7-е. [М., 
1913], сто. 422—429. 

2693. Заимствование в литературе. — Новый энцикл. словарь. Т. 18. 
СПб.. изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1914], стб. 107—109. 

Теория заимствования в рус. фольклористике. 

2694. М о г и л я н с к и й Н. Предмет и задачи этнографии. — «Живая 
старина», 1916, вып. 1, с. 1—22. 

Текст доклада. 
Обсуждение доклада: Журнал заседания Отделения этнографии имп. 

Русского географического общества 4 марта 1916 г. — «Живая старина'», 
1916, вып. 2/3, прил., с. 1—11. 
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2695. А р х а н г е л ь с к и й А. С. Введение в историю' русской литера
туры. Т. I. История литературы как наука. Очерк науч. изучений в обла
сти исторли рус. литературы. Из лекций по истории рус. литературы. Пг., 
1916. 701 с. См. № 2689. 

С. 18—21: Первичная поэзия народа; неразрывная связь ее с язы
ком и первобытной мифологией народа; с. 149—167: Первые опыты 
собирания и издания памятников народной поэзии. Древние россий
ские стихотворения Кирши Данилова; с. 192—204: Расширение изу
чения в области народной поэтической старины; издания Сахарова 
и Снегирева; с. 232—242: Взгляды Шевырева на памятники русской 
народной поэзии; с. 251—253: Исследования Буслаева в области 
славяно-русской мифологии и русской народной поэзии; с. 332— 
340: Толковый словарь живого великорусского языка Даля; с. 340— 
353: Поэтические воззрения славян на природу Афанасьева; с 395— 
438: Труды А. Н. Пыпина; с. 450—640: Позднейшие изучения в об
ласти памятников русского народного творчества [А. Н. Веселов-
ского, В. В. Стасова, И. Н. Жданова, Н. П. Дашкевича, С. К. Шам-
бинаго, В. Ф. Миллера]; с. 640—690: Позднейшие труды А. М. Ло-
боды, А. В. Маркова, А. М. Смирнова, В. Н. Перетца, М. Н. Спе
ранского, А. В. Ветухова, А. И. Алмазова, Д. К. Зеленина, 
А. С. Ермолова и др. 

Ред.: К а р с к и й Е. Ф. — «Рус. филол. вестник», 1916, № 3, с. 179— 
180. 

2696. С п е р а н с к и й М. Н. Установление сравнительно-исторического 
метода в истории русской литературы. Особенности древнерус. литературы, 
влияющие на способы ее изучения. — В кн.: История русской литературы 
до XIX века. Т. 1. Под ред. А. Е. Грузинского. М., изд. Т-ва «Мир», 1916, 
с. 1-15. 

С. 5—9: изучение устн. поэзии Ф. И. Буслаевым, А. Н. Весе-
ловским и И. Н. Ждановым. 

2697. С а а р Г. П. Источники и методы исторического исследования. 
Баку, изд-во Азерб. гос. науч.-иссл. ин-та, 1930. 176 с. 

С. 31—32: Этнография; с. 137—139: Обычаи, обряды н верова
ния; с. 140—141: Народные песни, сказки, легенды и т. п.; с. 165— 
166: Фонографические записи и звуковые фильмы. 

См. также № 1535, 1536, 1557, 1586, 1590, 1691, 1929, 1941, 1992, 
2034, 2116, 2591, 2907, 2963, 3023, 3103, 3156, 3794, 3811, 3817, 3828, 3859, 
3915, 4086, 4091, 4093. 

СОБИРАНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ СЛОВЕСНОГО ФОЛЬКЛОРА 

2698. 
22 авг., с. 3. 

Внутренние известия. — «Курск, губ. ведомости», 1901, № 64г 
., с 3. 

Зап. словесн. и муз. фольклора Архаиг. и Вологод. губ. экспе
дицией Этнограф, отд. имп. О-ва любителей естествознания, антро
пологии и этнографии. 

2699. Отчет о деятельности Этнографического отдела ИОЛЕА и Э за 
1900—1901 г. — «Этнограф, обозрение», 1901, кн. 51, № 4, с. 182—187. 

2700. Отчет о деятельности Отделения русского языка и словесности 
имп. Академии наук за 1901 г., составленный А. И. Соболевским. СПб., 
тип. имп. АН, 1901. 19, СШ, 15 с. 

С. 4—5: обзор деятельности И. Н. Жданова; с. 5—6: обзор дея
тельности С. В. Максимова; с. I—VII: Г р и г о р ь е в А. Д. [Отчег 
о записи фольклора в Архангельской губ.]; с. VII—VIII: М а р-
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к о в А. [Отчет о записи напевов былин и песен Архангельской губ.]; 
с. XV—XX: П е р е т ц В. Н. [Отчет об изучении легенд и апокри
фов]; с. XLIII: Ч е р н ы ш е в В. [Отчет о записи песен Новгород, 
ской губ.]; с. LXIX— LXXI: Список трудов академика И. Н. Жда
нова. Сост. А. И. Соболевским. 

2701. А н д р о н и к о в В. А. О собирании памятников народного твор
чества в пределах Костромской губернии. Доклад, читанный в заседании 
комиссии 25 ноября 1901 г.— «Костром, губ. ведомости», 1902, № 29. 
24 апр.; № 30, 27 апр.; № 33, 8 мая; j\lb 36, 18 мая; № 40, 1 июня; 
№ 42, 8 июня; № 43, 12 июня. 

Обзор собир. работы; тексты свад. причитаний, лирич. песен и 
раскол, стиха. 

2702. Б. Двенадцатый археологический съезд. — «Этнограф, обозре
ние», 1902, кн. 53, № 2, с. 190—192. 

С. 191: обзор докладов по фольклору. 

2703. Отчет о деятельности Этнографического отдела ИОЛЕА и Э 
и состоящей при нем Музыкально-этнографической комиссии за 1901-• 
1902 г. — «Этнограф, обозрение», 1902, кн. 55, № 4, с. 139—144. 

2704. С р е з н е в с к и й В. И. Отчет Отделению русского языка и сло
весности имп. Академии наук о поездке в Вологодскую губернию (май-
июнь 1901 г.). — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1902, 
т. 7, кн. 4, с. 128—245. 

С. 186, 188, 235—245: тексты заговоров по старым спискам 
XVIII—нач. XIX в. 

То же. Отд. изд. СПб., 1903. 158 с. 

2705. Отчет о деятельности Отделения русского языка и словесности 
имп. Академии наук за 1902 г., составленный В. И. Ламанским. СПб., 
тип. имп. АН, 1902. 30 (1-я пагинация), 70 (2-я пагинация) с. 

2-я пагинация; с. 15—17: Г р и г о р ь е в А. Д. [Отчет о собира
нии архангельских былин]; с. 17—18: О н ч у к о в Н. [Отчет о соби
рании печорских былин]; с. 21—23: Л о б о д а А. [Отчет об иссле
довании былин и фольклоризма поэзии В. А. Жуковского]. 

2706. Отчет о деятельности Этнографического отдела ИОЛЕА и Э и 
состоящей при нем Музыкально-этнографической комиссии за 1902— 
1903 г.— «Этнограф, обозрение», 1903, кн. 59, № 4, с. 179—186. 

2707. Отчет о деятельности Отделения русского языка и словесности 
ими. Академии наук за 1903 г., составленный Н. П. Кондаковым. СПб., 
тип. имп. АН, 1903. 60 с. 

С. 28—29: Г р и г о р ь е в А. Д. [Отчет о записи фольклора Ар
хангельской губ.]; с. 52—55: О н ч у к о в Н. Е. [Отчет о записи 
фольклора в Поморье]. 

2708. С р е з н е в с к и й В. И. Отчет Отделению русского языка и ело 
весности имп. Академии наук о поездке в Олон-ецкую, Вологодскую и 
Пермскую губернии. (Июнь 1902). —«Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности 
имп. АН» 1904, т. 9, кн. 2, с. 96—161; кн. 3, с. 51—104. 

Кн. 2, с. 111—112: Перечень приобретенных рукописей и книг. 
Отрывок нотного песенника из Великого Устюга [лирич. и ист. песни 
об 3. Т. Чернышеве]; с. 130—135: Сборник песен и романсов конца 
XVIII — нач. XIX в. Рукопись из Кадниковского уезда. 
Кн. 3, с. 55—56: Духовные стихи. Рукопись куплена в Кадников-
ском уезде; с. 82: Лубочное издание сказки о Еруслане Лазаревиче. 
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• 2709. Отчет о деятельности Этнографического отдела ИОЛЕА и Э за 
1903—1904 г. — «Этнограф, обозрение», 1904, юн. 62, № 3, с. 122—132. 

2710. [Интересные факты из области цензуры русской народной пес
ни].—«СПб. ведомости», 1904, № 313. 14 ноября, с. 2. 

То же. «Этнограф, обозрение», 1904, кн. 63, № 4, с. 216—217. 

2711. Отчет о деятельности Отделения русского языка и словесности 
имп. Академии наук за 1904 г., составленный Е. Е. Голубинским. СПб., 
тип. имп. АН, 1904. 87 с. 

С. 1—11: обзор деятельности А. Н. Пыпина; с. 17, 18: издания 
фолькл. материалов; с. 30—31: Г р и г о р ь е в А. [Отчет об издании 
сборника архангельских был-и-н и исторических песен]; с. 42: Л о -
б о д а А. [Отчет о подготовке критико-библиогр. обзора новейших 
записей былин]. 

2712. «Этнографическое обозрение». — Энцикл. словарь. Т. 41 , кн. 81. 
СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1904, с. 180. 

2713. З а х а р о в Н. Доклад в имп. Русском географическом обще
стве.— «Олонец. губ. ведомости», 1905, № 80, 2 авг. 

Пересказ доклада Ы. Е. Ончукова о записи былин и сказок 
в Поморье и Олонец. губ. 

2714. Отчет о деятельности Этнографического отдела И О Л Е и Э и 
состоящей при нем Музыкально-этнографической комиссии за 1904— 
1905 г. — «Этнограф, обозрение», 1905, кн. 67, № 4, с. 154—156. 

2715. Отчет о деятельности Отделения русского языка и словесности 
имп. Академии наук за 1905 г., составленный Н. П. Кондаковым. СПб., 
тип. имп. АН. 1905. 72 с. 

С. 29—31: Отчет о занятиях приват-доцента Московского уни
верситета А. Д . Григорьева [по изданию арханг. былин и ист. песен]; 
с. 31—33: Отчет о научных занятиях в 1905 г. приват-доцента Мос
ковского университета Н. Н. Дурново [по записи фольклора Моск. 
губ.]. 

2716. Русская печать и цензура в прошлом и настоящем. Статьи 
В. Розенберга и В. Якушкипа. М., изд. М. и С. Сабашниковых, 1905. 
251 с. 

С. 66—68: цензура изданий фольклора. 

2717. Хроника. Сост. Н. Виноградов. — «Живая старина», 1906, вып. 1, 
отд. 5, с. 15—27. 

С. 15—19: Отчет имп. Русского географического общества за 
1904 г. [работа в области фольклора]; с. 26: Этнографическая экс
курсия [сбор фольклора Твер. губ. А. А. Баталиным]. 

2718. Отчет о деятельности Этнографическо* о отдела ИОЛЕА и Э и 
состоящей при Отделе Музыкально-этнографической комиссии за 1905— 
1906 г. —«Этнограф, обозрение», 1906, кн. 70/71, № 3/4, с. 356—357. 

2719. Отчет о деятельности Отделения русского языка и словесности 
имп. Академии паук за 1906 г., составленный Н. П. Кондаковым. СПб., 
тип. имп. АН, 1906. 68 с. 

С. 1—6: обзор деятельности А. Н. Веселовского; с. 16—14: обзор 
деятельности В. В. Стасова. 

2720. В и н о г р а д о в Н. Деятельность Отделения этнографии ИРГО.— 
«Живая старина». 1907, вып. 2, отд. 5, с. 19—21. 

Перечень рукописей, поступивших в Отделение в 1906—1907 гг. 
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2721. Отчет о деятельности Этнографического отдела ИОЛЕА и Эл 
состоящей при Отделе Музыкально-этнографической комиссии за 1906-
1907 г. — «Этнограф, обозрение», 1907, кн. 74, № 3, с. 145—147. 

2722. Отчет о деятельности Отделения русского языка и словесности 
имп. Академии наук за 1907 г., составленный Н. П. Кондаковым. СПб, 
тип. имп. АН. 1907. 72 с. 

С. 43—45- С о л о с и н И. Отчет о поездке летом текущего года 
в Астраханскую губернию для наблюдения над говорами сел Царев-
ского и Черноярского уездов; с. 46: С м и р н о в А. [Отчет об 
исследовании рус. сказок]. 

2723. XIV археологический съезд в Чернигове [авг. 1908 г.]. — «Этно
граф, обозрение», 1908, кн. 76/77, № 1/2, с. 208—210. 

Обзор докладов по фольклору. 

2724. Я н ч у к Н., М и л л е р В., М а р к о в А., Б о г д а н о в В. 
Отчет о деятельности Этнографического отдела ИОЛЕА и Э и состоящеГт 
при Отделе Музыкально-этнографической комиссии. — «Этнограф, обозре
ние», 1908, кн. 78, № 3, с. 175—191. 

2725. Отчет о поез-дке с этнографическими целями в Вологодскую 
и Архангельскую губернии члена-сотрудника М. Б. Едемского в июле 
1908 г.— «Живая старина», 1908, вып. 4, отд. 5, с. 529—532. 

Обзор собран, фольклора. 

2726. Б о р о з д и н А. Об изучении русской народной словесности.— 
В кн.: История русской литературы. Т. 2. М., 1908, с. 16—47. См. № 1578. 

2727. Отчет о деятельности Отделения русского языка и словесности 
имп. Академии наук за 1908 г., составленный Н. П. Кондаковым. СПб., 
тип. имп. АН, 1908.' 53 с. 

С. 34—37: Отчет Д. К. Зеленина [о записи фольклора в Перм., 
Вятск. и Оренбург, губ.]; с. 39—41: Докладная записка студента 
имп. С.-Петербургского университета Ф. И. Поликарпова [о сборе 
фольклора Воронеж, губ.]; с. 42—43: С о л о с и н И. Отчет об 
этнографической поездке по селам Черноярского уезда Астрахан
ской губернии: с. 50—52: Отчет Н. Н. Виноградова [о сборе фоль
клора Костром, губ.]. 

2728. Отчет о деятельности Этнографического отдела ИОЛЕА и Э 
и состоящей при Отделе Музыкально-этнографической комиссии за 1908— 
1909 академический г. — «Этнограф, обозрение», 1909, кн. 81/82, № 2Д 
с. 258—263. 

2729. Отчет имп. Русского географического общества за 1908 г. Сост. 
А. А. Достоевским. СПб., тип. А. В. Орлова, 1909. 78 (1-я пагинация), 
217 (2-я пагинация) с. 

1-я пагинация, с. 35—42: Сведения об экспедициях. Этнограф, 
поездки: И. С Абрамова [в Стародубье]; Н. Н. Виноградова \ч Ко
стром, губ.]; М. Б. Едемского fB Вологод. и Арханг. губ.]; с. 68—78: 
Деятельность Отделения этнографии. 

2-я пагинация, с. 84—86: Издания Отделений. Записки по Отде
лению этнографии. 

2730. Отчет о деятельности Отделения русского языка и словесности 
имп. Академии наук за 1909 г., составленный Н. П. Кондаковым. СПб, 
тип. имп. АН, 1909.^38 с. 

С. 16: работа в области русского фольклора; с. 27—30- Ми
х а й л о в Б. Ф. Отчет о научной экскурсии в русские закавказские 
«военные» поселения [Тифлис, губ.; зап. нар. песен]. 
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2731. Отчет Отделения этнографии имп. Русского географического об
щества за 1908 г. Сост. секретарем Отд-ния Н. Виноградовым. СПб., тип. 
И. Н. Кушнерева, 1909. 15 с. 

2732. К а д л у б о в с к и й А. Отзыв о сочинении на тему «Отноше
ние к народной поэзии в России в XVIII в.». — «Зап. имп. Харьков, ун-та», 
1910, кн. 2, отд. офиц., с. 37—40. 

2733. Внутренние известия. — «Новое время», 1910, № 12 277, 18 мая, 
сб. 

Обзор совр. состояния нар. творчества Арханг. Поморья и 
необходимость его собирания. 

2734. Отчет о деятельности Этнографического отдела ИОЛЕА и Э* 
и состоящей при Отделе Музыкально-этнографической комиссии за 1909— 
1910 академический г. — «Этнограф, обозрение», 1910, кн. 86/87, № 3/4, 
с. 258-269. 

2735. М а р к о в А. В. Отчет о поздке А. В. Маркова в губернии 
Пермскую и Архангельскую летом 1909 г. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и 
словесности имп. АН», 1910, т. 15, кн. 4, с. 191—199. 

Обзор зап. былин и дух. стихов. 
То же. Отд. изд. СПб., 1911. 9 с. 

2736. Отчет о деятельности Отделения русского языка и словесности 
имп. Академии наук за 1910 г., составленный Н. А. Котляревским. СПб., 
тип. имп. АН, 1910. 71 с. 

С. 52—55: Отчет А. Сидорова о поездке в Новоладожский уезд 
СПб. губернии, в селение Старая Ладога и его окрестности для 
изучения говоров и записи образцов народной речи; 57—62: Отчет 
А. И. Зачиняева об изучении народного творчества в Воронежской 
и Подольской губерниях; с. 62—63: Отчет о поездке Ф. Покровского 
в Чудцовскую волость Солигаличского уезда Костромской губернии 
для наблюдений над народным говором; с. 68—70: Отчет о поездке 
Е. Линевой на Кавказ для записывания псалмов и духовных стихов 
от русского населения. 

2737. С п е р а н с к и й М. Н. К истории сборника песен Кирши Дани
лова.—«Рус. филол. вестник», 1911, № 1, с. 198—21 Г. 

С. 209—211: Записка А. Ф. Якубовича. Писано г-м Якубовичем, 
издателем «Древних русских стихотворений». 

2738. Журналы заседаний Отделения этнографии имп. Русского гео
графического общества. — «Живая старина», 1911, вып. 1, с. I—VIII; 
вып. 2, с. IX—XVIII; вып. 3/4, с. XIX—L; 1912, вып. 1, с. I—XI; 1913, 
вып. 1/2, с. I—XX, XXVIII—XXXIV; вып. 3/4, с. XXXVII—LV; 1914, 
вып. 1/3, с. IX—XXVI; 1915, вып. 3, прил., с. 29—38; 1916, вып. 1, прил., 
с. 1—32; вып. 2/3, прил., с. 1—23; вып. 4, прил., с. 1—8. 

2739. Деятельность имп. Русского географического общества за 
1910 г. — «Правительств, вестник», 1911, № 217, 11 окт., с. 3. 

2740. Н и к о л ь с к и й В. Народное творчество. — «Рус. слово», 1911, 
№231, 8 ноября. 

Необходимость сбора и пропаганды рус. фольклора. 

2741. Отчет о деятельности Этнографического отдела ИОЛЕА и Э' 
и состоящей при Отделе Музыкально-этнографической комиссии за 
1910—1911 ака 1емический г. — «Этнограф, обозрение», 1911, кн. 90/91, 
№ 3/4, с. 280—285. 
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2742. Общество любителей российской словесности при Московском 
университете. Ист. зап. и материалы за сто лет. М., печатня А. Снеги
ревой, 1911. 106 (1-я пагинация), 199 (2-я пагинация) с. 

1-я пагинация, с. 76, 95, 99, 106; 2-я пагинация, с. 63, 74, 77, 
79—80, 82, 85—87, 99, 103—105, 111, ИЗ, 116, 118—119, 122, 124, 
127—132, 142, 163, 167, 173, 181—182, 187, 197, 199: изучение и 
издание рус. фольклора. 

2743. Отчет о деятельности Отделения русского языка и словесности 
имп. Академии наук за 1911 г., составленный Н. А. Котляревским. СПб., 
тип. имп. АН, 1911. 34 (1-я пагинация), 75 (2-я пагинация) с. 

1-я пагинация, с. 14, 16—17: работа в области рус. фольклора. 
2-я пагинация, с. 3—И: Список ученых трудов ординарного 

академика В. Ф. Миллера; с. 39—40: Отчет о поездке К. В. Кудря-
шова по Тверской губернии для собирания памятников народного 
творчества; с. 40—45: Отчет о поездке композитора Я. В. Прохо
рова в Калужскую губернию в лето 1911 г. 

2744. С о к о л о в Б., С о к о л о в Ю. Живая старина в Белозерском 
крае. Отчет о командировке 1909 г.—'«Труды Моск. предварит, ком. по 
устройству XV Археол. съезда», 1911, т. 1, с. 1—20. 

2745. Отчет о деятельности Отделения этнографии [ИРГО] и состоя
щих при нем постоянных комиссий за 1911 г. — «Живая старина», 1912, 
вып. 1, с. XII—XX. 

2746. Письмо в редакцию. — «Правда», 1912, № 185, 5 дек., с. 3. 
Обращение «Кружка по изучению современной народной песни», 

состоящего при рукоп. отд-нии Б-ки имп. АН, с просьбой присылать 
записи совр. нар. творчества. 

2747. Отчет о деятельности Этнографического отдела ИОЛЕА и Э 
и состоящих при Отделе комиссий: Музыкально-этнографической и Комис
сии по народной словесности за 1912—1913 академический г. — «Этнограф. 
обозрение», 1912, кн. 94/95, № 3/4, с. 179—184. 

2748. Деятельность Отделения этнографии. Деятельность постоянной 
комиссии: сказочной. — В кн.: Отчег имп. Русского географического об
щества за 1911 г. СПб., тип. А. В. Орлова, 1912, с. 45. 

2749. Отчет о деятельности Отделения русского языка и словесности 
имп. Академии наук за 1913 г., составленный Н. А. Котляревским. СПб., 
тип. имп. АН, 1913. 53 (1-я пагинация), 38 (2-я пагинация) с. 

1-я пагинация, с. 33, 36—38, 43: работа в области рус. фоль
клора. 

2-я пагинация, с. 19—21: Отчет И. Ф. Каллиникова о поездке 
в Орловскую губернию по Севскому, Дмитровскому и Карачаевскому 
уездам для собирания этнографических материалов [и фольклора); 
с. 26—31: Отчет В. Ф. Хотьковского о поездке в Олонецкую губер
нию для исследования говора и народного творчества; с. 31—32: 
Отчет И. М. Калинина о поездке в Архангельскую губернию для 
исследования говоров, народного творчества и юридических обы
чаев; с. 36—37: Отчет Н. Ф. Познанского о поездке в Тамбовскую 
губернию с научною целью. 

2750. Песня под запретом. — «Правда», 1913, № 29, 5 фсвр., с. 4. 
Преследование полицией Полтав. губ. певцов, исполнявши^ 

песни для экспедиции АН. 
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2751. Отчет о деятельности Отделения этнографии [ИРГО] и состоя
щих при нем постоянных комиссий за 1912 г. — «Живая старина», 1913, 
вып. 1/2, с. XXI—XXVII. 

2752. Предварительные указания к изучению Костромской губернии 
в естественно-историческом отношении. Кострома, изд. Костром, науч. 
о-ва по изучению края, 1913. 23 с. 

С. 19, 21—22: запись фольклора. 

2753. В а с и л ь е в Н. В. Произведения народной словесности и их 
собирание в России. — «Пед. вестн. Моск. учеб. округа. Средняя и низш. 
школа», 1914, № 3, с. 3—16. 

То же. Отд. изд. М., 1914. 16 с. 

2754. Отчет о деятельности Отделения этнографии [ИРГО] и состоя
щих при нем постоянных комиссий за 1913 г. — «Живая старина», 1914, 
вып. 1/2, с. I—VIII. 

2755. Отчет о деятельности Этнографического отдела ИОЛЕА и Э 
и состоящих при Отделе комиссий Музыкально-этнографической и Комис
сии по народной словесности за 1912—1913 академический г. — «Этнограф, 
обозрение», 1914, кн. 101/102, № 1/2, с. 264—270. 

2756. Деятельность ИРГО по отделению этнографии. — «Живая ста
рина», 1914, вып. 3/4, прил., с. 028—030. 

2757. Отчет о деятельности Этнографического отдела ИОЛЕА и Э 
и состоящих при Отделе Музыкально-этнографической комиссии и Комис
сии по народной словесности за 1913—1914 академический г. — «Этнограф, 
обозрение», 1914, кн. 103/104, № 3/4, с. 213—218. 

2758. Имп. Общество любителей естествознания, антропологии и этно
графии.— В кн.: Отчет о состоянии и действиях имп. Московского уни
верситета за 1913 г. Ч. 2. М., печатня А. И. Снегиревой, 1914, с. 320—332. 

2759. Отчет о деятельности Отделения русского языка и словесности 
имп. Академии наук за 1914 г., составленный Н. А. Котляревским. Пг., 
тип. имп. АН, 1914. 106 с. 

С. 15—17: С о б о л е в с к и й А. И. Некролог В. И. Ламан-
ского; с. 22—24, 25: работа в области рус. фольклора; с. 41—44: 
Отчет о поездке по Амуру М. К. Азадовского; с. 44—50: Краткий 
отчет о командировке в Михайловский уезд Рязанской губернии 
летом 1914 г. студ. Л. В. Бианки; с. 78—8i: Отчет о летней поездке 
в 1914 г. в Орловскую губернию для собирания этнографических 
материалов И. Ф. Каллиникова; с. 81—82: Отчет о трех поездках 
с диалектологической целью в разные местности Петроградской гу
бернии проф. Н. М. Карийского; с. 82—83: Отчет Н. В. Клемен
тьева о поездке в Пермскую губернию для этнографических наблю
дений; с. 85—86: Отчет о поездке в Остронсчин и Псковский уезды 
летом 1914 г. Н. Г. Козырева; с. 86: Отче г о научных занятиях 
В. Мансикки; с. 97—99: Отчет о поездке в Иркутский уезд Иркут
ской губернии А. В. Пруссак. 

2760. Отчет о деятельности Отделения этнографии [ИРГО] и состоя
щих при нем комиссий за 1914 г. — «Живая старина», 1915, вып. 1/2, 
с. I—VIII. 

2761. Оз а р о в с к а я О. За жемчугом. — «Архангельск», 1915, № 146, 
4 июля; № 202, 11 сент.; № 203, 12 сент.; № 227, 13 окт.; № 228, 14 окт. 

Зап. фольклора Арханг. губ. 
То же. «Сев. утро», 1915, № 146, 4 июля; № 150, 9 июля. 
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2762. Отчет о деятельности Этнографического отдела ИОЛЕА и Ь 
и состоящих при нем Музыкально-этнографической комиссии и Комиссии 
по народной словесности за 1914—1915 академический г. — «Этнограф, 
обозрение», 1915, кн. 107/108, № 3/4, с. 145—151. 

2763. Беседы. Сб. О-ва истории литературы в Москве. 1. М., печатня 
А. Снегиревой, 1915. 224 (1-я пагинация), 99 (2-я пагинация) с. 

1-я пагинация, с. 1—4, 98: Доклады, читанные в заседаниях 
Общества истории литературы в 1911, 1912, 1913 и первой половине 
1914 г. [с. 1—2, 98: Русская народная словесность]. 

2-я пагинация, с. 5—93: Протоколы заседаний. С. 14—18: об
суждение доклада С. К. Шамбинаго «Песня о нераскаянной кон
чине» [анализ былин о Василии Буслаеве]; с. 21—23: обсуждение 
доклада Б. М. Соколова «История былины о сорока каликах со 
каликою»; с. 33—35: обсуждение доклада М. Н. Сперанского 
«К истории собирания народных песен Н. В. Гоголя»; с. 38—40: 
обсуждение доклада А. С. Якуб «Современные народные песен
ники»; с. 45—47: обсуждение доклада Е. Н. Елеонской «Сказка 
в России в XVIII в.»; с. 55: обсуждение доклада Б. М. Соколова 
«Удалой борец Мамстрюк Темгрюкович»; с. 57: обсуждение до
клада С. В. Шувалова «К вопросу о Добрыне-змееборце»; с. 62-
63: обсуждение доклада Б. Е. Лукьяновского «Подсознательное и 
сказка (3. Фрейд и его школа)»; с. 72—73: обсуждение доклада 
Б. М. Соколова «Всеволод Федорович Миллер как историк рус
ского эпоса»; с. 82—84: обсуждение доклада Е. Н. Елеонской 
«К тексту сказок сборника А. Н. Афанасьева»; с. 84—86: обсужде
ние доклада А. С. Якуб «Духовные стихи о Борисе и Глебе». 

2764. Отчет о деятельности Отделения русского языка и словесности 
имп. Академии наук за 1915 г. Сост. В. Н. Перетц. Пг., тип. имп. АН, 
1915. 88 с. 

С. 2—7: обзор деятельности Ф. Е. Корша; с. 57—58: Отчет 
о научных занятиях М. Азадовского [запись фольклора в Иркут. 
губ.]; с. 59—60: Краткий отчет М. Б. Едемского о поездке в Воло
годскую губернию для собирания русских народных сказок; с. 64-
65: Отчет И. Калашникова о поездке в Орловскую губернию для 
собирания народных сказок; с. 72—74: Отчет И. И. Ульянова о со
бирании материалов, относящихся к войне. 

2765. Журнал заседания Отделения этнографии ИРГО 11 декабря 
1915 г. — «Живая старина», 1916, вып. 1, прил., с. 13—19. 

С. 14—18: тексты ист. песен о войне с Польшей и 1812 годе; 
свад. и лирич. песен, зап. Н. М. Каринским в Гдов. у. Псков, губ. 

2766. Отчет о деятельности Отделения этнографии [ИРГО] и состоя
щих при нем комиссий за 1915 г. — «Живая старина», 1916, вып. 1. с. 1-Х. 

2767. Отчет о деятельности Этнографического отдела ИОЛЕА и Э 
и состоящих при Отделе Музыкально-этнографической комиссии и Комис
сии по народной словесности за 1915—1916 академический г. — «Этнограф, 
обозрение», 1916, кн. 109/110, № 1/2, с. 138—149. 

2768. Б о г а т ы р е в П. Г. Воспоминания об Архангельской губернии 
собирателя произведений словесности. — «Архангельск», 1916, N* 189, 
25 авг., с. 3. 

2769. Имп. Общество любителей естествознания, антропологии и этно
графии. — В кн.: Отчет о состоянии и действиях имп. Московского уни
верситета за 1915 г. Ч. 2. М., печатня А. И. Снегиревой, 1916, с. 329—364. 
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.2770. Отчет имп. Русского географического общества за 1915 г. Сост. 
Д. И. Мушкетовым. Пг., тип. М. М. Стасюлевича, 1916. 182 с. 

С. 20—25: Отчет о деятельности Отделения этнографии и со
стоящих при нем комиссий за 1915 г.; с. 66—68: Отзыв Ф. К. Вол
кова о научных трудах проф. Н. Ф. Сумцова; с. 78—79: Отзыв 
Д. К- Зеленина о докладах И. И. Ульянова. 

2771. Отчет о деятельности Отделения русского языка и словесности 
имп. Академии наук за 1916 г. Сост. В. Н. Перетц, Пг., тип. имп. АН, 
1916. 52 с. 

С.21—29: У ш а к о в Д. Н., С о к о л о в Н. Н. Отчет Комис
сии по составлению диалектологической карты русского языка 
[запись фольклора в Курск., Арханг., Моск. и Вологод. губ.]; 
с. 49—50: Отчет И. И. Ульянова [о сборе фольклора 1 мир. войны]. 

См. также № 64, 184, 688, 931, 1644, 1810, 1866, 1929, 1938, 1941, 
1953, 1959, 1960, 1972, 1978, 1979, 1988, 1998, 2007, 2016, 2023, 2029, 2059, 
2060, 2190, 2195, 2196, 2206, 2222, 2225, 2243, 2244, 2246, 2275, 2276, 2286, 
2292, 2297, 2341, 2359, 2691, 2694, 2695, 2815, 2840, 2889, 2908, 2932, 2998, 
3003, 3024, 3037, 3370, 3413, 3415, 3427, 3430, 3492, 3516, 3620, 3886, 3904, 
3931, 4000, 4045, 4046, 4048—4052, 4054—4060, 4086, 4091, 4093. 

СОБИРАНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА 

2772. Л и н е в а Е. Э. Об организации хоров. Доклад, читанный на 
2 Всерос. съезде сценич. деятелей в Москве. — «Рус. муз. газ.», 1901, 
№15, 15апр., стб. 417—421. 

Необходимость организации нар. хоров для пропаганды фолькл. 
песни. 

2773. Песенная экспедиция. — «Нижегор. листок», 1901, №184, 9 июля. 
Сообщение о работе в Нижегор. губ. песен, экспедиции ИР ГО. 

2774. Ш. Песенная экспедиция. — «Нижегор. листок», 1901, № 300, 
2 ноября. 

Итоги песен, экспедиции ИРГО. 

2775. [Я н ч у к Н. А.]. К изучению народной музыки. (По поводу 
предстоящих этнограф, концертов). — «Рус. ведомости», 1901, № 322, 
28 ноября. 

2776. Л и п а ев И. В. Из Москвы. — «Рус. муз. газ.», 1901, № 50, 
16 дек., стб. 1298—1299. 

Обзор деятельности Муз.-этнограф, комиссии Этнограф, отд. 
ИОЛЕА и Э. 

2777. Музыкально-этнографическая комиссия Москве. — «Рус. ве
домости», 1902, № 31, 31 янв., с. 3. 

То же. «Киев, старина», 1902, № 3, отд. 2, с. 187. 

2778. Разные известия. — «Рус. муз. газ.», 1902, № 8, 23 февр., 
стб. 248—249. 

Создание Муз.-этнограф. комиссии при Этнограф, отд. ИОЛЕА 
и Э и ее задачи. 

2779. Местная жизнь. К вопросу о собирании казачьих песен. — 
«Прякасп. газ.», 1902, № 445, 17 июля, с. 3. 

Сбор песен А. А. Догадиным. 
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2780. В. Г. Краткий очерк деятельности Песенной комиссии имп. 
Русского географического общества. СПб., тип Акц. о-ва «Гуттенберг», 
[1902]. 3 с. 

2781. П о к р о в с к и й Ф. И. О записях русских народных песен 
в Саратовской губернии в 1902 г. — «Изв. СПб. о-ва муз. собраний)/, 1903, 
вып. 1, с. 35. 

Итоги экспедиции песен, комиссии ИРГО. 

2782. П р о т а с о в Н. П. Как я записывал народные песни. Отчет 
о поездке в Забайкалье. — «Изв. Вост.-Сиб. отд. имп. Рус. геогр. о-ва», 
1903, т. 34, № 2, с. 131—136. 

2783. Н е к р а с о в И. В. Песенная экспедиция 1903 г. — «Изв. СПб. 
о-ва муз. собраний», 1903, июль/авг./сент., с. 21—23. 

Итоги экспедиции песен, комиссии ИРГО в Калуж. и Смол. губ. 

2784. Народная песня. — «Рус. муз. газ.», 1904, № 6/7, 8/15 февр., 
стб. 172—175. 

Изложение доклада Е. Э. Линевой «Задачи музыкантов-этно
графов», прочитанного на заседании Этнограф, отд. ИОЛЕА и Э. 

2785. Г о ф ф е В. И. Краткий очерк высочайше учрежденной при 
имп. Русском географическом обществе Комиссии по собиранию и изданию 
памятников русского музыкального народного творчества. — «Изв СПб. 
о-ва муз. собраний», 1904/1905, вып. 2, с. 7—12. 

То же. Отд. изд. СПб., 1906. 8 с. 
2786. М а с л о в А. Задачи музыкальной этнографии. — «Рус. муз. 

газ.», 1904, № 40, 3 окт., стб. 872—873; № 45, 7 ноября, стб. 1046-1048. 

2787. Общество любителей естествознания. — «Ист. вестник», 1905, 
№ 2, с. 752—758. 

С. 756: кратк. излож. доклада Е. Э. Линевой «Фонограф в при
менении к этнографии». 

2788. Л и н е в а Е. Народная консерватория. — «Рус. ведомости», 
1905, № 259, 23 сент., с. 3—4. 

Необходимость сбора и пропаганды нар. песен. 
2789. Докладная записка академика Ф. Е. Корша II Отделению имп. 

Академии наук о деятельности Московской музыкально-этнографическои 
комиссии. — Докладная записка от Московской музыкально-этнографиче
ской комиссии президенту имп. Академии наук. — «Труды муз.-этнограф. 
комиссии», 1906, т. 1, отд. 3, с. 37—40. (Прил. к протоколу 31, п. 4). 
См. № 1575. 

2790. Протоколы заседаний Музыкально-этнографической комиссии 
за 1901—1906 гг. (I—XLIV). — «Труды муз.-этнограф. комиссии», 1906, 
т. 1, отд. 3, с. 1—57. См. № 1575. 

2791. Я н ч у к Н. А. Вступительная записка об изучении народной 
песни и музыки и о деятельности Московской музыкально-этнографической 
комиссии. — «Труды муз.-этнограф. комиссии», 1906, т. 1, с. 1—10. 
См. № 1575. 

То же. Отд. изд. М., 1906. 10 с. 
Рец.: Б у к р е е в Н. Ф. — «Изв. СПб. о-ва муз. собрании», 1908, 

вып. 3/4, с. 46—49. 
2792. Ученые и музыкально-художественные общества. — «Музыка и 

жизнь», 1908, № 2, с. 15—16. 
Деятельность Моск. муз.-этнограф. комиссии ИОЛЕА и Э. 
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2793. Л - н. Московская музыкально-этнографическая комиссия. — 
«Музыка и жизнь», 1910, № 12, с. 35—37. 

К 10-летию комиссии. 

2794. Популяризация народных песен и Московская музыкально-этно
графическая комиссия. — «Музыка и жизнь», 1911, № 1/2, с. 8—9. 

2795. М а с л о в А. Музыка в народной аудитории. — «Музыка и 
жизнь», 1911, № 9, с. 3—10. 

С. 5—6, 9—10: пропаганда нар. песен. 

2796. М а с л о в А. Успехи музыкальной этнографии. — «Музыка и 
жизнь», 1911, № 9, с. 10—15. 

2797. Юбилей Музыкально-этнографической комиссии. — «Рус. ведо
мости», 1911, № 232, 9 окт., с. 5. 

То же. «СПб. ведомости», 1911, № 226, 12 окт., с. 5. 

2798. Краткий отчет деятельности учрежденной при Отделении этно
графии имп. Русского географического общества Комиссии по собиранию 
и изданию памятников русского народного музыкального тврчества. (Сост. 
сокретарем Комиссии В. Гоффе). — В кн.: Отчет имп. Русского географи
ческого общества за 1909 г. Сост. А. А. Достоевским. СПб., тип. А. В. Ор
лова, 1911, с. 61—69. 

2799. Протоколы заседаний Музыкально-этнографической комиссии 
1906—1910 гг. и список членов Московской музыкально-этнографической 
комиссии. — «Труды муз.-этнограф, комиссии», 1911, т. 2, прил., с. 1—35. 
См. № 1575. 

2800. М а с л о в А. В разоренной усадьбе М. И. Глинки. (Из личных 
впечатлений). — «Музыка и жизнь», 1912, № 3, с. 16—17. 

Зап. песен в Смол. губ. 

2801. Л и н е в а Е. Курсы народной песни. (Письмо в редакцию).— 
«Рус. ведомости», 1913, № 230, 6 окт., с. 7. 

Курсы для подготовки собирателей нар. песен. 

2802. Я н ч у к Ы. О собирании народных песен и организации песен
ных комиссий. — «Этнограф, обозрение», 1913, кн. 98/99, № 3/4, с. 103— 
109. 

2803. И в а н о в с к и й В. Русская песня. — «Новь», 1914, № 15, 
31 янв. 

Доклад М. Е. Пятницкого в Этнограф, отд. ИОЛЕА и Э 
о собранных им песнях Воронеж, губ. 

2804. А - т о 11. Об изучении народной песни. (Письмо в редак
цию).—«Рус. муз. газ.», 1914, № 40/41, 5/12 окт., стб. 746—747. 

Необходимость организации курсов по нар. музыке при муз.-
учеб. заведениях и отд-ях Рус. муз. о-ва. 

2805. С а б а н е е в Л. О музыкальной этнографии. — «Правда», М., 
1922, № 191, 26 авг. 

См. также № 688, 792, 899, 914, 917, 959, 1837, 2175, 2230, 2261, 2266, 
2275, 2276, 2283, 2299, 2500, 2501, 2697, 2698, 2700, 2703, 2706, 2714, 2718, 
2721, 2724, 2728, 2734, 2741, 2743, 2747, 2755, 2757, 2762, 2767, 2873, 2942, 
2965, 3053, 3134, 3406, 3589, 3600, 3602, 3787, 3794, 4044, 4047, 4053, 4059, 
4061. 
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ФОЛЬКЛОР В АРХИВАХ 

2806. С р е з н е в с к и й В. И. Сведения о рукописях, печатных изда
ниях и других предметах, поступивших в Рукописное отделение Библио
теки нмп. Академии наук в 1900 и 1901 гг. — «Изв. имп. АН», сер. 5, 
.1902, т. 16, № 2, с. 01—088. 

То же. Отд. изд. СПб., 1902. 88 с. 
С. 21, 25—26: описания сб. дух. стихов; с. 54—56: Рукописи 

материалов, напечатанных в Памятниках и образцах народного 
языка и словесности; с. 56—76: Собрание материалов для русского 
областного словаря. Поступило из архива И. И. Срезневского; 
с. 81—82: Материалы по русской народной словесности. Поступили 
из архива И. И. Срезневского. 

2807. Описание рукописей Тверского музея. Вып. 2. Сост. М. Н. Спе
ранский. Тверь, изд. Твер. учен. арх. комис, 1903, 107 с. 

С. 26, 66—67, 72—74: загадки и заговоры. 

2808. С р е з н е в с к и й В. И. Сведения о рукописях, печатных изда
ниях и других предметах, поступивших в Рукописное отделение Библио
теки имп. Академии наук в 1902 г. СПб., тип. имп. АН, 1903. 109 с. 

С. 32—34: Сборник песен, кантов и стихотворений. Рукопись 
1760-х гг. [начальн. строки песен]. 

2809. Протокольная опись бумаг Ю. П. Мельгунова, поступивших 
в Музыкально-этнографическую комиссию. — «Труды муз.-этнограф, комис
сии», 1906, т. 1, отд. 3, с. 20—21. (Прил. к протоколу 19, п. 2) . См. №1575. 

2810. Отчет имп. Публичной библиотеки за 1904 г. СПб., тип. В. Кирш-
баума, 1911. 171 с. 

С. 35—139: Приобретения библиотеки. Б. Рукописи [с. 65—71, 
82: описание сб. дух. стихов, песен и сказок]. 

2811. З е л е н и н Д. Материалы для описания Курской губернии, 
хранящиеся в Ученом архиве имп. Русского географического общества.— 
«Курск, сб.», 1912, вып. 7, с. 103—125. 

То же. Отд. изд. Курск, 1912. 23 с. 
2812. З е л е н и н Д. К. Материалы для описания Воронежской гу

бернии, хранящиеся в Архиве ИРГО. — В кн.: Памятная книжка Воронеж
ской губернии на 1913 год. Воронеж, изд. Воронеж, губ. стат. ком,, 1913, 
отд. 3, с. 1—56. 

2813. З е л е н и н Д. К- Материалы для описания Вятской губернии, 
хранящиеся в Архиве имп. Русского географического общества.— 
Б кн.: Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1913 год. 
Вятка, изд. губ. стат. ком., 1913, лит. отд., с. 1—51. 

То же. Отд. изд. Вятка, 1913. 51 с. 

2814. С р е з н е в с к и й В. И. Описание рукописей и книг, собранных 
для имп. Академии наук в Олонецком крае. СПб., тип. имп. АН, 1913. 
688 с. 

С. 169—182: перечень рукописей дух. стихов; с. 192—195: пере
чень рукописей изречений, пословиц и загадок; с. 196—202: перечень 
рукописей заговоров и гадат. книг; с. 441—443: перечень лубочн. 
изданий; с. 481—513: тексты заговоров. 

Рец.: О с т р о в с к а я М. — «Голос минувшего», 1914, № 8, с. 234— 
-235. 

2815. З е л е н и н Д. К. Описание рукописей Ученого архива имп. 
Русского географического общества. Печатано под наблюдением 
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А. А. Шахматова. Вып. 1—3. Пг., изд. имп. Рус. геогр. о-ва, 1914—1916. 
(Имп. Рус. геогр. о-во). 

Вып. 1. Архангельская губерния—Екатеринославская губерния. 1914. 
483 с. 

Вып. 2. Казанская губерния—Пензенская губерния. 1915. С. 485—988. 
Вып. 3. Пермская губерния—Саратовская губерния. 1916. С. 989—1279. 
Ред.: П у т и н ц е в А. М. — «Рус. филол. вестник», 1915, № 3, 

с. 182—184; К а р с к и й Е. Ф. — Там же, с. 199—200; Е л е о н -
ская Е. — «Этнограф, обозрение», 1914, кн. 103/104, № 3/4, с. 191—192; 
П о з н а н с к и й Н. Обзор русской этнографической литературы за 
1914г. — «Живая старина», 1915, вып. 1/2, с. 173—175; К а р с к и й Е. Ф.— 
«Рус. филол. вестник», 1917, № 1/2, с. 279—280. 

2816. М а р т и н с о н Ф. А. Указатель к каталогу хранящегося в имп. 
Публичной библиотеке собрания славяно-русских рукописей П. Д. Бог
данова. Пг„ изд. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН, 1916. 191 с. 
(Описание рус. рукоп. собраний. Вып. 2) . 

С. 178: стихи духовные. 

См. также № 185, 1926, 2708, 2720. 

PERSONALIA 

5817. Диспут В. Н. Перетца. — «Ист. вестник», 1901, № 1, с. 399—400. 
Защита В. Н. Перетцем диссертации «Историко-литературные 

исследования и материалы из истории русской песни». 

2818. Ч а е в Н. А.. Воспоминания о М. П. Погодине. — «Ист. вест-
иик», 1901, № 1, с. 161—173. 

С. 164—166: воспоминания о П. И. Якушкине; с. 168: издание 
автором былин для народа; с. 171—172: лит. обработка автором 

.песни об Иване Грозном в драму. 

2819. Чтение академика А. Н. Веселовского в первом осеннем Общем 
собрании Академии наук, посвященном памяти скончавшегося члена орди
нарного академика И. Н. Жданова. — «Изв. имп. АН», сер. 5, 1901, т. 15, 
№ 2. Извлечения из протоколов заседаний Академии. Общее собрание. 
Заседание 1 сент. 1901 г., с. XXV—XXVI. 

2820. В. Р. Памяти Леонида Николаевича Майкова. — «Филол. зап.», 
1901, вып. 1/2, с. 1—26. 

2821. Б ы к о в П. В. Исследователи русской жизни. С. В. Макси
мов. — «Живописная Россия», 1901, № 4, с. 49—52. 

2822. Памяти В. К. Магницкого. — «Волж. вестник», 1901, № 101, 
5 мая. 

2823. Г р и н е в с к и й А. К. С В . Максимов. (Некролог). — «Новое 
время», 1901, № 9069, 5 июня, с. 3. 

2824. С. В. Максимов. —«Рус. мысль», 1901, № 6, с. [02]. 
Некролог. 

2825. С. В. Максимов. — «Ист. вестник», 1901, № 7, с. 375—377. 
Некролог. 

2826. С. В. Максимов. — «Странник», 1901, № 7, с. 139—140. 
Некролог. 
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2827. Жданов И. Н. — «Ист. вестник», 1901, № 8, с. 748—749. 
Некролог. 

2828. П ы п и н А. Иван Николаевич Жданов. Некролог. — «Вестн 
Европы», 1901, № 8, с. 859—860. 

2829. В. М. ИваЙ Николаевич Жданов. (Некролог). — «Этнограф. 
обозрение», 1901, кн. 50, № 3, с. 180—182. 

2830. Освящение памятника на могиле П. В. Шейна. — «Этнограф. 
обозрение», 1901, кн. 50, № 3, с. 164—166. 

2831. А р х а н г е л ь с к и й А. И. Н. Жданов ( t 11 июля 1901 г.). 
(Некролог). — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1901, № 9, совр. летопись, 
с. 33—42. 

2832. Ч е р н о в Е. Исследователи русской жизни. В. И. Даль.— 
«Живописная Россия», 1901, № 47, с. 608—609. 

2833. А л ф а в и т. Литературные беседы. Столетие рождения 
В. И. Даля.— «Рус. листок», 1901, № 309, 10 ноября. 

2834. [К столетию со дня рождения В. И. Даля]. — «Рус. ведомости», 
1901, № 311, 10 ноября, с. 1—2. 

2835. С. В. Максимов. — «Живописная Россия», 1901, № 23, с. 220. 
Некролог. 

2836. Б и т н е р В. С В . Максимов. — «Науч. обозрение», 1901, № И, 
с. 269—270. 

Некролог. 

2837. Памяти А. Н. Афанасьева. — «Воронеж, телеграф», 1901, N? 141, 
7 дек. 

2838. А р х а н г е л ь с к и й А. Сорок лет научной деятельности. Уче
ные труды академика И. В. Ягича. (1861—1901). — «Журн. М-ва нар. 
просвещения», 1901, № 12, совр. летопись, с. 91—105. 

2839. А р х а н г е л ь с к и й А. С. Тихонравов Н. С. — Энцикл. сло
варь. Т. 33, кн. 65. СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1901, 
с. 295—298. 

2840. Б о р о д и н Н. А. И. И. Железнов, писатель-казак. (1824— 
1863). СПб., типо-лит. М. П. Фроловой, 1901. 66 с. (Беспл. прил. к «Вестн. 
казачьих войск»). 

С. 22—26, 33—34, 64: сбор и изучение Железновьш казачьего 
фольклора. 

То же. Изд. 2-е. СПб., 1910. 74 с. 
Ред.: Л о б о в Л. — «Лит. вестник», 1901, кн. 7, новые книги, с. 250. 

2841. Г р у з и н с к и й А. Е. П. В. Шейн. — В кн.: Помощь евреям, 
пострадавшим от неурожая. Лит.-худож. сб. СПб., 1901, с. 263—270. 

2842. Д о л г о в С. О. Леонид Николаевич Майков (1839—1900).-
«Древности. Труды имп. Моск. археол. о-ва», 1901, т. 19, вып. 1, некро
логи, с. 35—39. 

2843. К [о р о б к] а Н. Терещенко А. В. — Энцикл. словарь. Т. 32-а, 
кн. 64. СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1901, с. 954. 
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2844. Л я п у н о в Б. М. Краткий очерк ученой деятельности акаде
мика Игнатия Викентьевича Ягича. Одесса, тип. «Экономическая», 1901. 
42 с. 

2845. М и л л е р В. Ф. Павел Васильевич Шейн. М., 1901. 19 с. 

2846. Нижегородский край. Адресная и справочная книга города 
Нижнего Новгорода и Нижегородской губернии на 1901 г. Н.-Новгород, 
1901. 303 с. 

С. 19—24: А. П. Мельников. 

2847. Р. М. Худяков И. А.— Рус. биограф, словарь. [Т. 21]. Фабер-
Цявловский. СПб., 1901, с. 447—448. 

2848. Р и м а н Г. Музыкальный словарь. М., 1901. 1531 с. 
С. 8: Агренев-Славянский Д. А.; с. 239: Вильбоа К. П.; с. 606: 

Кашин Д. Н.; с. 785—786: Львов Ф. П.; с. 794: Ляпунов С. М.; 
с. 832—833: Мельгунов Ю Н.; с. 941—942: Одоевский В Ф.; 
с. 1142: Рубец А. И.; с. 1204—1205: Сокальский П. П.; с. 1308—1309: 
Фаминцин А. С ; с. 1322—1323: Филиппов Т. И.; с 1499: Фо
мин Е. И.; с. 1420—1421: Шейн П. В.; с. 1521—1522: Линева Е. Э.; 
с. 1523: Маслов А. Л. 

2849. С л у ц к и й С. С. Памяти Н. Н. Харузина. — «Древности. 
Труды имп. Моск. археол. о-ва», 1901, т. 19, вып. 1, некрологи, с. 41—43. 

2850. Стахович М. А. — Энцикл. словарь. Т. 31а, кн. 62. СПб., изд. 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1901, с. 521. 

2851. Сумцов И. Ф. — Энцикл. словарь. Т. 32, кн. 63. СПб., изд. 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1901, с. 68—69. 

2852. Суханов М. — Энцикл. словарь. Т. 32, кн. 63. СПб., изд. 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1901, с. 137. 

2853. С у х о м л и н о в М. Записка об ученых трудах члена-коррес
пондента имп. Академии наук по Отделению русского языка и словес
ности, ординарного профессора имп. Санктпетербургского университета и 
Историко-филологического института И. Н. Жданова. — «Сб. Отд-ния 
рус. яз. и словесности имп. АН», 1901, т. 69, без №, с. XXVII—XXXII. 

2854. Харузин М. Н. — Рус. биограф, словарь. [Т. 21]. Фабер-Цявлов-
ский. СПб., 1901, с. 284—285. 

2855. Хронологический список ученых и литературных трудов и изда
ний М. И. Сухомлинова (род. 1818 f 1901 г.). Корректурное издание для 
дополнений и поправок как подбор материала для будущей систематиче
ской библиографии. Сост. П. Симони. СПб., 1901. 31 с. 

2856. Ш а х м а т о в А. А. Записка об ученых трудах заслуженного 
профессора имп. Московского университета, члена-корреспондента имп. 
Академии наук Ф. Е. Корша. — «Сб. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. 
АН», 1901, т. 69, без №, с. XLVII—LIII. 

2857. Ш е с т а к о в Д. П. Владимир Иванович Даль. К столетию 
рождения. Казань, типо-лит. имп. ун-та, 1901. 23 с. («Чтения в О-ве люби
телей рус. словесности в память А. С. Пушкина при имп. Казан, ун-те»,. 
XIV). 

2858. Памяти И. Ф. Богдановича. (По поводу столетия со дня 
смерти). — «Правительств, вестник», 1902, № 5, 6 янв., с. 3. 
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2859. К а ш м е н с к и й Ф. Г. Воспоминания о проф. Харьковского 
университета А. А. Потебне. (Род. Юсент. 1835 г., ум. 29 ноября 1891 г.).— 
«Мирный труд», 1902, № 1, отд. 6, с. 60—78. 

2860. Б ы к о в П. П. И. Якушкин. — «Живописное обозрение», 1902, 
№ 2, с. 20—23. 

2861. Ч е б ы ш е в А. А. Памяти И. Н. Жданова. (Речь, читанная 
fo заседании Неофилол. общ-ва при СПб. ун-те 17 дек. 1901 г.).— 
«Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1902, т. 7, кн. 1, с. 1—17. 

2862. Б ы к о в П. А. Н. Пыпин. (По поводу 50-летнего юбилея).— 
«Живописное обозрение», 1902, № 10, с. 150—151. 

2863. Нефедов Ф. Д. (Некролог). — «Живописное обозрение», 1902, 
№ 15, с. 238. 

2864. Б ы к о в П. В. Исследователи России. А. Н. Пыпин. Опыт 
характеристики. — «Живописная Россия», 1902, № 82, с. 365—368. 

2865. В а к у л о в с к и й Н. Н. Памяти А. Ф. Гильфердинга. — «Филол. 
зап.», 1902, вып. 6, с. 10—12. 

2866. П р я д к и н С. Н. Павел Васильевич Шейн. — «Филол. зап.», 
1902, вып. 6, с. 5—8. 

То же. Отд. изд. Памяти П. В. Шейна. Воронеж, 1903. 8 с. 

2867. Р а м з е в и ч Н. К. Павел Васильевич Шейн. (По поводу вто
рой годовщины его смерти). — «Филол. зап.», 1902, вып. 6, с. 1—4. 

2868. Даль В. И. — Большая энциклопедия. Т. 8. Под ред. С. Н. Южа-
кова. СПб., изд. Т-ва «Просвещение», [1902], с. 55—56. 

2869. Данилов К. — Большая энциклопедия. Т. 8. Под ред. С. Н. Южа-
кова. СПб., изд. Т-ва «Просвещение», [1902], с. 83—84. 

2870. Д м и т р и е в А. А. Библиографический указатель памятных 
деятелей Пермского края. Вып. 1. 30 очерков. Пермь, типо-лит. Губ. 
правления, 1902. 48 с. (Перм. губ. учен. арх. комиссия}. 

С. 11—12: Зырянов А. Н. 

2871. К у б а с о в И. А. Вице-губернаторство баснописца [А. Е.] Из
майлова в Твери и Архангельске (с 1827 по 1829 г.). Этюд по неизданным 
материалам. — В кн.: Памяти Л. Н. Майкова. СПб., тип. имп. АН, 1902, 
с. 221—281. 

С. 241: репертуар песен, исполнявшихся в Твери на масленом 
гулянии; с. 251: исполнение песни «Чернечик ты мой»; с. 252: 
песня об Ярославле городе; с. 258: зап. Измайловым в Архангельске 
.былин и ист. песен. 

2872. Н и к и т с к и й А. В. Архивная справка о В. И. Дале.— «Сб. 
Учено-лит. о-ва при имп. Юрьев, ун-те», 1902, т. 5, отд. науч., с. 165—169. 

2873. Пальчиков Н. Е. — Рус. биограф, словарь. [Т. 13]. Павел —Петр. 
СПб., 1902, с. 163—164. 

Собиратель нар. песен Уфим. губ. 

2874. С [о л о в ь е в] Н. Фаминцын А. С. — Энцикл. словарь. Т. 35, 
жн. 69. СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1902, с. 288. 
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2875. Хронологический список учено-литературных трудов и изданий 
Леонида Николаевича Майкова 1857—1900. С присоединением указаний 
на его некрологи, отметкою рецензий и содержания наиболее важных его 
работ. Сост. П. К. Симони. — В кн.: Памяти Л. Н. Майкова. СПб., тип. 
имп. Arl, 1902, с. I—XLII. 

Рец.: Л я цк и й Е. —«Вестн. Европы», 1903, № 4, с. 819. 

2876. С о л н ы ш к о в а А. Памяти Гильфердинга. (Прочтено на лит. 
утре в жечской гимназии 6 февр. 1903 г.). — «Олонец. губ. ведомости», 
1903, № 18, 18 февр.; № 19, 20 февр. 

То. же. Отд. изд. Петрозаводск, 1903. 14 с. 

2877. М [а с л о в] А. Памяти Ю. Н. Мельгунова. — «Рус. муз. газ.», 
1903, №* 11, 16 марта, стб. 306—309. 

2878. Московские вести. — «Рус. ведомости», 1903, № 79, 21 марта. 
Заседание Этнограф, отд. имп. О-ва любителей естествознания, 

антропологии и этнографии памяти Ю. Н. Мельгунова. 

2879. [Пятидесятилетие научной деятельности А. Н. Пыпина]. — «Рус. 
ведомости», 1903, № 83, 25 марта, с. 1—2. 

То же. «СПб. ведомости», 1903, № 82, 25 марта, с. 4. 

2830. С у м ц о в Н. Ф. А. Н. Пыпин. (По поводу пятидесятилетия его 
науч. деятельности). — «Южный край», 1903, № 7683, 25 марта. 

2881. N. Памяти Ю. Н. Мельгунова. — «Моск. ведомости», 1903, № 86, 
28 марта, с. 4—5. 

2882. Л и в и и А. Заседание в память Ю. Н. Мельгунова. — «Рус. 
муз. газ.», 1903, № 13, 30 марта, стб. 392—393. 

2883. В е с е л о в с к и й А л - е й . К характеристике А. Н. Пыпина. 
(Отголоски юбилея). — «Рус. ведомости», 1903, № 94, 5 апр. 

То же. Отд. изд. М., [1903]. 15 с. 

2884. З в е з д и н А. Из материалов к биографии А. С. Гацисского. 
(К 10-летию со дня его кончины). — «Нижегор. листок», 1903, № 112, 
27 апр. 

2885. А р х а н г е л ь с к и й А. По поводу пятидесятилетия научной 
и литературной деятельности академика А. Н. Пыпина [1853—1903]. Из 
архива имп. Казан, ун-та. — «Учен, зап имп. Казан, ун-та», 1903, кн. 4, 
с. 41-48; кн. 7/8, с. 1—10. 

2886. К а л л а ш В. К пятидесятилетию научно-литературной деятель
ности А. Н. Пыпина. — «Рус. мысль», 1903, № 4, отд. 19, с. 174—178. 

2887. С и м о н и П. К XL-столетию учено-литературной деятельности 
профессора и академика А. Н. Веселовского. 1859—1902. Био-библиогр. 
справка. — «Лит. вестник», 1903, кн. 5, с. 38—57. 

2888. Б [ о ц я н о в ] с к и й В. Юбилей Пыпина. — «Ист. вестник», 1903„ 
№6, с. 1022—1026. 

2889. З а х а р ь и н ( Я к у н и н ) И. Воспоминания об А. И. Кирпич-
никове. — «Ист. вестник», 1903, № 6, с. 1006—1013. 

Подготовка А. И. Кирпичниковым сборника рус. нар. песси; 
текст лирич. песни о вдовице. 

То же. «Сб. Харьков, ист.-филол. о-ва», 1905, т. 14, с. 115—121. 
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2890. 50-летие ученой деятельности академика А. Н. Пыпина. — «Этно
граф, обозрение», 1903, кн. 57, № 2, с. 184. 

2891. Щ е г о л е в П. К пятидесятилетию А. Н. Пыпина. — «Мир бо
жий», 1903, № 7, отд. 2, с. 8—13. 

2892. Я н ч у к Н. А. Памяти Ю. Н. Мельгунова.—«Этнограф, обо
зрение», 1903, кн. 58, № 3, с. 35—41. 

2893. Б о б р о в Е. А. В. Г. Варенцов. (Биограф, заметка на осно
вании неизд. источников). — «Рус. старина», 1903, № 12, с. 515—522. 

2894. Киреевский П. В. — Большая энциклопедия. Т. 10. Под ред. 
С. Н. Южакова. СПб., изд. Т-ва «Просвещение», [1903], с. 760—761. 

2895. К и р п и ч н и к о в А. И. Очерки по истории новой русской ли
тературы. Т. 1. Изд. 2-е. М., изд. маг. «Книжное дело», 1903. 483 с. 

С. 40—75: [Н. Г.] Курганов и его «Письмовник». 

2896. К [о р о б к] а Н. Цертелев Н. А. — Энцикл. словарь. Т. 38, 
кн. 75. СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1903, с. 112. 

2897. К [о р о б к] а Н. И. Чубинский П. П. — Энцикл. словарь. Т. 38а, 
кн. 76. СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1903, с. 932—933. 

2898. М а р к е в и ч А. Костомаров Н. И. — Рус. биограф, словарь. 
[Т. 9]. Кнаппе-Кюхельбекер. СПб., 1903, с. 305—319. 

2899. С о к а л ь с к и й П. П. Что делать молодой России? (В предот
вращении кризиса в школьном производстве). Изд. 2-е. М., тип. А. В. Ва
сильева, 1903. XVIII, 66 с. 

С. VII—XVI: Биографический очерк. П. П. Сокальский. 1832— 
1887. 

2900. Список трудов академика А. Н. Пыпина. 1853—1903. Сост. 
Я. Л. Барсков. СПб., изд. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН, 1903. 
112 с. 

2901. Халанский М. Г. — Энцикл. словарь. Т. 37, кн. 73. СПб., изд. 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1903, с. 2. 

2902. Харузин Н. Н. — Энцикл. словарь. Т. 37, кн. 73. СПб., изд. 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1903, с. 91—92. 

2903. Харузина В. Н. — Энцикл. словарь. Т. 37, кн. 73. СПб., изд. 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1903, с. 90—91. 

2904. Худяков И. А.— Энцикл. словарь. Т. 37а, кн. 74. СПб., изд. 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1903, с. 773—774. 

2905. Щ е г о л е в П. Чулков М. Д. — Энцикл. словарь. Т. 39, кн. 77. 
СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1903, с. 32—33. 

2906. Я ц и м и р с к и й А. И. Шейн П. В. — Энцикл. словарь. Т. 39, 
кн. 77. СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1903, с. 370—371. 

2907. А р х а н г е л ь с к и й А. С. Труды академика А. Н. Пыпина 
в области истории русской литературы. (По поводу пятидесятилетия его 
научной деятельности). (1853—1903). — «Журн. М-ва нар. просвещения», 
1904, № 2, совр. летопись, с. 73—125. 
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С. 76, 83—37, 90, 92, 98, 101, 102: разработка темы «Литература 
и фольклор»; с. 115—119: характеристика «Истории русской этно
графии». 

2908. С т е ш е н к о И. М. А. Максимович. (К столетию годовщины 
его рождения). — «Киев, старина», 1904, № 9, с. 347—377. 

С. 351—352: интерес к собранию песен Максимовича Пушкина 
и Гоголя. 

2909. Б [о г д а н о в] В л. А. Н. Пыпин. (Некролог). — «Этнограф, 
обозрение», 1904, кн. 62, № 3, с. 132—134. 

2910. В ы с ш е н с к и й А. П. Об А. Н. Пыпине. — «СПб. ведомости», 
1904, № 328, 29 ноября, с. 3. 

2911. Я к у ш к и н В. Памяти А. Н. Пыпина. — «Рус. ведомости», 
1904, №344, 11 дек. 

2912. А. Г. А. Н. Пыпин.— «Рус. богатство», 1904, № 12, с. 207—209 
(2-я пагинация). 

Некролог. 

2913. В е с е л о в с к и й А. Н. А. Н. Пыпин.— «Изв. Отд-иия рус. яз. 
и словесности имп. АН», 1904, т. 9, кн. 4, с. I—VIII. 

Некролог. 
То же. Отд. изд. СПб., 1905. 8 с. 

2914. С е м е в с к и й В. И. Памяти А. Н. Пыпина. — «Рус. мысль», 
1904, № 12, отд. 2, с. 164—171. 

2915. М[о нч а л о в с к] ий О. А. А. Н. Пыпин. — «Научно-лнт. сб.». 
Повремен. изд. «Галицко-рус. матицы», 1904, т. 3, кн. 4, с. 72—80. 

Некролог. 

2916. Дневник Ивана Михайловича Снегирева. Т. 1, 2. М., 1904, 1905. 
Т. 1. 1822—1852. С предисловием А. А. Титова. 506 с. 

С. 3, 4, 9—11, 13—14, 47, 53—54, 56, 62, 69, 74, 76, 115, 132, 
153—154, 157—158, 160, 162, 164, 166—167, 169—172, 174—177, 179, 
182—183, 185—189, 194—196, 199, 205, 207—208, 210—211, 213, 216— 
218, 221—223, 225—226, 229, 231, 234, 236, 238, 240—241, 247, 249, 
252, 254, 257, 260—264, 269, 271—272, 276, 279, 281, 292, 306—307, 
309, 312, 327, 329, 332, 346, 351, 355—356, 359—363, 369—371, 373— 
374, 376, 378—381, 383—384, 386—388, 390—391, 394—396, 399, 400, 
402—404, 406—410, 412, 413, 416—422, 424—429, 432, 438, 441—442, 
444, 446, 451, 459, 471, 473, 477, 480—482, 489, 494: И. М. Снегирев 
о своих занятиях фольклором. 

Т. 2. 1853—1865 и его воспоминания. 291 с. 
С. 25, 35, 36, 44—45, 49, 51, 63—64, 73, 76—77, 79, 81, 88—91, 

94, 96, 107, 109, 120, 122—124, 135—137, 139—141, 143—147, 150, 
152, 157, 162, 164, 176, 177, 181, 190—191, 206, 282, 291: И. М. Сне
гирев о своем интересе к нар. поэзии, пословицам и лубочн. изда
ниям. 

2917. П. М. Якушкин П. И. —Энцикл. словарь. Т. 91а, кн. 82. СПб., 
изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1904, с. 640—641. 

2918. С и м о н и П. Библиографический список ученых трудов про
фессора и академика А. И. Соболевского за двадцать пять лет его ученой 
деятельности. 1879—1904. Напечатано на правах рукописи для исправ
ления и дополнения. СПб., [1904]. 26 с. 
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2919. С и м он и П. Садовников Д. Н. — Рус. биограф, словарь. 
[Т. 18]. Сабанеен-Смыслов. СПб., 1904, с. 44—48. 

2920. Т а р а с о в Е. Сахаров И. П. — Рус. биограф, словарь. [Т. 18]. 
Сабанеев-Смыслов. СПб., 1904, с. 211—216. 

2921. Я ц и м и р с к и й А. И. Ягич И. В. — Энцикл. словарь. Т. 41, 
кн. 81. СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1904, с. 486—487. 

2922. Г л и н с к и й Б. Б. Александр Николаевич Пыпин. (Материалы 
для биографии и характеристики). — «Ист. вестник», 1905, № 1, с. 236—, 
307. 

2923. В е с е л о в с к и й А. Н. А. Н. Пыпин. (Некролог). — «Журн. 
М-ва нар. просвещения», 1905, № 1, совр. летопись, с. 39—44. 

2924. К [ а р с к и й ] Е. Александр Николаевич Пыпин. (Некролог).— 
«Рус. филол. вестник», 1905, № 1, с. 143—144. 

2925. А. Н. Пыпин. Некролог. 1833—1904. — «Вестн. Европы», 1905, 
№ 1, с. 444—447. 

2926. Щ е г о л е в П. Памяти А. Н. Пыпина. — «Мир божий*, 1905, 
№ 1, с. 9—11. 

2927. В. X. Евгений Иванович Якушкин. — «Этнограф, обозрение», 
1905, кн. 64, № 1, с. 191—192. 

2928. М о н ч а л о в с к и й О. А. К юбилею В. И. Ламанского. — 
«Научно-лит. сб.». Повремен. изд. «Галицко-рус. матицы», 1905, т. 4, 
кн. 1, отд. 2, с. 93—100. 

2929. Е. И. Якушкин. Некролог. — В. Р. Памяти Е. И. Якушкина.— 
«Рус. ведомости», 1905, № 113, 28 апр. 

2930. С а к у л и н П. А. Н. Пыпин. Его научные заслуги и обществ. 
взгляды. — «Вестн. воспитания», 1905, № 4, с. 100—141. 

То же. Отд. изд. М., 1905. 44 с. 
2931. Тр у б ец ко й Е. Памяти Евгения Ивановича Якушкина.— 

«Рус. ведомости», 1905, № 142, 29 мая, с. 4. 

2932. Петр Васильевич Киреевский. Его письма. — «Рус. архив», 1905, 
N° 5, с. 113—173. 

С. 145—146: Из поездки для собирания песен [в Осташково и 
Новгороде]. 

То же. Отд. изд. Письма. 1829—1854. М., 1905. 61 с. 

2933. С е м е в с к и й В. Евгений Иванович Якушкин. Некролог. — 
«Рус. богатство», 1905, № 5, отд. 2, с. 257—261. 

2934. В и н о г р а д о в Н. Н. И. П. Сахаров и его «Русские народные 
загадки и притчи». — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1905, № 6, отд. 2, 
с. 229—265. 

Рец.: Щ л ь и н с к и й ] Г. — «Живая старина», 1905, вып. 2, отд. 5, 
с. 26. 

2935. Л и т в и н о в В. Памяти Н. И. Второва. — «Воронеж, теле
граф», 1905, № 265, 30 ноября. 

2936. 50-летие научной литературной деятельности Владимира Ивано
вича Ламанского. — «Этнограф, обозрение», 1905, кн. 67, № 4, с. 159. 
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2937. 30-летие учено-педагогической деятельности Николая Федоро
вича Сумцова.—'«Этнограф, обозрение», 1905, кн. 67, № 4, с. 160. 

2938. Аничков Е. В. — Энцикл. словарь. Дополи, т. 1, кн. 1/Д. СПб., 
изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1905, с. 120—121. 

2939. Библиография учено-литературных трудов В. И. Ламанского и 
материалов для его биографии. Сост. П. Д. Драганов.— В кн.: Новый 
сборник статей по славяноведению. СПб., тип. М-ва путей сообщения, 
1905, с. XI-LVIII . 

С. XI—LIII: Хронологический перечень учено-литературных тру
дов В. И. Ламанского; с. LIV—LVIII: Материалы для биографии 
В. И. Ламанского. 

2940. Г у р е в и ч П. Дютш Г. О. — Рус. биограф, словарь. [Т. 6]. 
Дабелов-Дядьковский. СПб., 1905, с. ?45. 

2941. Жданов И. Н. — Энцикл. словарь. Дополн. т. 1а, кн. 2/Д. СПб., 
изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1905, с. 741. 

2941а. Коринфский А. А. — Энцикл. словарь. Дополн. т. 1а, кн. 2/Д. 
СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1905, с. 949—950. 

Обзор творчества писателя-фольклориста. 

2942. С и м о н и П. К- Камер-гуслист В. Ф. Трутовский и изданный-
им первый русский нотный песенник «Собрание русских простых песен 
с нотами». Ч. 1—4. СПб., 1776—1795.— В кн.: Труды XII Археологиче
ского съезда. Т. 2. М., 1905, с. 461—507. 

То же. Отд. изд. М., 1905. 46 с. 

2943. С и м о н и П. К. Прач И.— Рус. биограф, словарь. [Т. 14]. Пла-
вилыциков-Примо. СПб., 1905, с. 745—748. 

2944. С и м о н и П. К. Хронологический список ученых и литератур
ных трудов и изданий Леонида Николаевич Майкова (1839—1900) 
с присоединением указаний на статьи о нем и с отметкою рецензий и 
обозрением содержания его трудов по русской народной словесности и 
этнографии. СПб., 1905. 65 с. 

С. 1—5: Статьи н заметки о Л. Н. Майкове и некрологи; с. 6— 
65: Перечень ученых и литературных трудов Л. Н. Майкова. 

2945. С у м ц о в Н. Ф. Потебня А. А. — Рус. биограф, словарь. 
[Т. 14]. Плавилыциков-Примо. СПб., 1905, с. 643—646. 

2946. Ч е р к а с А. Даль В. И. — Рус. биограф, словарь. [Т. 6]. Да
белов-Дядьковский. СПб., 1905, с. 42—48. 

2947. Чубинский П. П. — Рус. биограф, словарь. [Т. 22]. Чаадаев-
Швитков. СПб., 1905, с. 441—445. 

2948. Я с т р е б ц е в Е. Чулков М. Д. — Рус. биограф, словарь. [Т. 22]. 
Чаадаев-Швитков. СПб., 1905, с. 452—454. 

2949. Н о в и ц к и й А. Памяти Д. А. Ровинского. — «Рус. мысль», 
1906, № 2, отд. 2, с. 133—170. 

2950. З е л е н и н Д. Научные труды А. А. Спицына. (По поводу 
25-летия его науч. деятельности). — «Живая старина», 1906, вып. 2, отд. 3, 
с. 15-18. 

Исследователь этнографии и фольклора Вятск. губ. 
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2951. В. Ш. Памяти А. Н. Веселовского. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и 
словесности имп. АН», 1906, т. 11, кн. 3, с. I—V. 

2952. Вессель Н. X. — «Живая старина», 1906, вып. 3, отд. 5, с. 61. 
Некролог. 

2953. В. В. Стасов. — «Этнограф, обозрение», 1906, кн. 70/71, № 3/4, 
с. 359—360. 

Некролог. 

2954. Х у д я к о в И. А. Из воспоминаний шестидесятника. (Автобио
графия). — «Ист. вестник», 1906, № Ю, с. 35—66; № И, с. 397—423; № 12, 
с 778—809. 

2955. В и н о г р а д о в Н. Юбилей В. Ф. Миллера. — «Живая ста
рина», 1906, вып. 4, отд. 5, с. 77—78. 

К 25-летию председательства В. Ф. Миллера в Этнограф, 
отделе ОЛЕА и Э. 

2956. Б у л и ч С. Ольденбург С. Ф. — Энцикл. словарь. Дополн. т. 2, 
кн. 3/Д. СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1906, с. 343. 

2957. Л и т в и н о в В. В. Первая памятная книжка Воронежской гу
бернии (1856—1906). Ист.-биограф. очерк. — В кн.: Памятная книжка 
Воронежской губернии на 1906 год. Воронеж, изд. Воронеж, губ. стат. 
ком., 1906, отд. 3, с. 72—107. 

С. 73—86: деятельность Н. И. Второва. 

2958. Ляцкий Е. А. — Энцикл. словарь. Дополн. т. 2, кн. 3/Д. СПб., 
изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1906, с. 118. 

2959. Лященко А. И. — Энцикл. словарь. Дополн. т. 2, кн. 3/Д. СПб., 
изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1906, с. 118. 

2960. Перетц В. Н. — Энцикл. словарь. Дополн. т. 2, кн. 3/Д. СПб., 
изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1906, с. 395. 

2961. Р е д и н Е. К. Профессор Н. Ф. Сумцов. К 30-летней годов
щине его учено-пед. деятельности. Харьков, 1906. 32 с. 

Рец.: В [ и н о г р а д о ] в Н. — «Живая старина», 1906, вып. 4, отд. 3, 
с. 63; К а р с к и й Е. Ф. — «Рус. филол. вестник», 1906, № 3/4, с. 414. 

2962. С и м о н и П. К- К XL-летию учено-литературной деятельности 
профессора и академика А. Н. Веселовского. 1859—1902. С прил. биб-
лиогр. списка его учено-лит. трудов с указанием содержания книг и ста
тей и с присоединением рецензий на них с 1859 по 1906 г. СПб., 1906. 44 с. 

2963. С и п о в с к и й В. В. История литературы как наука. СПб., 
изд. Т-ва М. О. Вольф, 1906. 60 с. (Свободн. знание. Собрание обще-
доступ. очерков, статей и лекций рус. ученых). 

С. 28—31, 37: изучение нар. поэзии А. А. Веселовским; с. 44— 
46, 48, 55: рассмотрение устн. творчества. 

2964. Список членов Московской музыкально-этнографической комис
сии.— «Труды муз.-этнограф, комиссии», 1906, т. 1, отд. 3, с. 78. 
См. № 1575. 

2965. Я н ч у к Н. А. Князь В. Ф. Одоевский и его значение в исто
рии русской церковной и народной музыки. — «Труды муз.-этнограф, ко
миссии», 1906, т. 1, с. 409—427. См. № 1575. 
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То же. Отд. изд. М., 1906. 19 с. 
Рец.: Б [ у к р е е в ] Н. Ф. — «Изв. СПб. о-ва муз. собраний», 1909, 

вып. 5/6, с. 35—37. 

2966. К а р с к и й Е. Ф. Некрологи. — «Рус. филол. вестник», 1907, 
№ 1, с. 202—206. 

С. 202—204: А. Н. Веселовский; с. 204—205: В. В. Стасов. 

2967. К о н д а ко в Н. В. В. Стасов. (Некролог). — «Журн. М-ва 
нар. просвещения», 1907, № 1, совр. летопись, с. 51—72. 

С. 64—66: работа в области изучения былин. 

2968. О юбилее В. Ф. Миллера. — «Рус. филол. вестник», 1907, № 1, 
с. 207—208. 

2969. Т е к у н о в С. Н. Ф. Щербина как этнограф. — «Гусельки яров-
чаты», 1907, № 1, с. 9—10; № 2, с. 8—9. 

2970. 25-летие бессменного председательства в Этнографическом 
отделе ИОЛЕА и Э профессора Всеволода Федоровича Миллера. — «Этно
граф, обозрение», 1907, кн. 72/73, № 1/2, с. 253—273. 

2971. Б р а у н Ф. А. А. Н. Веселовский. (1838—1906). (Некролог).— 
«Журн. М-ва нар. просвещения», 1907, № 4, совр. летопись, с. 74—88. 

2972. Д а н и л о в В. В. Два письма В. И. Даля к М. А. Максимо
вичу.— сРус. филол. вестник», 1907, № 4, с. 354—361. 

B. И. Даль о своем интересе к фольклору. 

2973. Т р у б и ц ы н Н. Н. А. Н. Веселовский. — «Изв. Отд-ния рус 
яз. и словесности имп. АН», 1907, т. 12, кн. 3, с. 1—50. 

2974. Я н ч у к Н. А. Н. Ф. Щербина как этнограф. — «Журн. М-ва 
нар. просвещения», 1907, № 7, с. 72—98. 

C. 83—93: тексты ист. песни о Краснощекове, свад., тюремн. 
песен и причитаний, сочиненных певцами при прощании с собира
телем, и зап. в Костром., Владимир, и Моск. губ. 

Отклик: Л е р н е р Н. По поводу статьи о Щербине как этнографе. 
(Поправка). — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1907, № 12, критика и 
библиогр., с. 433—434. 

2975. Б о ж е р я н о в И. Н. Памяти В. И. Даля. (По поводу 40-летия 
его «Толкового словаря»). — «Рус. старина», 1907, № 11, с. 275—281. 

2976. Р е з а н о в В. И. Список трудов А. С. Машкина. — «Курск, 
сб.», 1907, вып. 6, с. И. 

2977. С м и р н о в Л. М. Биографическая записка [А. С. Машкина]. — 
«Курск, сб.», 1907, вып. 6, с. 5—7. 

2978. Э н г е л ь Ю. Краткий музыкальный словарь. Сост. по словарю 
Г. Римана и др. М., изд. П. Юргенсона, [1907]. 216 с. 

С. 104: Е. Э. Линева; с. 115: Ю. Н. Мельгунов; с. 125—126: 
Народные песни; с. 169—170: П. П. Сокальский. 

2979- Из жизни Федора Ивановича Буслаева. Сообщил В. А. Лебе
дев.-. «Рус. старина», 1908, № 1, с. 55—70; № 2, с. 298—306. 

2980. П р ы ж о в И. Г. Исповедь. С предисл. Р Хин. — «Минувшие 
годы», 1908, № 2, с. 51—71. 
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2981. М. Михельсон. — «Нива», 1908, № 19, стб. 354. 
Некролог. 

2982. М. И. Михельсон. — «Новое время», 1908, № 11535, 2* апр., 
с. 4—5. 

Некролог. 

2983. Петр Саввич Ефименко. — «Этнограф. обозрение», 1908, 
кн. 76/77, № 1/2, с. 207—208. 

Некролог. 

2984. П. С. Ефименко. — «Живая старина», 1908, вып. 2, отд. 5, с. 264. 
Некролог. 

2985. В е т р и н с к и й Ч. П. И. Якушкин в Н.-Новгороде. (По мате
риалам архива А. С. Гацисского). — «Совр. мир», 1908, № 4, с. 29—46. 

2986. Б о б р о в Е. А. Мелочи из истории русской литературы. — 
«Рус. филол. вестник», 1908, № 4, с. 350—363. 

С. 360—363: Труды И. А. Худякова в области русской словес
ности и фольклора [заметки и библиография]. 

2987. Г р у ш е в с к и й А. Из харьковских лет Н. И. Костомарова. — 
«Жури. М-ва нар. просвещения», 1908, № 4, с. 233—295. 

С. 239—252: Этнографические увлечения [интерес к фольклору 
Н. И. Костомарова и И. И. Срезневского]. 

2988. Ш а й ж и н Н. Памяти исследователя Олонецкого края 
А. Ф. Гильфердинга. — «Олонец. губ. ведомости», 1908, № 51, 13 мая. 

2989. Б о б р о в Е. А. Научно-литературная деятельность Ивана 
Александровича Худякова. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1908, № 8, 
с. 193—240. 

Рец.: П е к а р с к и й Э. И. А. Худяков и ученый обозреватель его 
трудов. — «Сиб. вопросы», 1908, № 31/32, с. 50—55. 

2990. В е й н б е р г П. И. Автобиография. — «Минувшие годы>, 1908, 
№ 8, с. 171—174. 

2991. Ю д и н П. Из юношеских лет А. Н. Пыпина. — «Ист. вестник», 
1908, № 8, с. 557—566. 

2992. Д у н и н А. Легенда о гречке. (К предстоящему завтра 35-ле
тию со дня смерти П. И. Якушкина). — «Курск, губ. ведомости^, 1908, 
№ 207, 8 ноября. 

Заметка об Якушкине; текст легенды, зап им в Курск, губ. 
2993. Внутренние известия. Забытый. Самара. — «Новое время», 1908, 

№ 11 782, 30 дек., с. 7. 
К 25-летию со дня смерти Д. Н. Садовникова. 

2994. Д. Н. Садовников. К 25-летию дня смерти. — «Этнограф, обо
зрение», 1908, кн. 79, № 4, с. 195—197. 

2995. С п е р а н с к и й М. Юбилей Ягича. — «Этнограф, обозрение», 
1908, кн. 79, № 4, с. 190—193. ' 

К 70-летию И. В. Ягича. 
2996. В а р н е к е Б. В. Памяти Н. П. Дашкевича. — «Изв. О-ва 

археологии, истории и этнографии при имп. Казан, ун-те», 1908, т. 23, 
вып. 6, с. 426—435. 
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2997. Л о б о д а А. М. Значение А. Н. Веселовского в разработке 
истории литературы. — «Чтения в Ист. о-ве Нестора летописца», 1908, 
АН. 20, вып. 2, сокр. излож. сообщений, с. 19—27. 

Разработка А. Н. Веселовским истории нар. поэзии. 

2998. С а в в а В. И. П. Ф. Кузмищев — корреспондент В. И. Даля.— 
«Чтения в Ист. о-ве Нестора летописца», 1908, кн. 20, вып. 2, отд. 5, 
с. 13-57. 

Собиратель фольклора Арханг. губ. 

2999. Б. В. А. Бобров. — «Рус. филол. вестник», 1909, № 1, с. 165— 
180. 

Некролог. 

3000. Д а н и л о в В. В. А. А. Котляревский и М. А. Максимович. — 
«Рус. филол. вестник», 1909, № 1, с. 113—120. 

Интерес ученых к фольклору. 

3001. Я з ы к о в Д. Д. Обзор жизни и трудов русских писателей и 
писательниц. Вып. 11, 13. — «Сб. Отд-ния рус. яз. и словесности имп АН», 
1909, т. 86, № 3, с. 1—239; 1916, т. 95, № 3, с. 1—314. 

Т. 86, с. 45—46: Дютш Г. О.; с. 162—166: Потебня А. А., 
с. 171: Разоренов А. Е.; с. 229: Костомаров Н. И. 

Т. 95, с. 159—160: Мельгунов Ю. Н. 

3002. Молчанов И. Е. — Большая энциклопедия. Т. 22, вып. 1—3. Под 
ред. С. Н. Южакова. СПб., изд. Т-ва «Просвещение», 1909, с. 35—36. 

3003. Из переписки А. П. Зонтаг с В. А. Жуковским. Сообщил 
К. Грот. —«Рус. старина», 1909, № 10, с. 153—168. 

С. 154—155, 158—160, 163—164, 166—167: переписка по поводу 
изданий рус. нар. сказок. 

3004. Л и т в и н о в В. Памятные книжки Воронежской губернии 
(1856—1906). Их содержание и сотрудники. (Ист.-биограф. очерк).— 
В кн.: Памятная книжка Воронежской губернии на 1909 год. Воронеж, 
изд. Воронеж, губ. стат. ком., 1909, отд. 3, с. 2—87. 

С. 4—19: Г. М. Веселовский; с. 19—20: Г. Г. Ткачев; с. 22: 
А. И. Кремер; с. 31—37: М. А. Дикарев; с. 85—87: А. М. Путинцев. 

3005. С к а б и ч е в с к и й А. М. История новейшей русской литера
туры. 1848—1908. Изд. 7-е. СПб., изд. Ф. Павленкова, 1909. 487 с. 

С. 47—50: деятельность О. Ф. Миллера; с. 114: деятельность 
А. Н. Пыпина; с. 220—221: деятельность С. В. Максимова; с. 223, 
225: этнографизм творчества П. И. Мельникова; с. 226—231. дея
тельность П. И. Якушкина. 

3006. Т а р а с о в Е. Снегирев И. М. — Рус. биограф, словарь. [Т. 18]. 
Смеловский-Суворина. СПб., 1909, с. 7—И. 

3007. Х а л а н с к и й М. Е. Материалы для биографии А. А. По-
тебни. — «Сб. Харьков, ист.-филол. о-ва», 1909, т. 18, с. 10—29. 

С. 21—23: А. Потебня о нар. песне. 

3008. Ш а м б и н а г о С. К. Памяти А. Н. Веселовского. — «Древ
ности. Труды имп. Моск. археол. о-ва», 1909, т. 22, вып. 1, с. 56—61. 

3009. Б о б р о в Е. А. Из истории русской литературы XVIII и 
XIX столетий. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1910, 
т. 15, кн. 1, с. 63—104. 

С. 89—91: Из биографии И. А. Худякова. 
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ЗОЮ К а р с к и й Е. Ф. М. Г. Халанский Некролог. — «Pvc. филол. 
вестник», 1910, № 2, с. 367—369. 

ЗОН. Б а га л ей Д. И. Об ученых трудах А. Я. Ефименко. — «Зап. 
имп. Харьков, ун-та», 1910, кн. 2, ч. офиц., с. 1—22. 

3012. Прокунин В. П.— «Рампа и жизнь», 1910, № 19, с. 311. 
Некролог. 

3013. Ю д и н П. Л. Из саратовской жизни Н. И. Костомарова. (По 
архив, документам). — «Моск. ведомости», 1910, № 103, 7 мая, с. 2. 

3014. С о л о в ь е в С. М. Г. Халанский. (Некролог). — «Журн. М-ва 
нар. просвещения», 1910, № 10, совр. летопись, с. 60—71. 

3015. М а л и н о в с к и й И. Женщина-доктор русской истории 
[А. Я. Ефименко]. — «Сиб. жизнь», 1910, № 248, 7 ноября. 

3016. К и з е в е т т е р А. П. Н. Рыбников. (К 25-летию со дня его 
смерти). — «Рус. ведомости», 1910, № 264, 16 ноября, с. 2. 

3017. З е л е н и н Д. Один из саратовских фольклористов. — «Живая 
старина», 1910, вып. 4, отд. 5, с. 353—355. 

К 25-летию М. Е. Соколова. 

3018. Л. С. Памяти П. А. Дилакторского. — «СПб. ведомости», 1910, 
№ 280, 12 дек., с. 2—3. 

3019. П о к р о в с к а я М. И. Александра Яковлевна Ефименко. — 
«Жен. вестник», 1910, № 12, с. 251—252. 

3020. Источники словаря русских писателей. Собр. С. А. Венгеров. 
Т. 2—4. СПб., тип. имп. АН, 1910—1917. 

Т. 2. 1910. 598 с. 
С. 147—148: Грузинский А. Е.; с. 158: Гуляев С. И.; с. 183-186: 

Даль В. И.; с. 197: Данилов Кирша; с. 252: Дикарев М. А.; с. 253: 
Дилакторский П. А.; с. 273: Добровольский В. Н.; с. 365: Ермо
лов А. С; с. 369: Ефименко А. Я.; с 369—370: Ефименко П. С; 
с. 375: Жданов И. Н.; с. 378: Железнов И. И.; с. 429: Звонков А.; 
с. 456: Зырянов А. Н.; с. 458: Иваницкий Н. А.; с. 483: Иллюст-
ров И. И.; с. 509: Истомин Ф. М.; с. 562: Каллаш В. В. 

Т. 3. 1914. 524 с. 
С. 18: Карский Е. Ф.; с. 42: Кашин Д. К ; с. 45: Квашнин-

Самарин Н. Д.; с. 82—83: Киреевский П. В.; с. 180: Коринф
ский А. А.; с. 186: Коробка Н. И.; с. 206: Корш Ф. Е.; с. 213-221: 
Костомаров Н. И.; 345—346: Курганов Н. Г.; с. 375: Лагов-
ский Ф. Н.; с. 383—385: Ламанский В. И.; с. 496: Лобода А М. 

Т. 4. 1917. 542 с. 
С. 5: Лопатин Н. М.; с. 38: Львов И. Я.; с 69: Ляпунов С. М.; 

с. 70: Ляцкий Е. А.; с. 71: Лященко А. И.; с. 91—93: Майков Л. Н.; 
с. 94: Майнов В. Н.; с. 96: Макаренко А. А.; с. 122—124: Макси
мов С. В.; с. 181: Марков А. В.; с. 191: Мартемьянов Т. А.; с. 208: 
Маслов А. Л.; с. 253: Мельгунов Ю. Н.; с. 301—302: Миллер В. Ф.; 
с. 305—307: Миллер О. Ф.; с. 376: Михельсон М. И.; с. 412: Мор-
довцева А. Н.; с. 463: Мякушин Н. Г. 

3021. П ы п и н А. Н. Мои заметки. С прил. статей «Два месяца 
в Праге» и «Вячеслав Ганка». Под ред. В. А. Ляцкой. М., изд. Л. Э. Бух-
гейм, 1910. 312 с. 

С. 8—9, 12—13, 48, 87: знание Пыпиным устн. творчества. 
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3022. Фр[иче] В. Аничков Е. В. —Энцикл. словарь Т-ва «Бр. А. 
и И. Гранат и К0». Т. 3. Изд. 7-е. [М., 1910], стб. 127—128. 

3023. Я г и ч И. В. История славянской филологии. СПб., тип. имп. 
АН, 1910. 961 с. (Энциклопедия славян, филологии. Вып. 1). 

С. 485—520: Деятельность в области славянской этнографии 
[И. М. Снегирев, Н. И. Надеждин, М. Максимович, Н. И. Косто
маров, П. А. Кулиш, А. Л. Метлинский, Я. Головацкий, И. П. Са
харов, П. В. Киреевский, П. И. Якушкин, П. Н. Рыбников, П. В. Шейн, 
П. А. Бессонов, С. В. Максимов, В. И. Даль, А. Н. Афанасьев]; 
с. 534—545: Влияние исторической грамматики Якова Гримма и его 
мифологических воззрений на Ф. И. Буслаева; с. 550—574: А. А. По-
тебня, А. А. Котляревский, Н. С. Тихонравов, О. Ф. Миллер, 
А. Н. Пыпин; с. 842—859: Представители сравнительного изучения 
памятников древнерусской письменности и фольклора: А. Н. Ве
селовский, А. И. Кирпичников, И. Н. Жданов, Н. П. Дашкевич; 
с. 921—932: Новые дополнения, собранные П. К. Симони. 

Рец.: П е т р о в с к и й Н. М. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 
1910, № И, критика и библиогр., с. 193, 197, 204; К [ а р с к и й ] Е. — «Рус. 
филол. вестник», 1910, № 2, с. 424—427; Ф л о р и н с к и й Т. Д. Кри-
тико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяно
ведению. — «Киев. унив. изв.», 1913, № 11, с. 29—32. 

3024. Б о б р о в Е. А. Отчет о занятиях во время командировки 
с ученою целью летом 1909 г. — «Варшав. унив. изв.», 1911, № 1, с. 1—21. 

С. 1—5: Архивные данные к биографии В. И. Даля; с. 12—20: 
Две книжки для народа в шестидесятые годы [издание образцов 
устн. творчества И. А. Худяковым и В. Г. Варенцовым]. 

3025. П. А. Дилакторский. Некролог. — «Ист. вестник», 1911, № 1, 
с. 404—405. 

3026. Б о г д а н о в В. В. Сергей Васильевич Максимов. (К 10-летию 
со дня смерти). — «Рус. ведомости», 1911, № 131, 9 июня. 

То же. «Этнограф, обозрение», 1911, кн. 88/89, № 1/2, с. 241—247. 

3027. З е л е н и н Д. П. А. Дилакторский (1868—1910). —«Живая 
старина», 1911, вып. 3/4, с. 500—502. 

3028. П о п о в И. И. А. Худяков. — «Рус. ведомости», 1911, № 301, 
31 дек., с. 3. 

3029. А [д р и а н о] в [А. В.] Славный сибиряк И. А. Худяков. СПб., 
1911. 40 с. (Б-ка сиб. писателей и обществ, деятелей. № 1). 

Рец.: Б и р ю к о в Я. — «Ист. вестник», 1912, № 6, с. 1031. 

3030. А м м о н Н. И. Веселовский А. Н. — Энцикл. словарь Т-ва 
«Бр. А. и И. Гранат и К0». Т. 9. Изд. 7-е. [М., 1911], стб. 600—601. 

3031. Аничков Е. В. —Рус. энциклопедия. Т. 1. СПб., [1911], с. 373. 

3032. Афанасьев А. Н. — Энцикл. словарь Т-ва «Бр. А. и И. Гра
нат и К0». Т. 4. Изд. 7-е. [М., 1911], стб. 369—370. 

3033. Барсов Е. В. — Новый энцикл. словарь. Т. 5. СПб., изд. 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1911], стб. 290. 

3034. Бессонов П. А. — Новый энцикл. словарь. Т. 5. СПб., изд. 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1911], стб. 634—635. 

3035. Бессонов П. А. — Энцикл. словарь Т-ва «Бр. А. и И. Гра
нат и К0». Т. 5. Изд. 7-е. [М., 1911], стб. 188. 
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3036. Буслаев Ф. И. — Энцикл. словарь Т-ва «Бр. и И. Гранат и К0». 
Т. 7. Изд. 7-е. [М., 1911], стб. 230—233. 

3037. Е л а г и н Н. А. Материалы для биографии И. В. Киреев
ского. — В кн.: К и р е е в с к и й И. В. Полное собрание сочинений в 2-х т. 
Т. 1. Под ред. М. Гершензона. М., тип. Моск. ун-та, 1911, с. 3—84. 

С. 69: переписка с П. В. Киреевским об издании песен. 

3038. Краткие биографии некоторых членов Саратовской ученой 
архивной комиссии за 25 лет ее существования. Сост. Н. Ф. Хованский.— 
В кн.: 25-летие Саратовской ученой архивной комиссии. 1886—1911. Ист. 
очерк. Сост. В. П. Соколов. Саратов, тип. «Союза печати, дела», 1911, 
с. 1—46 (2-я пагинация). 

С. 15: Истомин Ф. М.; с. 17—18: Корш Ф. Е.; с. 21-22: 
Минх А. Н.; с. 28: Пыпин А. Н.; с. 34: Соколов М. Е.; с. 37: Фарфо 
ровский С. В. 

3039. М [а р к о в] А. Барсов Е. В. — Энцикл. словарь Т-ва «Бр. А. 
л И. Гранат и К0». Т. 5. Изд. 7-е. [М., 1911], стб. 33—34. 

3040. Словарь членов Общества любителей российской словесности 
при Московском университете. 1811—1911. М., печатня А. Снегиревой, 
11911]. 342 с. 

С. 1—3: Авенариус В. П.; с. 18—19: Архангельский А. С; с. 20: 
Афанасьев А. Н.; с. 23: Барсов Е. В.; с. 28—29: Бессонов П. А.; с. 42: 
Бродский Н. Л.; с. 44—45: Буслаев Ф. И.; с. 60: Веселовский А. Н.; 
с. 77: Гильфердинг А. Ф.; с. 87: Головацкий Я. Ф.; с. 92: Грузин
ский А. Е.; С. 95: Даль В. И.; с. 109: Жданов И. Н.; с. 138: Кваш
нин-Самарин Н. Д.; с. 140: Киреевский П. В.; с. 163—164: Ламан-
ский В. И.; с. 175—176: Ляцкий Е. А.; с. 176: Лященко А. И.; 
с. 183—185: Марков А. В.; с. 192—193: Миллер В. Ф.; с. 193: 
Миллер О. Ф.; с. 232: Потебня А. А.; с. 237: Пыпин А. Н.; с. 244— 
245: Рыбников П. Н.; с. 262—263: Снегирев И. М.; с. 279-280: 
Сумцов Н. Ф.; с. 316: Шейн П. В.; с. 328—329: Ягич В. (И. В.); 
с. 337—339: Янчук Н. А. 

3041. Т р н к а А. Шишонко В. Н. — Рус. биограф, словарь. [Т. 23]. 
Шебанов-Шютц. СПб., 1911, с. 326—327. 

3042. Ф о м и н А. Г. Афанасьев А. Н. — Новый энцикл. словарь. 
Т. 4. СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1911], стб. 499—500. 

3043. К о в а л ь [С]. Вологодская старина. Н. А. Иваницкий. — «Во 
логод. листок», 1912, № 353, 12 февр., с. 3. 

Заметка об Иваницком и библиогр. перечень его трудов. 
Отклик: Л е в и т с к и й С. А. Еще о Н. А. Иваницком. — «Вологод. 

листок», 1912, № 390, 11 мая, с. 3. 

3044. Г р у ш е в с к и й А. С. Ранние этнографические работы 
Н. И. Костомарова. (К поминке t 1885—1910). — «Изв. Отд-ния рус. яз. 
и словесности имп. АН», 1912, т. 16, кн. 1, с. 77—120. 

С. 95—98, 119: изучение рус. нар. песен. 
3045. Ш е с т а к о в а О. К. Священник В. -В. Лебедев. (К 15-летию 

его лит.-муз. деятельности). — «Рус. муз. газ.», 1912, № 21/22, 20/27 мая, 
стб. 487—492. 

Собиратель и пропагандист рус. нар. песни Тамбов, губ. 

3046. Ш л я п к и н И. А. П. Н. Рыбников и новое издание его сбор
ника. (С прил. новых материалов). — «Журн. М-ва нар. просвещения», 
1912, № 6, с. 305—321. См. № 36. 
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С. 310—313: Перечень печатных трудов П. Н. Рыбникова; 
с. 313—314: Из дневника О. Ф. Миллера; с. 314—317: Письма 
П. Н. Рыбникова О. Ф. Миллеру и Д. Е. Кожанчикову; с. 317: 
Письмо Е. В. Барсова О. Ф. Миллеру; с. 318: Письмо А. А. Котля-
ревсхого О. Ф. Миллеру; с. 318—321: Тексты заговоров, напечатан
ных в издании Рыбникова и проверенные по подлинникам. 

3047. П. Ф. И. Буслаев. (К 15-летию со дня смерти). — «Раннее 
утро», 1912, № 176, 31 июля, с. 2. 

3048. Б о б р о в Е. А. Заметки по истории русской литературы, про
свещения и культуры. — «Варшав. унив. изв.», 1912, № 7, с. 1—16; № 8, 
с. 17-40. 

С. 1—35: Материалы для биографии В. Г. Варенцова. 

3049. Из писем к издателю «Русского архива». 1. Князя В. Ф. Одоев
ского. — «Рус. архив», 1912, № 9, с. 85—101. 

С. 85: Одоевский о своей публикации песни о пострижении ца
рицы Евдокии Лукьяновны. 

3050. Я н ч у к Н. П. П. Сокальский. (По случаю 25-летия его кон
чины).—«Рус. ведомости», 1912, № 272, 25 ноября, с. 6. 

3051. Композитор-народник. (Памяти П. П. Сокальского).— «Раннее 
утро», 1912, № 273, 27 ноября, с. 5. 

3052. З е л е н и н Д. Тридцатилетие литературной деятельности воло
годского этнографа А. А. Шустикова. — «Этнограф, обозрение», ,1912, 
кн: 44/45, № 3/4, с. 190—192. 

Статья и библиогр. трудов. 

3053. К а р а с е в П. А. П. П. Сокальский и его работы в области 
изучения русской народной песни. — «Этнограф, обозрение», 1912, кн. 94/95, 
№ 3/4, с. 70—89 с нот. 

3054. С е м е н т к о в с к и й Р. Встречи и столкновения. (С. В. Мак
симов).—«Рус. старина», 1912, № 12, с. 571—576. 

3055. Афанасьев А. Н. —Рус. энциклопедия. Т. 2. СПб., [1912], с, 149. 

3056. Б а г а л е й Д. И. Памяти проф. А. А. Потебни. — «Сб. Харьков. 
ист.-филол. о-ва», 1912, т. 20, с. 396—397. 

3057. Барсов Е. В. — Рус. энциклопедия. Т. 2. СПб., [1912], с. 282. 

3058. Б а т ю ш к о в Ф. Д. Веселовский Ал-др. Н. — Новый энцикл. 
словарь. Т. 10. СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1912], 
стб. 301—304. 

3059. Бессонов П. А.— Рус. энциклопедия. Т. 2. СПб., [1912], с: 340. 

3060. Б у л и ч С. К. Буслаев Ф. И. — Новый энцикл. словарь. Т. 8. 
СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1912], стб. 693—697. 

3061. Буслаев Ф. И. — Рус. энциклопедия. Т. 3. СПб., [1912], с. 359. 

3062. Г е р ш е н з о н М. О. Образы прошлого. (А. С. Пушкин, 
П. В. Киреевский, И. С. Тургенев, А. И. Герцен, Н. П. Огарев). М., 
йзд-во «Окто», 1912. 545, VII с. 

С. 85—142: П. В. Киреевский. 
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3063. И в а н о в В я ч . Аничков Е. В. — Новый энцикл. словарь Т 2 
СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1912], стб. 871—872. ' " ' 

3064. П о г о д и н А. Л. Гильфердинг А. Ф. — Энцикл. словарь Т-ва 
«Бр. А. и И. Гранат и К0». Т. 14. Изд. 7-е. [М., 1912], стб. 552—553. 

3065. Р о с [с и е] в П. А. Варенцов В. Г. — Новый энцикл. словарь 
Т. 8. СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1912], стб. 546—547. 

3066. С е р б о в Н. Щапов А. П. — Рус. биограф, словарь. [Т 241 
Щапов—Юшневский. СПб., 1912, с. 1—11. 

3067. Терещенко А. В. — Рус. биограф, словарь. [Т. 19]. Суворова-
Ткачев. СПб., 1912, с. 491—493. 

3068. А. С. Олонецкая былина и митрополит Макарий. — «Олонец. 
губ. ведомости», 1913, № 2, 3 янв. 

Деятельность пропагандиста былин, эпоса П. Т. Виноградова 
в Сибири; интерес к творчеству И. Т. Рябинина митрополита Ма-
кария. 

3069. Памяти П. П. Сокальского. — «Рус. муз. газ.», 1913, №2,13 янв 
стб. 41—43. 

3070. К., В. И. К. А. Докучаев-Басков. (К 40-летию его ист.-лит. 
деятельности). — «Изв. О-ва изучения Олонец. губ.», 1913, № 2/3, с. 197— 
201. 

3071. К о н о в а л о в Ф. П. Александр Николаевич Минх. 1833-
1912. —«Живая старина», 191*3, вып. 1/2, с. 201—212. 

С. 208—212: Список трудов А. Н. Минха. 

3072. Б. Александр Николаевич Минх. — «Этнограф, обозрение», 1913, 
кн. 96/97, № 1/2, с. 331—332. 

Некролог. 

3073. П о п о в Ан. К пятилетию со дня смерти П. С. Ефименко -
«Изв. Арханг. о-ва изучения Рус. Севера», 1913, № 13, с. 607—610. 

3074. М и р о н о в И. Я. Ценная рукопись И. А. Худякова [«Краткое 
описание Верхоянского края»]. — «Сиб. архив», 1913, № 4, с. 222—223. 

3075. L. А. И. Рубец. Некролог. — «Рус. муз. газ.», 1913, № 22/23, 
2/9 июня, стб. 526—527. 

3076. Д у б р о в с к и й К. «Первый романтик русской народности» 
(В. В. Пассек). —«Сиб. архив», 1913, № 6/8, с. 378—383. См. № 3192. 

Исследователь Сибири и ее фольклора. 

3077. Ц ы п л я е в П. И. Из переписки оренбургского губернатора 
гр. В. А. Перовского о В. И. Дале. — «Рус. старина», 1913, № 7, с. 80-94. 

3078. Р у д н е в А. Г. Академик Н. С. Тихонравов и его труды по 
изучению памятников древнерусской литературы. — «Варшав. УНИВ. ИЗВА 
1913, № 8, с. 17—48; № 9, с. 49—64; 1914, № 1, с. 65—144; № 3, с. 145-
224; № 4, с. 225—281. 

С. 17, 23—27, 42—44, 53, 57, 61, 71—72, 80—95, 107—109, 163-
164, 167, 250—257: изучение Н. С. Тихонравовым устн. поэзии, 
в частности дух. стихов. 
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3079. Б о д у э н - д е - К у р т е н э И. В. ф. Миллер. — «День», 1913, 
№ 301, 6 ноября. 

Некролог. 

3080. К о в а л е в с к и й М. Всеволод Федорович Миллер. — «Речь», 
1913, № 304, 6 ноября. 

То же. «Этнограф, обозрение», 1913, кн. 98/99, № 3/4, с. 132—134. 

3081. М а к с и м о в А. Вс. Ф Миллер. — «Рус. ведомости», 1913, 
№ 256, 6 ноября, с. 3. 

То же. «Этнограф, обозрение», 1913, кн. 98/99, № 3/4, с. 149—153. 

3082. А н у ч и н Д. Памяти В. Ф. Миллера. — «Рус. ведомости», 1913, 
№ 257, 7 ноября, с. 3. 

То же. «Этнограф, обозрение», 1913, кн. 98/99, № 3/4, с. 124—128. 

3083. К р ы м с к и й А. Профессор В. Ф. Миллер. (Некролог).— 
«Утро России», 1913, № 257, 7 ноября, с. 2. 

3084. А р х а н г е л ь с к и й А. С. Академик Вс. Ф. Миллер как исто
рик русской литературы. — «Речь», 1913, № 306, 8 ноября. 

3085. Б о г д а н о в В л. Из воспоминаний о В. Ф. Миллере. — «Рус. 
ведомости», 1913, № 258, 8 ноября, с. 6. 

То же. «Этнограф, обозрение», 1913, кн. 98/99, № 3/4, с. 154—157. 

3086. К у л а г и н Н. Памяти В. Ф. Миллера. — «Рус. ведомости», 
1913, № 258, 8 ноября. 

То же. «Этнограф, обозрение», 1913, кн. 98/99, № 3/4, с. 148. 

3087. С у м ц о в Н. Ф. Памяти В. Ф. Миллера. (1848—1913). — 
«Южный край», 1913, № 11 724, 8 ноября. 

То же. «Этнограф, обозрение», 1913, кн. 98/99, № 3/4, с. 135—138. 

3088. Та с т е в ен Г. В. Ф. Миллер. (Из личных воспоминаний).— 
«Утро России», 1913, № 258, 8 ноября, с. 5. 

3089. Ш ах м а то в А. В. Ф. Миллер. — «Рус. ведомости», 1913, 
№ 258, 8 ноября. 

То же. «Этнограф, обозрение», 1913, кн. 98/99, № 3/4, с. 129—131. 

3090. Похороны В. Ф. Миллера. — «Рус. ведомости», 1913, № 259, 
9 ноября, с. 4—5. 

То же. «Этнограф, обозрение», 1913, кн. 98/99, № 3/4, с. 172—174. 

3091. К кончине В. Ф. Миллера. — «Рус. ведомости», 1913, № 260, 
10 ноября, с. 6. 

3092. К о р ш Ф. Памяти В. Ф. Миллера. — «Утро России», 1913, 
№262, 13 ноября, с. 5. 

3093. В. Ф. Миллер. Некролог. — «Сиб. жизнь», 1913, №253, 16 ноября, 
с. 2. 

3094. Памяти Вс. Ф. Миллера. — «Рус. ведомости», 1913, № 267> 
19 ноября, с. 5. 

Заседание Вост. комиссии Археол. о-ва. 

3095. К у л а к о в с к и й П. А. Памяти Вс. Ф. Миллера, (f о ноября 
1913 г.). —«Новое время», 1913, № 17 546, 26 ноября. 

То же. «Этнограф, обозрение», 1913, кн. 98/99, № 3/4, с. 139—147. 
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3096. Кончина В. Ф. Миллера. — «Землеведение», 1913, кн. 3, 
с. 154—156. 

3097. Р о з е н ф е л ь д А. Памяти Всеволода Федоровича Миллера. — 
«Живая старина», 1913, вып. 3/4, с. 337—345. 

3098. Ш т е р н б е р г Л. В. Ф. Миллер как этнограф. (Речь на засе
дании, посвященном его памяти, в Этнографическом отделении ИРГО).— 
«Живая старина», 1913, вып. 3/4, с. 417—425. 

3099. Б о г д а н о в В л. Всеволод Федорович Миллер. (Кратк. очерк 
его жизни). —«Этнограф, обозрение», 1913, кн. 98/99, № 3/4, с. I—XLII. 

С. XXIX—XLII: Список ученых трудов Всеволода Федоровича 
Миллера. 

3100. Б о г д а н о в Вл. Вс. Ф. Миллер как председатель Этногра
фического отдела. — «Этнограф, обозрение», 1913, кн. 98/99, Ш 3/4, 
с. 21—34. 

3101. В а си л ь е в Н. Вс. Ф. Миллер как исследователь народной 
'словесности. — «Этнограф, обозрение», 1913, кн. 108/109, № 3/4, с. 70—87. 

3102. Г о р д л е в с к и й В. А. Памяти В. Ф. Миллера. (Силуэт).— 
«Этнограф, обозрение», 1913, кн. 98/99, № 3/4, с. 47—49. 

3103. М а к с и м о в А. Научные методы В. Ф. Миллера в этнргра-
фий. — «Этнограф, обозрение», 1913, кн. 98/99, № 3/4, № 35—46. 

3104. Некрологи Всеволода Федоровича Миллера. — «Этнограф, обо
зрение», 1913, кн. 98/99, № 3/4, с. 158—174. 

3105. Поминки по Всеволоде Федоровиче Миллере. — «Этнограф. 
обозрение», 1913, кн. 98/99, №3/4, с. 175—187. 

3106. Памяти В. Ф. Миллера. — «Рус. ведомости», 1913, № 278, 3 дек., 
с. 4. 

Заседание ист.-филол. фак-та Моск. ун-та и О-ва любителей 
рос. словесности. 

3107. Г [и л я р о в ск а я] Н. Д. Н. Садовников. — «Голос Москвы», 
1913, № 292, 19 дек. 

3108. К о в а л е в с к и й М. Памяти Всеволода Федоровича Мил
лера. — «Вестн. Европы», 1913, № 12, с. 360—367. 

То же. «Этнограф, обозрение», 1913, кн. 98/99, № 3/4, с. 11—1,9. 

3109. К р ы м с к и й А. В. Ф. Миллер. (Некролог). — «Голос минув
шего», 1913, № 12, с. 310—323. 

3110. О л ь д е н б у р г С. В. Ф. Миллер. — «Рус. мысль», 1913, № 12, 
с. 39—41. 

3111. Т а н к о в А. А. Памяти В. Ф. Миллера. — «Ист. вестник», 1913, 
№ 1 2 , с. 1039—1042. 

3112. Б о д у э н - д е - К у р т е н э И. А. Даль В. И. — Энцикл. словарь 
Т-ра «Бр. А., и И. Гранат и К0». Т. 17. Изд. 7-е. {М., 1913], стб. 529-̂ 532. 

ЗЦЗ. Б у л и ч С. К. Даль В. И. — Новый энцикл. словарь. Т. 15. 
СПб.', изд. Ф. А. Брокгауза и И! А. Ефрона^ [1913], стб. 449—452. ' 
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31 И. В [а с и л е н к о] Н. Ефименко А. Я. — Энцикл. словарь Т-ва 
«Бр. А. и И. Гранат и К0». Т. 20. Изд; 7-е. [М., 1913], стб. 101. 

3115. В [а с и л е н к о] Н. Ефименко П. С. — Энцикл. словарь Т-ва 
«Бр. А. и И,. Гранат и К0». Т. 20. Изд. 7-е. [М., 1913], стб. 102. 

3116. Гартевельд В. Н. — Новый энцикл. словарь. Т. 12. СПб., 
изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1913], стб. 695. 

ЗД17. Гацисский А. С. — Новый энцикл. словарь. Т. 12. СПб., изд. 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1913], стб. 755—756. 

3118. Гильфердинг А. Ф. — Новый энцикл. словарь. Т. 13. СПб., изд. 
Ф. Ai. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1913], стб. 510—511. 

3119. Грузинский А. Е. — Новый энцикл. словарь. Т. 15. СПб., изд. 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1913], стб. 124—125. 

3120. Гуляев С. И. — Новый энцикл. словарь. Т. 15. СПб., изд. 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1913], стб. 248. 

3121. М а к с и м о в А. Н. Драгоманов М. П. — Энцикл. словарь Т-ва 
«Бр. А. и И. Гранат и К0». Т. 19. Изд. 7-е. [М., 1913], стб. 41—43. 

3122. М а р к о в А. Данилов Кирша. — Энцикл. словарь Т-ва «Бр. А. 
и И. Гранат и К0». Т. 17. Изд. 7-е. [М., 1913], стб. 560—561. 

(3123. М[и л л ер] В с. Данилов Кирша. — Новый энцикл. словарь. 
Т. 13:.' СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1913], стб. 500—501. 

'3124. М о д е с т о в Н. Н. Владимир Иванович Даль в Оренбурге.— 
«Труды Оренбург, учен. арх. комиссии», 1913, т. 27, с. 1—92, IV. 

С. 5—6: От автора; с. 7—12: Жизнь и деятельность Даля до 
его приезда в Оренбург; с. 13—24: Перевод Даля на службу 
в Оренбург; с. 25—37: Служебная деятельность Даля в Оренбурге 
как чиновника особых поручений при Перовском; с. 38—51: Участие 
Даля в устройстве Оренбургского зоологического музея; с. 52—57: 
Литературные занятия Даля в Оренбурге; с. 58—64: Ученые заня
тия Даля в Оренбурге; с. 65—68: Производство Даля в чин коллеж
ского советника; с. 69—73: Вторая женитьба Даля и отъезд его 
в Петербург; с. 74—83: Жизнь Даля после его отъезда из Орен
бурга; с. 84—92: Даль в обществе и в домашнем быту; с. I—III: 
Приложение. Указатель литературы о жизни и деятельности 
В. И. Даля, его произведениях и научных трудах. 

Рец.: «Рус. архив», 1913, № 8, обл., с. 3; «Рус. старина», 1913, № 10, 
обл., с. 3; М - к Д.— «Ист. вестник», 1914, № 1, с. 322—323; Е [леон-
ская] Е. — «Этнограф, обозрение», 1914, кн. 101/102, № 1/2, с. 217. 

3125. Памяти скончавшихся членов Общества. П. А. Дилакторский. — 
«Доклады и отчеты Рус. библиол. о-ва». Нов. сер., 1913, вып. 2, с. bl—65. 

3126. С о к о л о в С. Д. Саратовцы — писатели и ученые. (Материалы 
Для биобиблиогр. словаря). —«Труды Саратов, учен. арх. комиссии», 
1913, вып. 30, с 257—366; 1915, вып. 32, с. 221—284; 1916, вып. 33, 
с. 135-196. 

Вып. 30, с. 269—270: Арефьев В. С; с. 358: Зайковский Б. В. 
Вып. 32, с. 274—275: Липаев И. В. 
Вып. 33, с. 164—168: Минх А. Н.; с. 173—174: Мордовцева А. Н. 

То же. Отд. изд. Саратов, 1913. ПО с. 
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3127. Сотрудники «Русских ведомостей». 1863—1913. (Автобиографии 
и био-библпогр. очерки, сост. А. Н. Максимовым). — В кн.: Русские ве
домости. 1863—1913. Сб. статей. М., тип. «Рус. ведомостей», 1913, отд. 2, 
с. 1—219. 

С. 5—6: Адрианов А. В.; с. 25—26: Богданов В. В.; с. 27: 
Богораз В. Г. (Тан); с. 55—56: Грузинский А. Е.; с. 68: Зеле
нин Д. К.; с. 104: Линева Е. Э.; с. 116: Миллер В. Ф.; с. 216: 
Якушкин Е. И.; с. 217: Янчук Н. А. 

3128. Измаил Иванович Срезневский. 1812—1912. Кратк. биограф, 
очерк. СПб., тип. имп. АН, 1913. 40 с. 

С. 5—7, 13—15, 20—23, 26, 32: интерес ученого к нар. поэзии. 

3129. Ш а х м а т о в А. А. Некролог академика В. Ф. Миллера.— 
В кн.: Отчет о деятельности Отделения русского языка и словесности 
имп. Академии наук за 1913 г., составленный Н. А. Котляревским. СПб., 
тип. имп. АН, 1913, с. 2—29 (2-я пагинация). 

3130. Якушкин П. И. — Рус. биограф, словарь. [Т. 25]. Яблоновский-
Фомин. СПб., 1913, с. 124—129. 

3131. Я с т р е б о в Н. Гильфердинг А. Ф. — Рус. энциклопедия. Т. 5. 
СПб., [1913], с. 400—401. 

3132. К а р с к и й Е. Ф. Вс. Ф. Миллер. Некролог. — «Рус. филол. 
вестник», 1914, № 1, с. 235—238. 

3133. Е л е о н с к а я Е. В. Ф. Миллер. (1848—1913). (Некролог).-
«Журн. М-ва нар. просвещения», 1914, № 2, совр. летопись, с. 71—89. 

3134. Л и н ь к о в А. И. Судьба бумаг Н. П. Протасова [собирателя 
сиб. нар. песен]. — «Сиб. архив», 1914, № 2, с. 82. 

3135. М а р к о в А. В. В. Ф. Миллер (1848—1913). Некролог.-
«Изв. Кавказ, отд. имп. Рус. геогр. о-ва», 1914, т. 22, № 2, с. 174—178. 

То же. Отд. изд. Тифлис, 1914. 8 с. 

3136. Ш а х м а т о в А. А. Всеволод Федорович Миллер. Некролог. 
(Читан в заседании Общего собрания 7 дек. 1913 г.). — «Изв. имп. АН», 
сер. 6, 1914, т. 8, № 2, с. 71—92. 

3137. Маслов А. Л. — «Рус. муз. газ.», 1914, № 49, 7 дек., стб. 917-
918. 

Некролог. 

3138. Б [о г д а н о в] В л. А. Л. Маслов. — «Этнограф, обозрение», 
1914, кн. 103/104, № 3/4, с. 221—222. 

Некролог. 

3139. В е т р и н с к и й Ч. ( Ч е ш и х и н В. Е.). Гацисский А. С -
Рус. биограф, словарь. [Т. 4]. Гааг—Гербель. М., 1914, с. 282—288. 

3140. Ге р ш е н з о н М. О. Киреевский П. В. — Энцикл. словарь Т-ва 
«Бр. А. и И. Гранат и К0». Т. 24. Изд. 7-е. [М., 1914], стб. 171—174. 

3141. Г л и н с к и й Б. Б. Среди литераторов и ученых. Биографии, 
характеристики, некрологи, воспоминания, встречи. Пг., тип. Т-ва 
А. С. Суворина, 1914. 572 с. 

С. 234—267: Д. Л. Мордовцев; с. 312—354: А. Н. Пыпин. 
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3142. Гру ш е в с к и й А. С, К и з е в е т т е р А. А. Костома
ров Н. И. — Энцикл. словарь Т-ва «Бр. А. и И. Гранат и К0». Т 25. 
Изд. 7-е. [М., 1914], стб. 284—285. 

3143. Дютш Г. О. — Новый энцикл. словарь. Т. 17. СПб., изд. 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1914], стб. 139. 

3144. Ефименко А. Я. — Новый энцикл. словарь. Т. 17. СПб., изд. 
4>. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1914], стб. 531—532. 

3145. Ефименко П. С. — Новый энцикл. словарь. Т. 17. СПб., изд. 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1914], стб. 532. 

3146. Жданов И. Н. — Новый энцикл. словарь. Т. 17. СПб., изд. 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1914], стб. 576—577. 

3147. Иванов А. И. — Новый энцикл. словарь. Т. 18. СПб., изд. 
Ф А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1914], стб. 941. 

3148. Истомин Ф. М. — Новый энцикл. словарь. Т. 19. СПб., изд. 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1914], стб. 814. 

3149. Кашин Д. Н. — Новый энцикл. словарь. Т. 21. СПб., изд. 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1914], стб. 351. 

3150. Киреевский П. В. — Новый энцикл. словарь. Т. 21. СПб., изд. 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1914], стб. 646—647. 

3151. Обозрение трудов Александра Евгеньевича Бурцева по библио
графии и этнографии. Пг., тип. Е. Вейерман и К0, 1914. 63 с. 

С. 5—20, 32—34, 47, 54, 62—63: труды по фольклору. 

3152. П. Л. Железное И. И. — Новый энцикл. словарь. Т. 17. СПб., 
изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1914], стб. 615. 

3153. П о г о д и н А. Л. Ламанский В. И.— Энцикл. словарь Т-ва 
«Бр. А. и И. Гранат и К0». Т. 26. Изд. 7. [М., 1914], стб. 397—398. 

3154. С пер а и с к и й М. Н. Всеволод Федорович Миллер.— В кн.: 
Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за 1913 г. 
Ч. 1. М., печатня А. И. Снегиревой, 1914, раздел «Некрологи», с. 11—39. 

С. 27—39: Список ученых трудов В. Ф. Миллера. 
То же. Отд. изд. М., 1914. 31 с. 

3155. У в а р о в а П. С. Памяти Всеволода Федоровича Миллера.— 
«Древности. Труды имп. Моск. археол. о-ва», 1914, т. 24, с. 266—270. 

3156. Ш а м б и н а г о С. К. О значении В. Ф. Миллера в науке на
родной словесности. — «Древности. Труды имп. Моск. археол. о-ва», 1914, 
т. 24, с. 260—265. 

3157. Ф р а н ц е в В. Академик В. И. Ламанский. — «Рус. филол. 
вестник», 1915, № 1, с. 143—146. 

Некролог. 
3158. С пер а и с к и й М. Памяти Федора Евгеньевича Корша. — 

«Рус. филол. вестник», 1915, № 2, с. 379—390 

3159. Б о г д а нов В. Академик Ф. Е. Корш.— «Этнограф, обозре
ние», 1915, кн. 105/106, № 1/2, с. 178—179. 

Некролог. 
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3160. W. Исследования и статьи проф. Н. Ф. Сумцова по этнографии 
(преимущественно украинской). — «Этнограф, обозрение», 1915, кн. 105/106, 
№ 1/2, с. 179—184.' 

Библиография. 

3161. В е с е л о в с к и й Н. И. Деятельность В. И. Ламанского в имп. 
Русском географическом обществе. — «Живая старина», 1915, вып. 1/2, 
с. 1—8. 

3162. П а е х а л о в В я ч. А. Л. Маслов. 1876—1914. — «Живая ста
рина», 1915, вып. 1/2, прил., с. 022—023. 

3163. Биография Федора Евгеньевича Корша. — «Рус. филол. вестник», 
191.5, № 3, с. 55—67. 

3164. Ш а х м а т о в А. А. Федор Евгеньевич Корш. Некролог. (Чи
тан в заседании Общего собрания 7 марта 1915 г.). — «Изв. имп. АН», 
сер. 6, 1915, т. 9, № 5, с. 373—400. 

С. 386—387: изучение ученым языка рус. нар. словесности; 
с. 394—400: Список сочинений академика Ф. Е. Корша. 

3165. Л и н ь к о в А. И. Речь в день 80-летия рождения Г. Н. Пота
нина. — «Сиб. архив», 1915, № 7/9, с. 403—413. 

С. 403, 405—406, 409—413: Потанин как фольклорист. 

3166. О л ь д е н б у р г С. Не довольно. К восьмидесятилетию Г. Н. По
танина. — «Рус. мысль», 1915, № 11, с. 1—12. 

3167. Г о р д л е в с к и й В. А. Г. Н. Потанин как народословесник.-
«Этнограф. обозрение», 1915, кн. 107/108, № 3/4, с. 69—76. 

3168. В а р н е к е Б. В. Памяти Ф. Е. Корша Одесса, тип. «Эконо
мическая», 1915. 52 с. 

С. 3—4, 13, 18, 33, 42—43: интерес Корша к нар. творчеству. 

3169. В [ е н г е р о в ] С. Майков Л. Н. — Новый энцикл. словарь. 
Т. 25. Пг., изд. Акц. о-ва «Изд. дело бывш. Брокгауз—Ефрон», [1915], 
стб. 393—394. 

3170. В е н г е р о в С. Миллер О. Ф. — Новый энцикл. словарь. Т. 26. 
Пг., изд. Акц. о-ва «Издат. дело бывш. Брокгауз—Ефрон», [1915], 
стб. 522—525. 

3171. Г р о т К- Я. Владимир Иванович Ламанский. (f 19 ноября 
1914 г.). Пг., тип. Т-ва А. С. Суворина, 1915. 25 с. 

3172. Имп. Московское археологическое общество в первое пятиде
сятилетие его существования (1864—1914). Т. 2. Под ред. П. С. Уваровой 
и И. Н. Бороздина. М. скоропечатня А. А. Левенсон, 1915. 445 [1-я паги
нация), 240 (2-я пагинация) с. 

2-я пагинация, с. 17—18: А. С. Архангельский; с. 19—20: 
А. Н. Афанасьев; с. 27: Е. В. Барсов; с. 35: В. В. Богданов; с. 50-
52: Ф. И. Буслаев; с. 65—66: А. Н. Веселовский; с. 79—80: А. С. Га-
цисский; с. 87: Я. Ф. Головацкий; с. 97: А. Д. Григорьев; с. 100: 
А. Е. Грузинский; с. 118—119: А. Я. Ефименко; с. 119: П. С. Ефи-
менко; с. 151—152: Н.Д.Квашнин-Самарин; с. 174—175: Ф. Е. Корш; 
с. 175—176: Н. И. Костомаров; с. 193: В. И. Ламанский; с. 214-
215: Л. Н. Майков; с. 221: А. В. Марков; с. 229—230: В. Ф. Миллер; 
с. 230: О.Ф.Миллер; с. 232: А. Н. Минх; с. 291: А. А. Потебня; с. 296: 
А. Н. Пыпин; с. 301—302: Д. А. Ровинский; с. 324—325: П. К. Симони; 
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с. 330: А. И. Соболевский; с. 332: Б. М. Соколов; с. 333: Ю. М. Соко
лов; с. 341—342: В. В. Стасов; с. 348—349: Н. Ф. Сумцов; с. 385: 
М. Г. Халанский; с. 387: А. Н. Харузин; с. 387—388: Н. Н. Хару-
зин; с. 400—401: С. К. Шамбинаго; с. 408—409: В. Н. Шишонко; 
с. 421—422: И. В. Ягич; с. 423—424: Н. А. Янчук. 

3173. К и р п и ч н и к о в А. Миллер В. Ф. — Новый энцикл. словарь. 
Т. 26. Пг., изд. Акц. о-ва «Издат. дело бывш. Брокгауз—Ефрон», [1915], 
стб. 516—519. 

3174. К р ы м с к и й А. Е. Миллер В. Ф, — Энцикл. словарь Т-ва 
«Бр. А. и И. Гранат и К0». Т. 28. Изд. 7-е. [М., 1915], стб. 629—631. 

3175. Липаев И. В. — Новый энцикл. словарь. Т. 24. Пг., изд. Акц. 
о-ва «Издат. дело бывш. Брокгауз-Ефрон», [1915], стб. 585. 

3176. Львов Н. А. — Новый энцикл. словарь. Т. 25. Пг., изд. Акц. о-ва 
«Издат. дело бывш. Брокгауз—Ефрон», [1915], стб. 96. 

3177. Лященко А. И. — Новый энцикл. словарь. Т. 25. Пг., изд. Акц. 
о-ва «Издат. дело бывш. Брокгауз—Ефрон», [1915], стб. 281—282. 

3178. Максимов А. Н. — Энцикл. словарь Т-ва «Бр. А. и И. Гранаг 
и К0». Т. 28. Изд. 7-е. [М„ 1915], стб. 43—44. 

3179. Максимов С. В. — Новый энцикл. словарь. Т. 25. Пг., изд. Акц. 
о-ва «Издат. дело бывш. Брокгауз—Ефрон», [1915], стб. 473—474. 

3180. Материалы для биографического словаря действительных членов, 
имп. Академии наук. Ч. 1, 2. Пг., тип. имп. АН, 1915, 1917. (Имп. АН. 
1889-Г-1914. 3) . 

Ч. 1. А—Л. 440 с. 
С. 78—87: Буслаев Ф. И.; с. 156—162: Веселовский А. Н.; 

с. 291—293: Жданов И. Н.; с. 384—404: Ламанский В. И. 
Ч. 2. М—Я. 334 с. 
С. 1—12: Майков Л. Н.; с. 34—43: Миллер В. Ф.; с. 54—62: 

Ольденбург С. Ф.; с. 65—72: Перетц В. Н.; с. 72—121: Л я ц-
к а я В. А. А. Н. Пыпин; с. 157—170: Соболевский А. И.; с. 189— 
194: Тихонравов Н. С; с. 230—235: Шахматов А. А.; с. 251—273: 
Ягич И. В. 

3181. Мельгунов Ю. Н. — Новый энцикл. словарь. Т. 26. Пг., изд. 
Акц. о-ва «Йздат. дело бывш. Брокгауз—Ефрон», [1915], стб. 235. 

3181а. Михельсон М. И. — Новый энцикл. словарь. Т. 26. Пг., изд. 
Акц. о-ва «Издат. дело бывш. Брокгауз—Ефрон», [1915], стб. 753. 

3182. М и я ко в с к и й В. В. Майков Л. Н. — Энцикл. словарь Т-ва 
«Бр. А. и И. Гранат и К0». Т. 27. Изд. 7-е. [М., 1915], стб. 639—640. 

3182а. Миллер О. Ф. — Энцикл. словарь Т-ва «Бр. А. и И. Гранат 
и К0». Т. 28. Изд. 7-е. [М., 1915], стб. 633—634. 

3183. П о п р у ж е н ко М. Г. Памяти В. И. Ламанского. — «Зап. 
имп. Од ее. о-ва истории и древностей», 1915, т. 32, отд. 3, с. 88—107. 

С. 104—106: В. И. Ламанский как редактор журнала «Живая 
старина». 

То же. Отд. изд. Одесса, 1915. 27 с. 
Рец.: «Правительств, вестник», 1915, № 49, 1 марта, с. 6. 
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3184. Русские пропилеи. Материалы по истории рус. мысли и лите
ратуры. Собр. и пригот. к печати М. Гершензон. Т. 1. М., изд. М. и С. 
Сабашниковых, 1915. 391 с. 

С. 158—164: Письма [П. В. и М. В.] Киреевских. 

3185. П. К. Симони. — В кн.: Био-библиографические материалы, 
•собранные в 1913—1914 гг. Э. А. Вольтером. СПб., 1915, с. 32—40 (80-
"88). (Библиолог, сб. Т. 1, вып. 2) . 

3186. Список трудов А. Е. Бурцева по библиографии этнографии [и 
фольклора]. Пг., тип. Самойлова, [1915]. [4] с. 

3187. С т о ж М. Е. Словарь сибирских писателей, поэтов и ученых. 
Ч. 1. Изд. 9-е. Иркутск, изд-во «Ирисы», [1915]. 78 с. 

С. 15: Худяков И. А.; с. 33: Станиловский А. М.; с. 51—52: 
Макаренко А. А.; с. 74: Гуляев С. И. 

Рец.: А з а д о в с к и й М. — «Сиб. зап.», 1917, № 6, с. 145. 

3188. Я с т р еб о в Ю. Ламанский В. И. — Новый энцикл. словарь. 
Т. 23. Пг., изд. Акц. о-ва «Издат. дело бывш. Брокгауз—Ефрон», [1915], 
стб. 948—951. 

3189. Д у б р о в с к и й К. Забытый этнограф-фольклорист. (И. А. Ху
дяков). К 40-летию смерти: 1876—1916 гг. — «Сиб. зап.», 1916, № 2, 
с. 147—156. 

3190. Азадовский М. К. — «Пушкинист». Ист.-лит. сб. Вып. 2. Пг., 
1916, с. 290. 

3191. Г а р с к и й Б. Железное И. И. — Рус. биограф, словарь. [Т. 7]. 
Жабокритский—Зяловский. Пг., 1916, с. 21—22. 

3192. Д у б р о в с к и й К. Рожденные в стране изгнания. Пг., тип. 
«Виктория», 1916. 255 с. См. № 3076. 

С. 54—68: Творец бессмертной сказки (П. П. Ершов); с. 69—77: 
Пионер русской этнографии (В. В. Пассек). 

3193. Л а в р о в П. Гильфердинг А. Ф. — Рус. биограф, словарь. 
ГГ. 5]. Герберский—Гогенлоэ. М., 1916, с. 195—204. 

3194. П о г о д и н А. Л. Потебня А. А. — Энцикл. словарь Т-ва 
«Бр. А. и И. Гранат и К0»- Т. 33. Изд. 7-е. [М., 1916], стб. 145—147. 

3195. Прач И. Г. — Энцикл. словарь Т-ва «Бр. А. и И. Гранат и К0». 
Т. 33. Изд. 7-е. [М., 1916], стб. 308. 

3196. Прыжов И. Г.— Энцикл. словарь Т-ва «Бр. А. и И. Гранат 
и К0». Т. 33. Изд. 7-е. [М., 1916], стб. 628—629. 

3197. С. Р. Зырянов А. Н. — Рус. биограф, словарь. [Т. 7]. Жабо
критский—Зяловский. Пг., 1916, с. 576—579. 

3198. С р е з н е в с к и й В. И. Краткий очерк жизни и деятельности 
И. И. Срезневского. — В кн.: Памяти И. И. Срезневского. Кн. 1. Пг., 
тип. имп. АН, 1916, с. 1—68. 

С. 6—9, 26, 28, 32, 50—51, 62—63: интерес И. Срезневского 
к нар. поэзии. 

3199. Ш и п ч и н с к и й В. Д. А. Чирцов. (Некролог). — «Изв. Ар-
ханг. о-ва изучения Рус. Севера», 1917, № 1, с. 39—40. 
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3200. Д. Я. Многолетний труженик науки. — «Моск. ведомости», 
1917, № 91, 3 мая. 

Некролог Е. В. Барсову. 
3201. Е. В. Барсов. — «Ист. вестник», 1917, № 7/8, с. 287—288. 

Некролог. 

3202. Е. Э. Линева. — «Известия», 1919, № 18, 26 янв. 
Некролог. 

3203. Кончина Е. Э. Линевой. — «Газ. печатников», 1919, № 19, 27 янв. 

3204. * Л а с у н с к и й Е. Заседания в память этнографа В. Н. Добро
вольского.— «Рабочий путь», 1921, 20 мая. 

См. также № 16, 35, 36, 41, 325, 430, 631, 641, 685, 692, 931, 1555, 
1558, 1568, 1571, 1573, 1576, 1579, 1605, 1609, 1610, 1630, 1691, 1693, 1809, 
1866, 1959, 1978, 2016, 2043, 2090, 2100, 2114, 2118, 2130, 2134, 2147, 2259, 
2260, 2277, 2283, 2695, 2696, 2700, 2705, 2707, 2711, 2715, 2717, 2719, 2722, 
2725, 2727, 2729, 2730, 2735—2737, 2743, 2749, 2759, 2763, 2764, 2770, 2779, 
2782, 2799, 2803, 2806, 2809, 3262, 3278, 3322, 3343, 3344, 3368, 3406, 3409, 
3418, 3453, 3466, 3488, 3515, 3526, 3552, 3577, 3589, 3620, 3671, 3677, 3698— 
3700, 3702, 3709, 3828, 3901, 3905, 3915, 4082, 4086, 4091. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ 

ФОЛЬКЛОР И ЛИТЕРАТУРА 

Фольклрр и древнерусская литература 
3205. Ж д а н о в И. Н. Повесть о королевиче Валтасаре и былины 

о Самсоне—Святогоре. 1—2. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1901, 
№ 5, отд. 2, с. 1—24. 

3206. Ш а м б и н а г о С: К. Повести о Мамаевом побоище. 1. Обзор 
литературы. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1902, № 9, отд. 2, с. 1—35 
См. № 3220. 

С. 11—15, 17, 20—21, 26—29: связь повести с устн. поэзией. 
3207t Д у р н о в о Н. Н. К истории сказаний о животных в старин

ной русской литературе. — «Древности. Труды славян, комис. имп. Моск. 
грхеол. о-ва», 1902, т. 3, с. 45—118. 

С. 101, 103: фолькл. образы в сказаниях. 
То же. Отд. изд. М., 1901. 74 с. 

3208. К а д л у б о в с к и й А. Очерки по истории древнерусской ли
тературы житий святых. 1—5. Варшава, тип. Варшав. учеб. округа, 1902. 
389 с. 

С. 1, 4, 8, 10, 15, 34—35, 41—42, 45, 47, 54, 75—76, 79, 84, 
88—91, 94—95, 98, 103, 112, 118, 123, 147, 153—155, 157, 350—351: 
связь житий с заговорами и легендами. 

Рец.: С у м ц о в Н. Ф. — «Зап. имп. Харьков, ун-та», 1903, кн. 1, 
ч. офиц., с. 35; Г о л у б и н с к и й Е. Е. Отчет о присуждении премий 
имени гр. Д. А. Толстого за 1903 г.— «Сб. Отд-ния рус. яз. и словесности 
имп. АН», 1905, т. 78, № 4, с. 95—105: К а д л у б о в с к и й А. Не
сколько разъяснений по поводу рецензий акад. Е. Е. Голубинского. — 
«Рус. филол. вестник», 1906, № 1/2, с. 325—333. 
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3209. О р л о в А. С. Об особенностях формы русских воинских по
вестей (кончая XVII в.). М., изд. имп. О-ва истории и древностей рос. 
при Моск. ун-те, 1902. 50 с. 

С. 1, 3—4, 28, 34: фольклор в повестях. 

3210. Х а л а н с к и й М. Г. Материалы и заметки по истории древне
русского героического эпоса. 1. Сказание о взятии великой княгиней 
Ольгой Царяграда. 2. Плач великого князя Юрия Всеволодовича. — «Изв. 
Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1903, т. 8, кн. 2, с. 169—176. 

Связь сказания и плача с устн. творчеством. 
Рец.: М а р к о в А. — «Этнограф, обозрение», 1904, кн 62, № 3, 

с. 97—98. 

3211. С и мо ни П. К. Повесть о Горе и Злочастии, как Горе-Злоча
стие довело молодца во иноческий чин. По единственному списку'первой 
половины XVIII в., найденному А. Н. Пыпиным. СПб., изд. Отд-нич рус. 
яз. и словесности имп. АН, 1903. 49 с. 

С. 10—11: связь «Повести» с устн. творчеством. 
То же. Изд. 2-е. СПб., 1907. 88 с. 

3212. Л о б о д а А. М. Женитьба кн. Владимира по летописным и 
бытовым данным. — «Чтения в Ист. о-ве Нестора летописца», 1904, кн. 18, 
вып. 1, сокр. излож. сообщений, с. 17—19. 

Фольклорность летописн. рассказов. 

3213. О р л о в А. С. История об Азовском взятии и осадном сидении 
от турского царя Брагима донских казаков, атамана Васильева и есаула 
Ивана Зыбина с товарищами, лета 7135. — «Рус. филол. вестник», 1905, 
№ 4, с. 310—360; 1906, № 1/2, с. 34—79; № 3/4, с. 1—174. См. № 3218. 

№ 4, с. 351, 352, 355—357, 360: связь «Истории» с нар. поэзией. 
№ 1/2, с. 34—79: связь сюжета о взятии города хитростью 

с нар. песнями и легендами. 
№ 3/4, с. 7—18: Сличение великорусских и малорусских основ

ных песен о взятии Азова хитростью; с. 18—53: Сличение «Исто
рии» с великорусскими [ист.] песнями; с. 53—63: Ближайший источ
ник великорусских казачьих песен о плене девушки и о взятии 
Азова хитростью; с. 63—132: О проникновении воинов в укреплен
ное место хитростью при помощи переодевания и скрывания внутри 
разных предметов. Опыт [сравнит.] библиогр. обзора сюжета. 

3214. Д у р н о в о Н. Н. Повесть о старце, просившем руки царской 
дочери. — В кн.: Новый сборник статей по славяноведению. СПб., тип. 
М-ва путей сообщения, 1905, с. 344—347. 

Связь повести с нар. сказками и легендами. 

3215. К у н ц е в и ч Г. 3. История о Казанском царстве или казан
ский летописец. Опыт ист.-лит. исследования. — «Летопись занятий имп. 
Археогр. комис. за 1903 г.», 1905, вып. 16, с. 1—681 (2-я пагинация). 

С. 217, 231—238, 246, 263, 289, 305, 315, 327—328, 355, 359, 361, 
376, 381, 400—401, 428, 437, 460, 507—509: связь «Истории» с устн. 
поэзией. 

То же. Отд. изд. СПб., 1905. 681 с. 

3216. О р л о в А. С. Песня и повесть об Азове. — «Старина и но
визна», 1905. кн. 10, с. 274—282. 

С. 277—278: связь повести с устн. традицией. 
Рец.: Е [л е о н с к а я] Е. — «Этнограф, обозрение», 1906, кн. 68/69, 

№ 1/2, с. 140—141. 
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•' 3217. Русские повести XVII—XVIII вв. Под ред. и с предисл. 
В.* В. Сиповского. 1. СПб., изд. Д. С. Суворина, 1905. LXIV, 307 с. 

С. VI, IX, XI—XIV, XVI—XIX, XXIX-XXXVIII, XLIV, XLIX, 
LXIII: связь повестей с нар. поэзией; с. 14—21: тексты нар. песен 
и сказок о горе; с. 71—73: текст песни «Как сватался-су вор Янька». 

Рец.: Р о з а н о в С. П. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. 
АН», 1904, т. 9, кн. 4, с. 367—371 и 378. 

3218. О р л о в А. С. Сказочные повести об Азове. «История» 7135 г. 
Исследование и тексты. Варшава, тип. Варшав. учеб. округа, 1906. 270 с. 
Си. № 3213. 

С. 102—113: Сличение великорусских и малорусских основных 
песен о взятии Азова хитростью; с. 113—148: Сличение «Истории» 
с великорусскими песнями; с. 148—158: Ближайший источник ве
ликорусских казачьих песен о плене девушки и о взятии Азова 
хитростью; с. 158—227: Опыт библиографического обзора сюжета 
о проникновении воинов в укрепление хитростью. 

Рец.: С о б о л е в с к и й А. И.— «Зап. имп. АН по ист.-филол. отд-
нию», сер. 8, 1909, т. 10, № 1. Отчет о сорок девятом присуждении наград 
тр. Уварова, с. 465—469. 

,3219. Ти а н д е р К. Ф. Поездки скандинавов в Белое море. СПб., 
тип. И. Н. Скороходова, 1906. 450 с. 

С. 230, 232—233, 236—245: фольклорность летописн. сказания 
о Вещем Олеге. 

3220. Ш а м б и н а г о С. Повести о Мамаевом побоище. СПб., тип. 
имп. АН, 1906. 375, 190 с. («Сб. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 
т!81,Л^7). См. № 3206. 

С. 14—15, 20, 27, 33, 119, 130, 132, 178, 340—342, 370: связь 
«Повести» с устн. творчеством. 

'Рец.: М а р к о в А. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1908, № 4, 
и. 445; Ш а х м а т о в А. А. — В кн.: Отчет о двенадцатом присуждении 
имп. Академиею наук премий митрополита Макария в 1907 г. СПб., 
19Т0, с. 175. 

3221. Из истории старинной русской повести. Изд. В. Перетц. — «Киев. 
унив. изв.», 1907, № 9, приб., с. 49—87. 

С. 84—87: Повесть о Ерше. Список с одного дела, как тягался 
лещ с ершом о Ростовском озере и реках. 

3222. Д у р н о в о Н. Н. Легенда о заключенном бесе в византийской 
и старинной русской литературе. — «Древности. Труды славян, комис. 
имп. Моск. археол. о-ва», 1907, т. 4, вып. 1, с. 54—152; дополн., с. 319—326. 

С. 54, 57, 61, 76, 78, 90, 102, 126—128, 131—133, 136—145, 149, 
151; связь древнерус. повести с нар. традицией. 

. 3223. Сказание о Мамаевом побоище. С предисл. С. К. Шамбинаго. 
СПб., изд. О-ва любителей древностей, 1907. 108 с. 

С. 57, 59—62: связь «Сказания» с нар. творчеством. 

3224. С м и р н о в - К у т а ч е с к и й А. М. Из наших культурных 
мотивов. — «Образование», 1908, № 1, с. 68—89 (2-я пагинация). 

С. 84: пословичн. выражения у юродивого Максима Москов
ского (XV в.). 

3225. Р е з а н о в В. И. Слово о полку Игореве и поэзия скальдов. — 
«Журн. М-ва нар. просвещения», 1908, № 6, критика и библиогр., 
с. 438—455. 

С. 443—444, 447: связь «Слова» с былинами. 

333 



3226. О р л о в А. С. О некоторых особенностях стиля великорусской 
исторической беллетристики XVI—XVII в. Переработано из лекции, чи
танной в Моск. ун-те 28 окт. 1906 г. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словес
ности имп. АН», 1908, т. 13, кн. 4, с. 344—379. 

С. 346, 351, 355, 357—358, 365—366, 376—378: связь повестей 
с устн. поэзией. 

3227. Б а р а ц Г. М. Библейско-агадические параллели к летописным 
сказаниям о Владимире святом. Киев, тип. 1-й киев, артели печати, дела. 
1908. 132 с. 

С. 13—14, 19—20, 22, 25—26, 32, 50, 66—67, 74, 101—102, ПО, 
112, П5—116: фольклор в летописи. 

3228. Д а ш к е в и ч Н. Опыт указания литературных параллелей 
к «Плачу Ярославны». — «Чтения в Ист. о-ве Нестора летописца», 1908, 
кн. 22, вып. 2, сокр. излож. сообщений, с. 50—52. 

Выявление фолькл. параллелей. 

3229. С у х о м л и н о в М. И. Исследования по древней русской ли
тературе. СПб., тип. имп. АН, 1908. 687 с. («Сб. Отд-ния рус. яз. и словес
ности имп. АН», т. 85, № 1). 

С. 193, 198—200, 214—215, 300, 353, 371, 424, 461, 479, 490, 533. 
фолькл. элементы в стиле и языке древнерус. литературы: с. 248— 
272: О преданиях в древней русской летописи; с. 637—671: Повесть 
о суде Шемяки [и ее связь с устн. творчеством и лубочн. литера
турой]. 

3230. Ш а х м а т о в А. А. Корсунская легенда о крещении Влади
мира.— В кн.: Сборник статей, посвященных почитателями академику 
и заслуженному профессору В. И. Ламанскому. Ч. 2. СПб., 1908, с. 1029— 
1153. 

С. 1089—1094, 1100, 1104, 1107: связь легенды с фольклором; 
с. 1148—1153: Другие отражения легенды о крещении и былины 
о сватовстве князя Владимира. 

Ред.: Ш е с т а к о в С. П. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1908, 
№ 1, критика и библиогр., с. 238—241. 

3231. Ш а х м а т о в А. А. Разыскания о древнейших летописных сво
дах.— «Летопись занятий имп. Археогр. комиссии за 1907 г.», 1908, 
вып. 20, с. 1—686 (4-я пагинация). 

С. 27, 65, 75—78, 81, 95, 109—113, 125—127, 331—334, 335-377, 
477—480, 485—486, 519, 529—530: фольклор в летописи. 

Ред.: Я д и м и р с к и й А. И. Известия о св. Ольге в древнейшем 
русском летописном своде. — «Псков, старина», 1910, т. 1, с. 45—46. 

3232. К о р ш Ф. Е. Слово о полку Игореве. СПб., изд. Отд-ния рус. 
яз. и словесности имп. АН, 1909. LXIV, 29 с. с нот. (Исследования по 
рус. яз. Т. 2, вып. 6). 

С. VIII—XI, XVII—XXI, XXV, XXXIII, XXXV, XXXVII, XLI, 
XLII, XLVII, LI, LII: связь языка «Слова» с фольклором. 

Ред.: Я д и м и р с к и й А. И. Обзор новых исследований и изданий 
по истории русской литературы. История древн. литературы в связи с но
выми программами истории рус. литературы. — «Рус. школа», 1910, №2, 
с. 167; Г у д з и й Н. К. Литература «Слова о полку Игореве» за послед
нее двадцатилетие (1894—1913). — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1914, 
№ 2, критика и библиогр., с. 376—377. 

3233. Р ы с т е н к о А. В. Легенда о св. Георгии и драконе в визан
тийской и славяно-русской литературах. — «Зап. имп. Новорос. ун-та», 
1909, т. 112, с. 1—542. 
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С. 1—3, 190—191, 244, 248: связь легенды с фольклором; 
с. 265—343: Русские духовные стихи о св. Георгии; с. 344—439: 
Георгий и былинные сюжеты [Георгий в сказках и легендах]. 

То же. Отд. изд. Одесса, 1909. 542 с. 
Ред.: И с т р и н В. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1910, № 9, 

критика и библиогр., с. 165—177; Л о п а р е в X. Новейшая литература 
о св. Георгии Победоносце. — «Визант. временник», 1913, т. 20, вып. 1» 
с. 33—42; Р ы с т е н к о А. В. Ответ г. Хр. Лопареву. К вопросу об ис
следовании легенд о св. Георгии. Одесса, тип. «Экономическая», 1913. 
34 с. [С. 2, 8, И —13: фольклоризм легенд]. 

•3234. М а р к о в А. Апокрифы в литературе. — Энцикл. словарь Т-ва 
«Бр. А. и И. Гранат и Кс». Т. 3. Изд. 7-е. [М., 1910], стб. 281—282. 

3235. Д а ш к е в и ч Н. П. Славяно-русский Троян и римский импе
ратор Траян. — В кн.: Serta Borysthenica. Сборник в честь заслуженного 
профессора имп. университета св. Владимира Ю. А. Кулаковского. Киев, 
типо-лит. Т. Г. Мейнандера, 1911, с. 217—248. 

То же. Отд. изд. Киев, 1911. 32 с. 
С. 4, 8, 14, 20—22, 24, 28—29: фольклорность Трояна из «Слова 

о полку Игореве». 

3236. Л о н г и н о в А. В. Слово о полку Игореве. Источники и мифо
логия «Слова». Его науч. и воспитат. значение. — «Зап. имп. Одес. о-ва 
истории и древностей», 1911, т. 29, с. 45—92. 

С. 46—49, 52, 54, 57, 71: фолькл. элементы в «Слове». 

3237. Б а г р и и А. В. Древнерусское сказание о птицах. — «Рус. 
филол. весгник», 1912, № 1/2, с. 289—322. 

С. 310—315: обзор стихов-былин о птицах; связь их со «Сказа
нием» 

3238. Богатырское слово. — Рус. энциклопедия. Т. 3. СПб., [1912], с. 62, 

3239. Г р и г о р ь е в А. Д. Повесть об Акире Премудром. Исследо
вание и тексты. — «Чтения в имп. О-ве истории и древностей российских», 
1912, кн. 1, ч. 4, с. 1—288. См. № 3244, 3246. 

С. 6, 8—9, И, 14—17, 19—20, 25—26, 32, 34, 36, 53, 109, 111— 
113, 115—128, 133—137, 139—146, 148: связь повести с устн. тра
дицией. 

3240. Л е о н а р д о в Д. Полоцкий князь Всеслав и его время. —* 
«Полоцко-Витеб. старина» 1912, вып. 2, с. 121—216; 1916, вып. 3, с. 85— 
180. 

Вып. 2, с. 124—126: легенды в летописи; с. 132—147, 149, 202, 
209: разбор былин и сказок о чародее Волхе; с. 163: обзор поверий 
о силе дет. «сорочки» новорожденных. 

Вып. 3, с. 85—91, 94—97, 157, 158: фольклор в летописях. 

3241. Мин да л ев П. П. Повесть о Меркурии Смоленском и бы
левой эпос. — В кн.: Сборник статей в честь Д. А. Корсакова. Казань, 
1912/1913, с. 258—280. 

То же. Отд. изд. Казань, 1913. 23 с. 
Рец.: Б е л е ц к и й Л. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1914, № 12, 

критика и библиогр., с. 355—370; М и н д а л е в П. Ответ на рецензию 
г. Л. Белецкого. — Там же, 1915, № 4, критика и библиогр., с. 422—426. 

3242. М а р к о в А. В. Повесть о Болоте и ее отношения к Повести 
о св. граде Иерусалиме и к стиху о Голубиной книге. — «Изв. Отд-ния 
рус. яз. и словесности имп. АН», 1913, т. 18, кн. 1, с. 49—78. 

То же. Отд. изд. СПб., 1913. 38 с. 
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3243. М а р к о в А. В. Повесть о Горе-Злочастии. — «Живая ста
рина», 1913, вып. 1/2, с. 17—24. 

Фолькл. основа «Повести». 

3244. Г р и г о р ь е в А. Д. Повесть об Акире Премудром как худо
жественное произведение. — «Варшав. унив. изв.», 1913, N° 4, с. 1—60. 
См. № 3239, 3246. 

С. 36, 38—39, 55: загадки и пословицы в «Повести». 
То же. Отд. изд. Варшава, 1913. 60 с. 
Рец.: К а р с к и й Е. Ф. — «Рус. филол. вестник», 1913, № 2, с. 517— 

"519; И с т р и н В. Новые исследования в области славяно-русской лите
ратуры.— «Журн. М-ва нар. просвещения», 1914, № 6, с. 333—369; Дур
н о в о Н. , Н. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1915, 
т. 20, кн. 4, с. 255—302; Н а з а р е в с к и й А. А. Повесть об Акире Пре
мудром в исследовании А. Д. Григорьева. Киев, 1915. 35 с. 

3245. С у ш и ц к и й Ф. Из литературы эпохи Петра Великого. 1. По
весть о Ерше и Челобитная царю Петру Алексеевичу. — «Филол. зап.», 
1913, вып. 4, с. 534—545. 

3246. Г р и г о р ь е в А. Д. Повесть об Акире Премудром. Исследо
вание и тексты. М., изд. имп. О-ва истории и древностей рос. при Моск. 
ун-те, 1913. 562, 316 с. См. № 3239, 3244. 

С. 19—20, 112, 118, 122—123, 140—144, 474—475, 486—487: бли-
зость «Повести» к рус. фольклору. 

3247. Г у д з и й Н. К. Литература «Слова о полку Игореве» за по
следнее двадцатилетие (1894—1913). (Критико-библиогр. обзор).— «Журн. 
М-ва нар. просвещения», 1914, № 2, критика и библиогр., с. 353—387. 

С. 356, 363, 376—377: связь «Слова» с нар. поэзией. 
То же. Отд. изд. СПб., 1914. 37 с. 

3248. П е р е т ц В. Отзыв о сочинении на тему «Повесть о купце Ба-
сарге» [и ее связи с устн. традицией]. — «Киев. унив. изв.», 1914, № 9, 
с. 37—43. 

3249. П о т е б н я А. А. Слово о полку Игореве. Текст и примечания. 
Изд. '2-е с дополн. из черн. рукописей «О Задонщине». Харьков, тип. 
«Мирный труд», 1914. 238 с. 

С. ,7—10, 12—14, 18, 21—22, 25, 27—30, 34, 36—38, 43—50, 52-
53, 56—65, 69—80, 83—89, 91, 95—99, 111, 114—115, 117—118, 120— 
122, 124, 127, 129, 131—132, 134—139, 145, 148—149, 153—156: ана
логии «Слову» в нар. поэзии. 

3250. С о к о л о в Ю. М. Повесть о Карпе Сутулове. (Текст и разыс
кания в истории сюжета). М., 1914. 40 с. 

С. 12—14, 22, 24—25, 27—32, 36, 39—40: связь повести с нар. 
сказками. 

Кратк. излож.: «Древности. Труды славян, комиссии имп. Моск. 
археол. о-ва», 1911, т. 5, протоколы, с. 39—41. 

3251. Г е о р г и е в с к и й А. [Рец. на кн.: Дунаев Б. И. Библиотека 
старорусских повестей. Сказание про храброго витязя Бову-королевича. 
М , 1915]. — «Вестн. образования и воспитания», 1915, № 9/10, с. 750—751. 

Связь повести с фольклором. 
3252. Р я з а н о в с к и й Ф. А. Демонология в древнерусской литера

туре. М., 1915. 126 с. 
С. 3, 10, 48, 62, 77, 90—93: нар.-поэтич. традиции в древнерус. 

литературе; с. 32—43: Мифологические черты в древнерусском 
бесе. 
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3253. С е р е б р я н с к и й Н. Древнерусские княжеские жития. (Об
зор редакций и тексты). М., изд. имп. О-ва истории и древностей рос. при 
Моск. ун-те, 1915. 295 с. 

С. 157—161, 182, 190, 198: использование в житиях нар.-поэтич. 
традиций. 

3254. Б а х р у ш и н С. В. Туземные [и русские] легенды в «Сибир
ской истории» С. Ремезова. — «Ист. известия», 1916, № 3/4, с. 3—28. 

3255. Г р и г о р ь е в А. Д. Повесть о чешском королевиче Василии 
Златовласом и история об испанском королевиче Франце. — «Варшав. 
унив. изв.», 1916, № 4, с. 1—32. 

С. 1—3, 28, 29, 31: фолькл. элементы в повести. 
См. также № 1568, 1570, 1572, 1573, 1576, 1577, 1584, 1589, 1590, 1600, 

,1630, 1672, 1689, 1713, 1724, 1841, 1894, 1910, 1915, 1941, 1969, 1981, 1991, 
2000, 2027, 2061, 2112, 2144, 2432, 2505, 2611, 2623, 2643, 3520, 3784, 3798, 
•3826, 3850. 

Фольклор и русская литература XVIII века 
3256. П е р е т ц В. Н. Заметки и материалы для истории песни 

в России. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1901, т. 6, 
кн. 2, с. 53—135. 

С. 104, 108, ПО: связь поэзии XVIII в. с устн. творчеством. 
То же. Отд. изд. СПб., 1901. 83 с. 
Ред.: Р. — «Лит. вестник», 1901, кн. 6, новые книги, с. 152; С о б о 

л е в с к и й А. И. — «Сб. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1905, 
т. 78, №4, с. 112—120. 

3257. 3 а м о т и н И. И. Предание о Вадиме Новгородском в русской 
литературе. Воронеж, тип. В. И. Исаева, 1901. 112 с. См. № 3389. 

Нар. предание в творчестве Екатерины II, М. М. Хераскова и 
В. А. Жуковского. 

3258. С и п о в с к и й В. В. Из истории русского романа XVIII в. 
(Ванька-Каин). — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1902, 
т. 7, кн. 2, с. 97—191. 

То же. Отд. изд. СПб., 1902. 95 с. 
То же. — В кн.: С и п о в с к и й В. В. Очерки из истории русского 

романа. Т. 1, вып. 2 (XVIII в.). СПб., 1910. 951 с. 
С. 107—108: «Русские сказки» В. А. Левшина; с. 162—236: 

«Русские сказки» М. Д. Чулкова; с. 829—879: «История Ваньки-
Каина» М. Комарова. 

Рец.: П е т р о в Д. К. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1911, № 6, 
критика и библиогр., с. 352—363; Ш л я п к и н И. А. — Там же, с. 363— 
378; И с т р и н В. М. — Там же, 1912, № 3, критика и библиогр., с. 123— 
153. 

3259. П е р е т ц В. Н. Историко-литературные исследования и мате
риалы. Т. 3, ч. 1. Из истории развития рус. поэзии XVIII в. СПб., тип. 
(Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1902. 426 с. 

С. 1—3, 6—9: древнерус. нар. стих; с. 14, 30, 32—34, 49, 51, 69: 
обращение рус. поэтов XVIII в. (в частности, В. К. Тредиаковского) 
к нар. поэзии. 

Ред.: Щ [ е г о л е в ] П. — «Ист. вестник», 1902, № 7, с. 261—262; 
Ш л я п к и н И. А. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1902, № 9, критика 
и библиогр., с. 233—236. 

3260. С л о н и м с к и й А. Л. Об языке произведений И. Ф. Богда
новича.— «Филол. зап.», 1905, вып. 1/2, с. 1—44. 

С. 34—35, 40—42: нар. элементы в поэме «Душенька». 
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3261. П е р е т ц Б. Н. Очерки по истории поэтического стиля в Рос
сии. (Эпоха Петра Великого и начало XVIII столетия). — «Журн. М-ва 
нар. просвещения», 1905, № 10, с. 345—404. 

С. 359—375: тексты песен, обнаруженных в записях Е. Столе
това и приписываемых В. Монсу; связь их с нар. традицией. 

То же. Отд. изд. СПб., 1905. 60 с. 
Рец.: И. А. —«Ист. вестник», 1909, № И, с. 713—715. 

3262. Б о г у м и л А. Г. Начальный период народничества в русской 
художественной литературе. — «Киев. унив. изв.», 1907, № 1, с. 1—70; 
№ 2, с. 71—125; № 3, с. 127—176; № 4, с. 177—264; № 5, с. 265-292, 
№ 8, с. 293—322; № Ц, с. 323—424; № 12, с. 425—440; 1908, № 2, 
с. 441—479. 

То же. Отд. изд. Киев, 1907. 479 с. 
С. 1—2, 18, 38—39: отражение нар. мировоззрения в фольклоре; 

с. 66, 69, 73—76, 79, 122, 125, 144, 147, 149, 154, 158—160, 172-173, 
242, 279—280, 391, 392, 407: фольклор в рус. литературе XVIII в.; 
популярность песен, созданных поэтами XVIII в.; с. 127—128: 
сказки А. Аблесимова; с. 151: нар. песни в опере М. В. Попова 
«Анюта»; с. 162—167: разбор «Плача холопов»; с. 174—175: песня 
«Во селе-селе Покровском», сочиненная Елизаветой Петровной; 
с. 259—262: устн. поэзия в произведениях М. Д. Чулкова; с. 384-
392: лит. переделки сказок, издания песен и пословиц М. Д. Чул-
ковым и Н. А. Львовым. 

3263. В е с е л о в с к и й Ю. Литературные очерки. Т. 1. Изд. 2-е. АЦ 
тип. «Печати, дело» Ф. Я. Бурче, 1910. 546 с. 

С. 415—451: Народ и деревня в русской поэзии второй поло
вины XVIII в. [с. 415—416, 419, 422—423, 440, 450: фольклор в рус. 
поэзии XVIII в.]. 

3264. М о ч у л ь е к и й В. Н. К истории журналистики XVIII в.— 
«Рус. филол. вестник», 1913, № 1, с. 114—129. 

С. 119: загадки в журн. М. Д. Чулкова «Парнасский Щепе-
тильник» (1770 г.). 

3265. Л и п о в с к и й А. Л. Восемнадцатый век. Изд. 2-е. ( Ж -
Киев, книгоизд-во «Сотрудник», 1913. 130 с. (Очерки по историй рус. 
литературы). 

С. 89: Народническое направление [обращение писателей и ком
позиторов к фольклору]. 

3266. М и л ю к о в П. Очерки по истории русской культуры. Ч. 3, 
вып. 2. Национализм и общественное мнение. Изд. 3-е. СПб., тип. Главн. 
упр. уделов, 1913, 183—419 (1—237) с. 

С. 404—405 (222—223): нар. элемент в пьесах рус. писателей 
XVIII в. 

3267. С и п о в с к и й В. В. Русская лирика. Вып. 1. XVIII в. (Из 
лекций, читанных на петроград. высш. жен. курсах). Пг., тип. Т-ва В. Ан
дерсона и Т. Лойцянского, 1914. 150 с. 

С. 60—62: влияние устн. творчества на песни А. П. Сумарокова. 

3268. А б а к у м о в С. Об отношении Державина к народной поэзии. 
(К вопросу о развитии идей народности в конце XVIII—нач. XIX в.).-
«Вестн. образования и воспитания», 1916, № 5/6, с. 367—381. 

См. также № 965, 1590, 1941, 2017, 2190, 2225, 2428, 2895, 2905, 2948, 
3245, 3415, 3424, 3522, 3528, 3621, 3630, 3796, 3810, 3878. 
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Фольклор и русская литература XIX века 
3269. А л е к с и н с к и й Г. Н. Ф. Слепушкин. (К 75-летию его лит. 

известности). — «Сев. край», 1901, № 38, 10 февр., с. 2. 
Отражение в стихах Слепушкина нар. быта. 

3270. Я д и м и р с к и й А. Румынские параллели и отрывки в неко
торых произведениях А. С. Пушкина. — «Рус. филол. вестник», 1901, 
№ 1/2, с. 198—226. 

С. 213—226: фольклорность «Сказок» А. С. Пушкина. 

3271. С а в о д н и к В. Л. А. Мей. Критич. очерк. — «Рус. вестник», 
1901, №3 , с. 157—172. 

С. 161—163, 167—171: обращение поэта к фольклору. 

3272. К а м о в И. М. Содержание и характер поэзии И. С. Ники
тина. (Окончание). — «Рус. филол. вестник», 1901, № 3/4, пед. отд., 
с. 31-68. 

С. 48—50, 58: народность творчества поэта. 
То же. Отд. изд. Варшава, 1901. 242 с. 

3273. К р а с н о в П. Русские поэты о русской песне. — «Живописная 
Россия», 1901, № 41, с. 539—542. 

3274. Щ у к и н П. Н. Д. В. Григорович как народный писатель. — 
«Филол. зап.», 1901, вып. 3, с. 19—44; вып. 4/5, с. 45—80. 

С. 21, 23, 28, 50, 55, 65—68: фольклор и образн. нар. речь 
в произведениях Григоровича. 

3275. С и п о в с к и й В. В. Критико-библиографический обзор пуш
кинской юбилейной литературы 1899—1900 гг. — «Журн. М-ва нар. просве
щения», 1901, № 8, критика и библиогр., с. 427—468; № 10, критика и 
библиогр., с. 410—443. 

№ 8, с. 446—455: Пушкин — народный, национальный поэт. 
№ 10, с. 418—420, 422, 425, 428: обращение Пушкина к фольк

лору. 
То же. Отд. изд. С и п о в с к и й В. В. Пушкинская юбилейная ли

тература. (1899—1900 гг.). (Критико-библиогр. обзор). СПб., 1901. 272 с. 

3276. В е л ь с к и й Л. А. В. Кольцов. Очерк. (Читано в О-ве любите
лей рос. словесности при Моск. ун-те). Тула, тип. Губ. правления, 1901. 
17 с. 

Связь творчества Кольцова с нар. поэзией. 

3277. В е н г е р о в С. Толстой А. К. — Энцикл. словарь. Т. 33, кн. 65. 
СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1901, с. 442—447. 

С. 443—445: использование писателем фолькл. мотивов. 

3278. Г р о т Я- К. Труды. Т. 3, ч. 1, 2. Очерки из истории рус. ли
тературы (1848—1893). Биографии, характеристики и критико-биограф. 
заметки. Изданы под ред. К. Я. Грота. СПб., 1901. 

Ч. 1. 510 с. 
С. 393—408: Воспоминания о В. И. Дале. (С извлечениями из 

его писем); с. 502—503: «Русские народные песни», собранные 
П. В. Шейном. Ч. 1. М., 1870. 

Ч. 2. 329 с. 
С. 135—142: Песни о Стеньке Разине [А. С. Пушкина]. 

3279. Критические комментарии к сочинениям А. Н. Островского. Хро-
нол. сб. критико-библиогр. статей. Ч. 1—5. Собр. В. А. Зелинский. 
Изд. 2-е. М., типо-лит. В. Рихтер, 1901—1905. 
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Ч. 1. 223 с. 
С. 19, 21, 56, 60—61, 141, 152, 154, 169—170, 175, 180-181, 

185—187, 189, 192, 198—200: обращение драматурга к нар. твор
честву. 

Ч 2 239 с 
' " с . 16, 20, 45, 54—55, 129, 143, 151—152, 154—155, 159, 164, 169— 

170, 172, 182, 196—197, 199—202, 210, 235: фольклор в пьесах Ост
ровского. 

Ч. 3. 237 с. 
С. 26, 78: интерес писателя к нар. культуре. 

Ч. 4. 239 с. 
С. 84, 132, 143—144, 149, 152, 154—155, 159, 163, 174, 192-194: 

использование Островским устн. словесности. 
Ч. 5. 248 с. 

С. 107, 162, 230, 233—234: связь творчества драматурга с фоль
клором. 

3280. А. Н. Островский на службе при имп. театрах. (С прил. его 
неизд. портрета с автографом, записок и ненапечатанных писем). Воспо
минание его секретаря Н. А. Кропачева. М., изд. М. Н. Доленго-Грабов-
чжого, 1901. 109, LII с. 

С. 19—20: знание драматургом нар. песен Костром, губ. 

3281. П а н о в Н. А. Поэзия А. К. Толстого. Критич. очерк. Екате
ринбург, изд. П. И. Певина, 1901. 45 с. 

С. 18—33, 37—40: использование поэтом образов фольклора. 

3282. А. С. Пушкин в его значении художественном, историческом и 
общественном. Из речей и статей о Пушкине. Сост. Н. Покровский. М., 
типо-лит. Т-ва И. Н. Кушнерев и К0, 1901. 165 с. 

С. 36—38, 45: обращение Пушкина к фольклору. 

3283. К р ы л о в И. С. Язык и слог произведений Кольцова.— 
«Филол. зап.», 1902, вып. 1, с. 1—16. 

Фольклорность песен А. Кольцова. 

3284. В е с е л о в с к и й А - д р . «Алеша Попович» и «Владимир» Жу
ковского.— «Журн. М-ва нар. просвещения», 1902, № 5, отд. 2, с. 126—147. 

Рец.: Щ е т у х о в ] Е. В. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности 
имп. АН», 1903, т. 8, кн. 1, с. 393. 

3285. Письма из Оренбурга 1833 г. Сообщено г. Алмазовым. — «Рус. 
архив», 1902, № 8, с. 643—660. 

С. 652—653: обработка нар. сказок В. И. Далем; с. 658—659: 
интерес Пушкина к устн. рассказам об Е. Пугачеве. 

3286. П р я д к и н С. Н. Очерк поэзии А. В. Кольцова. — «Филол. 
зап.», 1902, вып. 6, с. 27—42; 1905, вып. 5/6, с. 43—86. 

Вып. 6, с. 27—28, 35; вып. 5/6, с. 45—46, 58, 60, 65, 73, 76-77, 
82: нар.-поэтич. традиции в произведениях Кольцова. 

То же. Отд. изд. Воронеж, 1906. 42 с. 

3287. Б о б р о в Е. Литература и просвещение в России XIX в. Мате
риалы, исследования и заметки. Т. 3, 4. Казань, тип. имп. ун-та, 1902. 

Т. 3. 199 с. 
С. 171—181: Сказание о корыстолюбце в козлиной шкуре [нар. 

рассказ в поэме А. Полежаева «Иман-Козел»]. 
Т. 4. 312 с. 

С. 276—285: И. П. Мятлев и народное остроумие. («Разговор 
барича с Афонькой»). 
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3288. В а р ш е р С. А. История одного литературного сюжета. По 
поводу рассказа гр. Л. Толстого «Чем люди живы». — В кн.: Под зна
менем науки. Юбил. сб. в честь Н. И. Стороженка. М., типо-лит. А. В. Ва
сильева и К0, 1902, с. 99—118. 

Связь рассказа с нар. легендой. 

3289. К а л л а ш В. В. Н. В. Гоголь и его письма. М., тип. Т-ва 
И. Н. Кушнерев и К0, 1902. 72 с. 

С. 42—43, 60—61: интерес писателя к нар. творчеству. 

3290. Критические разборы «Записок охотника» И. С. Тургенева. Отд. 
отт. из «Собрания критических материалов для изучения произведений 
И. С. Тургенева». Издал В. Зелинский. М., типо-лит. В. Рихтер, 1902. 93 с. 

С. 2—3, 33, 60, 64, 67—70, 74—77, 80: фольклор в «Записках 
охотника». 

3291. М а н д е л ь ш т а м И. О характере гоголевского стиля. Глава 
из истории русского литературного языка. Гельсингфорс, Новая'тип., 1902. 
406 с. 

С. 9—18: Связь стиля Гоголя с языком народа; с. 46—52: Тра
диционные образы у Гоголя; с. 86—94: Внесение русского народного 
(простонародного) элемента. 

Рец.: Г о р н ф е л ь д А. Г. Книга о языке Гоголя. — «Рус. богат
ство», 1902, № 1, отд. 2, с. 76—90; Л и п о в с к и й А. К вопросу об 
изучении гоголевского стиля. — «Лит. вестник», 1902, кн. 1, с. 44—47; 
М о р о з о в П. О. Гоголевский стиль. — «Мир божий», 1902, № 2, 
с. 166—185; Щ [его л ев] П.— «Ист. вестник», 1902, № 4, с. 307—308; 
К о р о б к а Н. И. Итоги гоголевской юбилейной литературы. — «Журн. 
М-ва нар. просвещения», 1904, № 5, критика и библиогр., с. 192—200. 

3292. М о р о з о в П. О. Минувший век. Лит. очерки. СПб., изд. ред. 
журн. «Образование», 1902. 524 с. 

С. 51, 66—127: разбор лубочн. картинок; с. 345—346, 364—368, 
373: народность творчества А. С. Пушкина; знание им фольклора; 
с. 400—401, 406, 414: обращение А. А. Потехина к устн. поэзии и 
нар. быту. 

3293. Памяти Леонида Николаевича Майкова. СПб., тип. имп. АН, 
1902. IV, LXIV, 579 с. 

С. 125—159: Ч е р н ы ш е в В. И. Заметки о языке басен и 
сказок В. И. Майкова [с. 129, 133—134, 145—146, 149, 155—157: нар. 
обороты речи в творчестве Майкова]; с. 503—522: Ш е ф ф ер П. Н. 
Из заметок о Пушкине. «Руслан и Людмила» [с. 504—506, 510, 515: 
связь поэмы с нар. сказками]. 

3294. П е т р о в Н. И. Южно-русский народный элемент в ранних 
произведениях Гоголя. — «Чтения в Ист. о-ве Нестора летописца», 1902„ 
кн. 16, вып. 1—3, отд. 2, с. 53—74. 

То же. Отд. изд. Киев, [1902]. 22 с. 
3295. Р о ж д е с т в и н А. Жизнь и поэзия И. С. Никитина. Казань,, 

типо-лит. имп. ун-та, 1902. 56 с. («Чтения в О-ве любителей рус. словес
ности в память А. С. Пушкина при имп. Казан, ун-те», XIV). 

С. 4, 7—8, 20, 36, 47, 50: знание поэтом устн. творчества и нар. 
жизни. 

3296. Д е р ж а в и н Н. А. С. Пушкин и юбилейная литература. (Биб
лиогр справка). — «Рус. филол. вестник», 1903, № 3/4, с. 324—353: 1904,. 
№ 1/2, с. 279—296. 

Ко 3/4, с. 335—346; № 1/2, с. 287, 288: народность и фольклор
ность творчества Пушкина. 
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3297. Ш е н р о к В. К биографии Н. М. Языкова. — «Рус. старина», 
1903, № 4, с. 143—153. 

С. 153: Языков о фольклоре в творчестве А. С. Пушкина и 
В. А. Жуковского. 

3298. Граф Л. Толстой в литературе и искусстве. Подробный библиогр. 
указатель рус. и иностр. лит. о гр. Л. Н. Толстом. Сост. Ю. Битовт. М., 
тип. Т^ва И. Д. Сытина, 1903. 378 с. 

С. 151—164: Народные произведения. 

3299. Русская критическая литература о произведениях А. С. Пуш
кина. Хронол. сб. критико-библиогр. статей. Ч. 1—6. Собр. В. А. Зелин
ский. Изд. 3-е. М., типо-лит. И. М. Машистова и Д. В. Троицкого, 1903— 
1913. 

Ч. 1. 1903. XLIII, 189 с. 
С. XXXV, 3—5, 8, И, 15, 17—18, 22, 24, 32, 50, 60, 63, 68-69, 

75, 85, 149, 156, 170: использование поэтом нар. творчества. 
Ч. 2. 1904. 230 с. 

С. 112, 119, 122—124, 128, 137, 158: обращение Пушкина к фоль-
клору. 

Ч. 3. 1907. 248 с. 
С. 12, 50, 128, 153—154, 161, 164, 178, 204—205, 214: устк. поэзия 

и образн. нар. речь в произведениях Пушкина. 
Ч. 4. 1913. 233 с. 

С. 25—26, 45, 59, 108, 118, 127—128, 138—140, 145—146, 164, 
169—170, 186, 202—203, 213—215, 226: фольклор в творчестве Пуш
кина. 

Ч. 5. Критика о Пушкине В. Г. Белинского. 1910. 303 с. 
С. 5—6, 13, 199, 218, 255, 263, 278, 282, 285, 288: связь поэзии 

Пушкина с нар. творчеством; с. 98—99, 121: обращение к фоль
клору В. А. Жуковского; с. 185: народность песен А. Ф. Мерзля
ков а. 

Ч. 6. Критика о Пушкине В. Г. Белинского. 1910. 264 с. 
С. 7—12, 14, 18, 90—91, 98, 157, 243, 245, 255: связь произве

дений Пушкина с устн. словесностью. 

3300. Сборник критических статей о Н. А. Некрасове. Ч. 3. 1874— 
1877. Сост. В. Зелинский. Изд. 2-е. М., типо-лит. В. Рихтер, 1903. 268 с. 

С. 3, 5, 11, 15, 19, 22, 93—96, 105, 117, 122, 187, 246, 249, 259: 
народность поэзии Некрасова. 

3301. Я ц и м и р с к и й А. И. Из воспоминаний поэтов-крестьян 
о русских писателях. (Новые данные для биографии И. С. Тургенева, 
Л. А. Мея, Л. Н. Толстого и Ф. И. Буслаева). — «Ист. вестник», 1904, 
№ 8, с. 503—524. 

С. 518—521: Л. Н. Толстой о нар. поэзии. 
Кратк. излож.: Л. Н. Толстой о песне. — «Рус. муз. газ.», 1904, 

№ 35/36, 26 авг./5 сент., стб. 770. 

3302. Я ц и м и р с к и й А. И. Писатели-крестьяне. — «Лит. вестник», 
1904, кн. 8, с. 31—82. 

С. 31—32, 38, 41: фольклор в поэзии М. А. Козырева; с. 46. 
знакомство с лубочн. литературой Е. И. Назарова; с. 53—61: 
А. Е. Разоренов; с. 64, 69: обращение к фольклору И. Д. Родио
нова. 

3303. Б а г р е ц о в Л. М. Раскольнические типы в беллетристических 
произведениях П. И. Мельникова-Печерского. СПб., 1904. 19 с. 

С. 1—2: знание писателем нар. быта. 
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3304. В е с е л о в с к и й А. Н. В. А. Жуковский. Поэзия чувств и 
«сердечного воображения». СПб., тип. имп. АН, 1904. V, XII, 546 с. 

С. 505—546: Народность и народная старина в поэзии Жуков
ского. 

Рец.: Л а - Б а р т д е Ф. — «Пед. мысль», Киев, 1904, вып. 2, отд. 3, 
<;. 49—70; М а н д е л ь ш т а м И. Книга академика А. Н. Веселовского 
о В. А. Жуковском. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1905, № 2, с. 375— 
409; Я д и м и р с к и й А. И. В. А. Жуковский перед судом завистливых 
веков.— «Ист. вестник», 1905, № 5, с. 565—574. 

3305. Василий Андреевич Жуковский. Его жизнь и сочинения. Сб. 
ист.-лит. статей. Сост. В. Покровский. М., тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 
1904. 358 с. 

С. 34, 36—37, 45, 73, 82, 99—100, 112—117, 232—233, 242, 310: 
обращение поэта к фольклору. 

3306. Алексей Константинович Толстой. Его жизнь и сочинения. Сб. 
ист.-лит. статей. Сост. В. И. Покровский. М., тип. Г. Лисснера и А. Ге
шеля, 1904. 156 с. 

С. 50, 59—60, 65, 67, 69—73, 79, 89—90, 94, 99: А. К. Толстой и 
устн. поэзия. 

3307. Ф а р е с о в А. И. Против течений. Н. С. Лесков. Его жизнь, 
сочинения, полемика и воспоминания о нем. СПб., тип. М. Меркушева, 
1904.411 с. 

С. 20: интерес писателя к нар. быту; с. 69, 270—280, 283—284, 
379: образн. нар. язык в произведениях Лескова; с. 194: замысел 
рассказа о разбойнике Кудеяре по преданиям Орлов, губ.; с. 319— 
320: Лесков об изданиях книг для народа. 

3308. Ч е р н ы ш е в В. И. Заметка к Пушкину. Происхождение пе
сенки Гринева «Мысль любовну истребляя». — «Пушкин и его современ
ники», 1904, т. 1, вып. 2, с. 25—26. 

Отклик: П е т р о в с к и й Н. М. О песенке Гринева в «Капитанской 
дочке». — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1909, т. 14, 
кн. 4, с. 205—207. 

3309. П у т и н ц е в А. М. Детство и юность И. С. Никитина. — 
«Филол. зап.», 1905, вып. 1/2, с. 1—37. 

С. 10—12, 14: знакомство поэта с фольклором. 
Расширен, вариант: Этюды о жизни и творчестве И. С. Никитина. — 

В кн.: Памятная книжка Воронежской губернии на 1912 год. Воронеж, 
изд. Воронеж, губ. стат. ком., 1912, отд. 3, с. 1—158. 

С. 14—15, 17, 38, 46, 137: обращение поэта к устн. словесности. 

3310. В е т р и н с к и й Ч. В. Г. Короленко в Нижнем. Материалы.— 
В кн.: Нижегородский сборник. СПб., изд. Т-ва «Знание», 1905, с. 70—99. 

С. 74, 75, 78—79, 86—89: интерес Короленко к местн. фольклору. 

3311. П ы п и н А. Н. Н. А. Некрасов. СПб., тип. М. М. Стасюлевича, 
1905. 323 с. 

С. 123—124, 126: переписка Н. А. Некрасова и И. С. Тургенева 
по поводу «Песен разных народов» Н. Берга. 

3312. Русская критическая литература о произведениях А. С. Пуш
кина. Хронол. сб. критико-библиогр. статей. Собр. и издал В. А. Зе
линский. Ч. 7 Изд. 2-е. М., тип. А. А. Поберимовой, 1905. 252 с. 

, С. 23—25, 65, 75, 138, 146, 159, 162, 221: обращение поэта 
к фольклору. 
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3313. С т о ю н и н В. Я- Пушкин. Изд. 2-е. СПб., тип. М. Стасюле-
вича, [1905]. 429 с. 

С. 12, 89, 97—100, 126, 173, 177, 237, 254: знание Пушкиным 
устн. творчества. 

3314. Р е з а н о в В. И. Из разысканий о сочинениях В. А. Жуков
ского— «}KvpH. М-ва нар. просвещения», 1906, № 1, с. 237—336; 1913, 
№ 2, с. 191—231; № 3, с. 27—89; 1914, № 8, с. 236—270. 

№ 1, с. 253—255: знание нар. песен А. Ф. Мерзляковым. 
МЬ 2, с. 216—231; № 3, с. 47, 51, 84—88: рус. мифология ir 

фольклор в творчестве Жуковского. 
№ 8, с. 265—267: интерес Жуковского к нар. песням. 

То же. Отд. изд. СПб., 1906. IV, 362 с. 

3315. Автобиография Л. Н. Толстого. — «Pvc. старина», 1906, № 11, 
с. 287—311. См. № 3392. 

С. 293—294: дет. воспоминания писателя о слепом сказочнике. 
3316. Я ц и м и р с к и й А. И. «Черная шаль» А. С. Пушкина и ру

мынская песня. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1906, 
т. 9, кн. 4, с. 372—378. 

3317. Ч у д а к о в Г. И. Отражение мотивов народной словесности 
в произведениях И. В. Гоголя. — «Киев. унив. изв.», 1906, № 12, с. 1—37. 

То же. Отд. изд. Киев, 1909. 37 с. 
3318. Критическая литература о произведениях А. Н. Островского 

с портретом и биограф, очерком. Сост. Н. Денисюк. Вып. 1—3. М., изд. 
А. С. Панафидиной, 1906. 

Вып. 1. (1852—1859). 389 с. 
С. 58—59, 61, 83, 103: интерес писателя к фольклору; с 194— 

196, 212—213, 216—217, 223, 227—228, 240—241, 335: песни в коме
диях Островского. 

Вып. 2. (1860—1867). 377 с. 
С. 24—28: Ап. Григорьев о народности творчества Островского; 

с. 116—117, 120, 122, 124: связь нар. предания с пьесой «Козьма 
Захарьич Минин-Сухоруков»; с. 161, 198—199, 201, 240, 293-294, 
328: фольклор в пьесах Островского. 

Вып. 3. (1868—1873). 392 с. 
С. 30, 49, 287—288, 324, 341—343, 352, 361, 377—379: обраще

ние драматурга к устн. словесности. 

3319. Николаи Алексеевич Некрасов. Его жизнь и сочинения. Сб. 
ист.-лит. статей. Сост. В. И. Покровский. М., тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 
1906. 705 с. 

С. 16, 51, 55, 86, 196, 229, 247, 267—268, 284, 287—288, 294-296, 
298—300, 348—355, 384, 397, 409—410, 499—518, 537, 608, 622, 628: 
нар. поэзия в произведениях Некрасова. 

3320. Сборник критических статей о Н. А. Некрасове. Собр. В. Зелин
ский. Ч. 1, 2. Изд. 3-е. М., типо-лит. И. И. Пашкова, 1906, 1908. 

Ч. 1. (1840—1864). 240 с. 
С. 83—84, 87, 92—93, 101, 112—113, 117, 156—158, 207-208, 228: 

народность поэзии Некрасова. 
Ч. 2. (1864—1873). 207 с. 

С. 4, 5, 17, 36, 129, 153, 159, 174, 184: фольклор в произведениях 
поэта. 

3321. С и п о в с к и й В. В. Руслан и Людмила. ( К лит. истории 
поэмы). — «Пушкин и его современники», 1906, т. 1, вып. 4, с. 59—84. 

Ред.: В [ и н о г р а д о ] в Н. — «Живая старина», 1906, вып. 4. отд. 3, 
с. 62. 
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3322. Г у т ь я р Н. М. Иван Сергеевич Тургенев. Юрьев, тип. К. Мат-
тисена, 1907. 400 с. 

С. 140: Тургенев о собрании песен П. В. Киреевского; с. 144— 
145: Тургенев об исполнении нар. драмы фабричными Орлов, губ.; 
с. 189—190: исполнение нар. песен дворовыми Тургенева; с. 265: 
песня в «Отцах и детях». 

3323. Критическая литература о произведениях гр. А. К. Толстого. 
Сост. Н. Денискж. Вып. 1, 2. М., изд. А. С. Панафидиной, 1907. 

Вып. 1. 175 с. 
С. 51, 71—75: интерес писателя к фольклору; с. 91—103: С о к о 

л о в Н. М. «Садко» былина А. Толстого. 
Вып. 2. 212 с. 

С. 8, 12, 37—38, 51, 54, 56, 68—71, 79, 109—113, 130-132, 167, 
200—203: обращение Толстого к нар. творчеству. 

3324. Критические разборы «Записок из мертвого дома» Ф. М. До
стоевского. Отт. из «Критического комментария к сочинениям Ф. М. До
стоевского», изданного В. Зелинским. Собр. В. Зелинский. М., тип. 
Ю. Вильде, 1907. 94 с. 

С. 2, 20—21, 26, 32: фольклор в «Записках из мертвого дома». 

3325. Н а з а р е в с к и й Б. Н. В. Гоголь. М., изд. Комис. по устрой
ству чтений для моек, фаб.-зав. рабочих, 1907. 140 с. 

С. 49—54, 58—59, 67, 72, 80: интерес Гоголя к устн. поэзии. 

3326. П у ш к и н А. С. Полное собрание сочинений. Т. 1—6. СПб., 
изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1907—1915. (Б-ка великих писа
телей под ред. С. А. Венгерова). См. № 3395—3397, 3425. 

Т. 1. 1907. 648 с. 
С. 202—206: Л е р н е р Н. «Бова»; с. 572—590: X а л а н-

с к и й М. «Руслан и Людмила» [с. 573—575, 577—586, 590: фоль
клор в поэме]. 

Т. 4. 1910. 560, LXXIX с. 
С. 52—72: Т р у б и ц ы н Н. Пушкин и русская народная поэ

зия; с. 73—87: Народные песни и сказки в записях, переделках и 
переводах Пушкина. 

Т. 6. 1915. 661 с. 
С. 172—243: Л ер н ер Н. О. Новые приобретения пушкин

ского текста и дополнения [с. 218—219: Начало сказки об Илье 
Муромце; с. 219: Историческая песня; с. 219—220: Начало сказки 
«Конек-горбунок»; с. 235—243: Народные песни в новооткрытых 
записях Пушкина]; с. 349—367: Б р ю с о в В. Стихотворная тех
ника Пушкина [с. 352—354, 362: обращение поэта к фольклору]. 
См. № 3451. 

3327. С и п о в с к и й В. В. Пушкин. Жизнь и творчество. СПб., тип. 
Т-ва печати, и изд. дела «Труд», 1907. 621 с. 

С. 226—228: знакомство поэта с устн. поэзией в с. Михайлов
ском; с. 367, 371—372: знание Пушкиным фольклора; с. 449—453, 
463, 465—474: связь поэмы «Руслан и Людмила» с нар. творче
ством. 

Рец.: Б р а и л о в е к и й С. Из литературы о Пушкине. — «Филол. 
зап.», 1907, вып. 4, с. 3. 

3328. К а м и н с к и й В. А. Павел Иванович Мельников (Андрей 
Печерский). По поводу 25-летия со дня смерти. — «Рус. филол. вестник», 
1908, ЛЪ 1/2, с. 374—380. 

Фолькл.-этнограф, интересы писателя. 
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3329. С м и р н о в А. М. Иванушка-дурачок в художественной ли
тературе.— «Рус. мысль», 1908, № 2, отд. 2, с. 52—79. 

С. 65—67: Социальная проблема. («Сказка об Иване-дураке» 
Л. Н. Толстого). 

3330. Д а н и л о в В. В. Рассказ Г. И. Успенского «Парамон Юроди
вый».— «Рус. филол. вестник», 1908, № 4, с. 332—349. 

С. 337—338, 340—342: связь рассказа с нар. творчеством. 

3331. Ш в е д е р Е. Пушкинские ветераны. — «Ист вестник», 1908, 
№ 10, с. 134—141. 

С. 137—138: рассказы крестьян Псков, губ. о Пушкине и его 
интересе к нар. песням. 

3332. Б е р н ш т е й н Н. Д. Лев Толстой о музыке. СПб., Т-во «Ека-
терингоф. печати, дело», [1908]. 16 с. 

С. 7—9, 12: высокая оценка Толстым нар. музыки. 

3333. В и н о г р а д о в Н. Н. Еще о песне Варлаама. (Поправка 
тс заметке г. В. Чернышева). — «Пушкин и его современники», 1908, т. 2, 
•вып. 7, с. 65—67. См. № 3339. 

3334. Г а н ж у л е в и ч Т. Записки охотника И. С. Тургенева. СПб., 
изд. Т-ва «Прогресс нашей жизни», 1908. 176 с. 

С. 96, 106—109, 111—113, 147, 149—151: фольклор в «Записках 
охотника». 

3335. Алексей Васильевич Кольцов. Его жизнь и сочинения. Сб. «ст.-
лит. статей. Сост. В. И. Покровский. Изд. 2-е. М., тип. Г. Лисснера и 
Д. Собко, 1908. 109 с. 

С. 2—4, 20—21, 25—26, 30, 49, 51—62, 65—67, 73, 84—90, 93-
94, 96, 98—104, 107, 109: Кольцов и фольклор. 

То же. Изд. 3-е. М., 1914. 171 с. 

3336. Л ер н ер Н. О. Заметки о Пушкине, 1. Арина Родионовна и 
няня Дубровского. — «Пушкин и его современники», 1908, т. 2, вып. 7, 
•с. 68—72. 

3337. Ч е р н ы ш е в В. И. Имена действующих лиц в сказках Пуш
кина о Царе Салтане, о Золотом петушке, о Мертвой царевне (Салтан, 
Гвидон, Дадон, Чернавка). — «Пушкин и его современники», 1908, т. 2, 
вып. 6, с. 128—152. 

Обращение поэта к нар. сказкам и лубку. 

3338. Ч е р н ы ш е в В. И. Одно старинное любовное послание. (За
метка к Островскому). — В кн.: Сборник статей, посвященных почитате
лями академику и заслуженному профессору В. И. Ламанскому. Ч. 2. 
СПб., 1908, с. 820—822. 

Фольклор в пьесах Островского. 
То же. Отд. изд. СПб., 1908. 3 с. 

3339. Ч е р н ы ш е в В. И. Песня Варлаама [«Как во городе было 
во Казани»]. — «Пушкин и его современники», 1908, т. 2, вып. 5, с. 127— 
129. См. № 3333. 

3340. К а р с к и й Е. Ф. Значение Н. В. Гоголя в истории русского 
литературного языка. — «Рус. филол. вестник», 1909, № 2, с. 205—222. 

С. 207—214, 218: использование писателем образн. нар. речи. 
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3341. Ф о м и н А. Н. В. Гоголь и народное творчество. — «Познание 
России», 1909, кн. 3, с. 218—223. 

3342. 3 а м о т и н И. И. А. В. Кольцов и русские модернисты. — 
«Рус. филол. вестник*, 1909, № 3/4, с. 312—335. 

Связь лирики Кольцова с нар. поэзией. 

3343. С о б о л е в с к и й А. Гоголь в истории русской этнографии. — 
«Мирный труд», 1909, № 4, с. 176—182. 

То же. Отд. изд. Харьков, 1909. 7 с. 

3344. С о к о л о в Б. М. Гоголь — этнограф. (Интересы и занятия 
Н. В. Гоголя этнографией). — «Этнограф, обозрение», 1909, кн. 81/82, 
№2/3, с. 59—119. 

3345. Д н - о в А. Б. С. Трояновский у Л. Н. Толстого. — «Петербург. 
листок», 1909, № 155, 9 июня. 

Л. Толстой о рус. песне; знание им песен Тульск. обл. 
Кратк. излож.: Лев Толстой о балалайке. — «Рус. муз. газ.», 1909, 

№ 30/31, 26 июля/2 авг., стб. 674—675. 

3346. И з м а й л о в А. Воронежский самоцвет. (К столетию рожде
ния Кольцова). —«Рус. слово», 1909, № 226, 3 окт. 

3347. Д е р ж а в и н Н. А. А. В. Кольцов и его поэзия. (К столетию 
со дня рождения). — «Ист. вестник», 1909, № 10, с. 113—151. 

С. 115, 124—127, 130—135, 137: народность стихов Кольцова. 

3348. Ф о м и н Д. «Вечера на хуторе близ Диканьки». — «Филол. 
зап.», 1909, вып. 5, с. 1—26. 

Фольклорность творчества Н. В. Гоголя. 

3349. К а т р а н о в Б. Гоголь и его украинские повести. — «Филол. 
зап.», 1909, вып. 6. с. 33—58. 

С. 40—58: использование писателем фольклора. 

3350. С о б о л е в с к и й А. Кольцов в истории русской литературы. — 
«Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп АН», 1909, т. 14, кн. 4, 
с. 40-48. 

С. 40—42, 46—48: фольклорность стихотворений А. В. Кольцова. 

3351. В е н к с т е р н А. А. А. С. Пушкин. Биограф, очерк. Изд. 2-е. 
М., типо-лит. Т-ва И. Н. Кушнерев и К0, 1909. 178 с. 

С. 14, 73, 85—86, 99, 132—133, 136, 143: обращение Пушкина 
к устн. поэзии. 

3352. Н. В. Гоголь в воспоминаниях современников и переписке. Сост. 
В. В. Каллаш. М., тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1909. 263 с. (Ист.-лит. б-ка. 
Под ред. А. Е. Грузинского. Вып. П. 

С. 16, 72, 126, 134—135, 162, 165—166, 226: знание Гоголем 
фольклора. 

3353. Д а н и л о в В. В. Влияние бытовой и литературной среды на 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя. — В кн.: Сборник, из
данный имп. Новороссийским университетом по случаю столетия со дня 
рождения Н. В. Гоголя. Одесса, тип. «Техник», 1909, с. 99—120. 

Рец.: 3 [ е л е н и н ] Д. — «Живая старина», 1909, вып. 4, отд. 3, 
с 94-95. 
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3354. И з м а й л о в А. А. П. И. Мельников-Печерский. (Критико-
биограф. очерк). — В кн.: М е л ь н и к о в П. И. Полное собрание сочине
ний. Т. 1. Изд. 2-е. СПб., 1909, с. 3—26. 

С. 6, 15—16, 19, 25: обращение писателя к фольклору. 

3355. Алексей Васильевич Кольцов как поэт и человек. С предисл. 
и примеч. составителя. Сост. В. Еч. Ермилов. М., изд. Т-ва И. Д. Сытина, 
1909. 96 с. 

С. 9, 44, 46, 84: интерес поэта к нар. поэзии; с. 86—95: Русские 
пословицы, поговорки, приречья и присловья [собр. А. В. Кольцо
вым]. 

3356. М а й к о в Б. А. Александр Николаевич Островский. Подробк. 
разбор его главнейш. произведений для учащихся и биограф, очерк. СПб., 
1909. 179 с. 

С. 13—14, 95, 176: знание драматургом фольклора. 

3357. М а й к о в Б. А. Александр Сергеевич Пушкин. Подроби, раз-
бор его главнейш. произведений для учащихся и биограф, очерк. СПб., 
1909. 254 с. 

С. 29—39: Поэма «Руслан и Людмила»; с. 160—166: Сказки; 
с. 167—172: Баллады; с. 173—175: Песни. 

3358. Письма А. И. Эртеля. Под ред. и с предисл. М. О. Гершензона. 
М., тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1909. 409 с. 

С. 10, 12, 55, 125, 171, 173: Эртель о фольклоре; с. 72—73, 274: 
писатель о роли устн. поэзии в литературе. 

3359. С о л о в ь е в А. А. Н. Островский. Биография и разбор его 
произведений [для учащихся]. СПб., тип. Каневского и Вацлавовнча, 1909. 
131 с. 

С. 7, 40—41, 60, 63—64, 66, 105, 131: фольклор в пьесах Остров
ского. 

3360. Т у р ы г и н а Л. М. Н. В. Гоголь в области музыки. К столе
тию его рождения (1809—1909). СПб., изд. жен. курсов музыки Л. М. Ту-
рыгиной, 1909. 28 с. 

С. 7—13: интерес писателя к нар. песням. 

3361. Д а н и л о в В. В. Очерки поэзии Кольцова. — «Рус. филол. 
вестник», 1910, № 1, с. 19—45. 

С. 21—25, 28—29, 36, 39: связь поэзии Кольцова с нар. твор
чеством. 

3362. К р У к о в с к и и А. Столетие русской песни. (Посвящается па
мяти основателя «Филологических записок» А. А. Хованского).— «Филол. 
зап.», 1910, вып. 1, с. 76—92. 

С. 77—78, 82—85, 88: фольклор в поэзии А. В. Кольцова. 

3363. П у т и н ц е в А. О значении А. В. Кольцова для русской этно
графии.— «Филол. зап.», 1910, вып. 1, с. 93—103. 

3364. Д е в е л ь Н. Душевный разлад Кольцова. — «Журн. М-ва нар. 
.просвещения», 1910, № 3, нар. образование, с. 1—30. 

С. 11—12, 18: интерес Кольцова к нар. творчеству. 

3365. И з м а й л о в А. А. Бояновы гусли (Л. А. Мей и его сочине
ния). - «Нива», 1910, № И, стб. 467—494. 

Стб. 467, 475—478, 494: обращение Мея к устн. поэзии. 
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3366. Д а н и л о в В. В. Источник стихотворения А. С. Пушкина 
«Гусар». — «Рус филол. вестник», 1910, № 3/4, с. 243—252. 

Фолькл. основа стихотворения, заимствованная у О. М. Сомова. 

3367. Г е о р г и е в с к и й Г. Гоголь и Жуковский в 1846 году. — 
«Журн. М-ва нар. просвещения», 1910, № 4, с. 253—290. 

С. 268—274: Из записной книжки, подаренной Гоголю Жуков
ским. Народные праздники [описание обрядов и песен]. 

3368. Д е р ж а в и н Н. А. Певец Волги и воли. (Дм. Ник. Садовни
ков и его поэзия). — «Ист. вестник», 1910, № 7, с. 94—129. 

Фольклористич. деятельность поэта; устн. словесность в твор
честве Садовникова. 

То же. — В кн.: С а д о в н и к о в Д. Песни Волги. СПб., изд. В. С. Тер-
ловского, [1913], с. XVI—LXIX. 

3369. П а с х а л о в В. Музыка в произведениях русских писателей. — 
«Музыка и жизнь», 1910, № 11, с. 2—16; № 12, с. 8—26. 

№ И, с. 3—7: нар. песня в «Певцах» И. С. Тургенева. 
№ 12, с. 12—14, 25: обращение М,. Ю. Лермонтова к нар. песне; 

с. 15—16: обращение к нар. песне Н. В. Гоголя. 

3370. В. Н. Л. Н. Толстой и музыка. — «Рус. муз. газ.», 1910, №51/52, 
19/26 дек., стб. 1147—1155. 

Зап. Л. Н. Толстым рус. нар. песен Тульск. губ. и пересылка их 
П. И. Чайковскому. 

3371. Николай Васильевич Гоголь. Его жизнь и сочинения. Сб. ист.-
лит. статей. Сост. В. И. Покровский. Изд. 3-е. М., тип. Г. Лисснера и 
Д. Собко, 1910. 421 с. 

С. 3—4, 35—36, 48, 50, 56—57, 61—91, 102, 111, 120—125, 131 — 
134, 183—193, 307—308, 310, 313, 315, 348, 351: обращение писателя 
к нар.-поэтич. культуре; с. 328—332: К а р с к и й Е. Ф. Слова, выра
жения и склад речи, свойственный народному творчеству, в произ
ведениях Гоголя; с. 332—337: Г е о р г и е в с к и й Г. Гоголь и на
родная песня. 

3372. Л е р н е р Н. О. Труды и дни Пушкина. Изд. 2-е. СПб., изд. 
имп. АН, 1910. 577 с. 

С. 25, 42, 47—48, 54, 56, 78, 82, 84, 103, 105, 129, 167, 169, 181, 
250, 252, 262, 271-272, 276, 283, 291, 293, 320, 359, 436, 438, 441: 
интерес Пушкина к нар. поэзии; фольклорность «Руслана и Люд
милы» и сказок. 

3373. М о д з а л е в с к и й Б. Библиотека А. С. Пушкина. Библиогр. 
описание. — «Пушкин и его современники», 1910, т. 3, вып. 9/10, с. 1—422. 

С. 427, 429: Систематический каталог библиотеки Пушкина. 
Народная словесность. Этнография. 

3374. Иван Саввич Никитин. Его жизнь и сочинения. Сб. ист.-лит. 
статей. Сост. В. И. Покровский. М., тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1910. 
167 с. 

С. 4—5, 22, 35, 40, 42—43, 72, 88, 98, 129—134: знание Никити
ным устн. поэзии. 

3375. П о к р о в с к и й К. Этнографический элемент в произведениях 
Григоровича. М., тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1910. 8 с. 

3376. П у т и н ц е в А. Песни Кольцова и народные в отношении 
приемов поэтического творчества. — В кн.: Памятная книжка Воронеж
ской губернии на 1910 год. Воронеж, изд. Воронеж, губ. стат. ком., 1910, 
отд. 3,*с. 47—55. 
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3377. С а в в и н Н. А. П. И. Мельников в оценке литературной кри
тики. — «Действия Нижегор. губ. учен. арх. комиссии», 1910, т. 9, 
ч. 1, с. 295—306. 

С. 297, 299—304: этнографизм Мельникова-писателя. 
3378. Я н ч у к Н. А. Мельников как художник-этнограф. —- В кн.: 

История русской литературы XIX в. Т. 4. Под ред. Д. Н. Овсянико-Кули-
ковского. М., изд. Т-ва «Мир», 1910, с. 205—207. 

3379. М а с л о в В. И. Литературная деятельность К. Ф. Рылеева.— 
«Киев. унив. изв.», 1911, № 1, с. 1—56; № 2, с. 57—91; № 6, с. 93-164; 
№ 9, с. 165—252; № И, с. 253—324; 1912, № 4, с. 325—373. 

1911, № 1, с. 19: публикация за границей песен Рылеева, напи
санных в нар. духе; № 9, с. 169—172: рус. старина в «Думах» Ры
леева; с. 197: дума Рылеева «Смерть Ермака» в песен, ре
пертуаре дон. казаков; приведены ноты; с. 206—207: летописн. пре
дание в думе «Рогнеда»; с. 224: влияние Воронеж, нар. рассказов 
на думу «Петр Великий в Острогожске»; с. 227: предания в думе 
«Царевич Алексей в Рожествене»; с. 246: нар. форма «Дум»; № 11, 
с. 260, 270—273: знание Рылеевым укр. фольклора, использованного 
в поэме «Войнаровский»; 1912, № 4, с. 335—338: создание агитац. 
песен. 

То же. Отд. изд. Киев, 1912. 373 с. 
Дополнения и поправки. — «Киев. унив. изв.», 1916, № 2, с. 1—56. 

С. 5—6, 9: публикация агитац. песен «Ах, где те острова» и 
«Ах, тошно мне». 

То же. Отд. изд. Киев, 1916. 56 с. 
3380. К а м и н с к и й К. Наш край. Ст-ца Червленская. —.«Терек», 

1911, № 3980, 24 марта, с. 3. 
Создание М. Ю. Лермонтовым колыб. песни на основе песни 

гребен, казачки. 

3381. П о л и к а р п о в Ф. Народная жизнь в изображении И. С. Ни
китина.— «Воронеж, телеграф», 1911, № 76, 3 апр. 

Расширен, вариант. — В кн.: Памятная книжка Воронежской губер
нии на 1911 год. Воронеж, изд. Воронеж, губ. стат. ком.; 1911, отд. 3, 
с. 1—9. 

То же. Отд. изд. Воронеж, 1911. 9 с. 

3382. К о з л о в И. Народные и религиозные мотивы поэзии И. С. Ни
китина. (По поводу 50-летия со дня кончины). — «Церковн. ведомости*, 
1911, №42, с. 1800—1809. 

3383. Н е к р а с о в А. И. Кольцов и народная лирика. (Опыт парал. 
анализа). — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1911, т. 16, 
кн. 2, с. 83—135. 

Рец.: «Журн. М-ва нар. просвещения», 1912, № 6, критика и библиогр., 
с. 381—382. 

3384. Ш в а м б е р г Б. [Рец. на кн.: Шалфеев Ф. Поэтическое твор
чество А. Кольцова и русская народная поэзия. Берлин, 1910 (на нем. 
яз.)]. — «Филол. зап.», 1911, вып. 4, с. 599. 

3385. П а с х а л о в В. Песенка Леля. — «Музыка и жизнь», 1911, 
№ 11/12, с. 8—10. 

Обращение к фольклору А. Н. Островского и Н. А. Римского-
Корсакова. 

3386. З а б о л о т с к и й П. А. Богатырь народного духа. (Памяти 
Л. Н. Толстого). — «Сб. Ист.-филол. о-ва при ин-те кн. Безбородко в Не
жине», 1911, т. 7, отд. «Памяти Л. Н. Толстого», с. 1—11. 

С. 5, 7—10: близость произведений писателя нар. поэзии. 
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3387. З а м о т и н И. И. Романтизм двадцатых годов XIX столетия 
в русской литературе. Т. 1. Изд. 2-е. СПб., изд. Т-ва М. О. Вольф, 1911. 
XIV, 389 с. 

С. XI, 1—34, 38, 53, 84—87, 96, 162—164, 360, 362: сближение-
литературы XIX в. с устн. словесностью. 

3388. Иван Андреевич Крылов, его жизнь и сочинения. Сб. ист.-лит. 
статей. Сост. В. И. Покровский. Изд. 3-е. М., тип. Г. Лисснера и Д. Собко> 
1911.200 с. 

С. 9, 14, 20—21, 81, 151—152, 159, 170, 172, 174—176, 182—185, 
188—189: связь творчества Крылова с фольклором и образн. нар. 
речью. 

3389. М а с л о в В. И. Библиографические заметки. — «Чтения в Ист. 
о-ве Нестора летописца», 1911, кн. 22, вып. 1/2, отд. 4, с. 1—9. См. До 3257. 

С. 1—6: К литературным обработкам предания о Вадиме Нов
городском. 

3390. П о к р о в с к и й К- Историко-бытовой и этнографический ма
териал в произведениях [С. Т.] Аксакова. М., тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 
1911. 19 с. 

3391. П р я д к и н С. Н. Жизнь и творчество Ивана Саввича Ники
тина (t 16 окт. 1861—16 окт. 1911). Воронеж, тип. Т-ва Н. Кравцов и К0, 
1911. 52 с. 

С. 18—19, 23, 50: знание поэтом фольклора. 

3392. Лев Николаевич Толстой. Биография. Сост. П. И. Бирюков по 
нсиэд. материалам (воспоминания и письма Л. Н. Толстого). Т. 1, 2. 
Изд. 2-е. М., изд. «Посредник», 1911, 1913. 

Т. 1. 520 с. См. № 3315. 
С. 30—32: дет. воспоминания о сказочнике Льве Степановиче; 

с. 76, 82, 116, 399: знание писателем фольклора; с. 267—272, 305: 
текст, ноты и история создания севастопольской песни; с. 469: 
фольклор в системе обучения Яснопол. школы. 

Т. 2. 490 с. См. № 3370. 
С. 73: исполнение песен Л. Толстым; с. 120—121: рус. нар. поэ

зия в «Азбуке»; с. 135: писатель о своем интересе к рус. устн. твор
честву; с. 200—201. 233, 265, 332, 338: интерес писателя к фольклору 
и образн. нар. речи; с. 253—254: посылка нар. песен П. И. Чайков
скому; с. 260—261: встреча со сказителем В. П. Щеголенком. 

3393. Т р у б и ц ы н Н. Н. Народные песни, записанные Пушкиным. 
(Некоторые поправки и дополнения к найденным проф. В. Ф. Милле
ром).—«Пушкин и его современники», 1911, т. 4, вып. 15, с. 137—145. 

3394. Ч е р н ы ш е в В. И. Правильность и чистота русской речи. 
Опыт рус. стилистич. грамматики. СПб., тип. Морск. м-ва, 1911. 231 с. 

С. 8—9, 17—20, 24, 29, 43, 46—47, 50—52, 59, 79, 88—89, 99, 105, 
116, 123, 126, 131: формы нар. речи в творчестве рус. писателей 
XIX в. 

Рец.: Ж у к о в П. Д. К вопросу о стиле. — «Вестн. Оренбург, учеб. 
округа», 1912, № 1, отд. 2, с. 12—15. 

3395. Л е р н е р Н. Новооткрытые пушкинские записи народных пе
сен.—«Речь», 1912, № 28, 29 янв. 

То же. «Совр. слово», 1912, № 1460, 29 янв. См. № 3326, 3396, 3397. 
3396. Л ер н ер Н. Народные песни в новооткрытых записях Пуш

кина. (К 75-летию кончины великого поэта). — «Рус. старина», 1912, № 1, 
с. 218-229. См. № 3326, 3395, 3397. 
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С. 218—219: вступление; с 219—228: тексты свад. песен, зап. 
поэтом в Псков, губ. 

3397. Л е р н е р Н. О. О Пушкине. — «Рус. старина», 1912, № 4, 
>с. 99—113. См. № 3326, 3395, 3396. 

С. 99—108: Новооткрытые записи народных песен. 

3398. «Баллады» Жуковского. Пособие для учащих и учащихся. 
Сост. Е. А. Рошал. СПб., книгоизд-во С. Г. Стракуна, 1912. 62 с. (Всерос. 
ученич. б-ка). 

С. 1—2, 8—12: рус. фольклор в балладах Жуковского. 

3399. Г у с е в Н. Н. Два года с Л. Н. Толстым. Записки-бывш. 
секретаря Л. Н. Толстого. М., изд. «Посредник», 1912. 305 с. (Всемирн. 
б-ка в память Л. Н. Толстого). 

С. 49—50, 213—214, 289: высокая оценка Л. Толстым нар. пе
сен; с. 212—213, 222: знание А. И. Эртелем образн. нар. языка; 
с. 264: Толстой о книгах для народа. 

3400. Д о б р о л ю б о в Н. А. А. В. Кольцов. Замечательные люди 
из простого звания. Биограф, очерк. СПб., изд. Т-ва «Деятель», 1912. 79 с. 
(Общедоступн. б-ка. № 9). 

С. 12—18, 66: народность песен поэта. 

3401. И в а н о в - Р а з у м н и к Р. Лев Толстой. СПб., книгоизд-во 
«Прометей», 1912. 171 с. 

С. 12, 104, 122—123, 143—144, 155: обращение писателя к нар. 
творчеству. 

3402. К а ш и н П. П. Этюды об А. Н. Островском. Т. 1, 2. М., тппо-
лит. Т-ва И. Н. Кушнерев и К0, 1912. 

Т. 1 352 с. 
С. 182, 199, 228—238, 241, 244, 276—278: связь творчества Ост

ровского с нар. поэзией. 
Т. 2. 421 с. 

С. 181, 216—217, 222—223, 226, 228, 303: фольклор в пьесах 
Островского; с. 399—400: тексты лирич. песен, зап. Островским. 

Рец.: «Журн. М-ва нар. просвещения», 1912, № 5, критика и библиогр., 
с. 185; Р у д а к о в В. — «Ист. вестник», 1913, № 6, с. 1929—1931; «Журн. 
М-ва нар. просвещения», 1913, № 9, критика и библиогр., с. 188—190. 

3403. К о т л я р е в с к и й Н. Михаил Юрьевич Лермонтов. Личность 
поэта и его произведения. Изд. 4-е. СПб., тип. М. М. Стасюлевича, 1912. 
346 с. 

С. 42, 185, 200: обращение Лермонтова к фольклору; с. 338, 
340, 344—345: фольклорность поэзии А. В. Кольцова. 

3404. М а р к е в и ч Б. М. Полное собрание сочинений. Т. 11. М., 
изд. В. М. Саблина, 1912. 434 с. 

С. 126—135: Цыганка Таня. О Пушкине и Языкове. [С. 128, 
131: интерес Пушкина к нар. песням]. 

3405. Музыкальные произведения, любимые Л. Н. Толстым. (По вос
поминаниям С. Л. Толстого). — В кн.: Толстовский ежегодник. М., изд. 
о-ва Толстов. музея в Петербурге и Толстов. о-ва в Москве, 1912, 
с. 161—162. 

Любовь Толстого к нар. песням. 

3406. Александр Николаевич Островский. Его жизнь и сочинения. 
Сб. ист.-лит. статей. Сост. В. И. Покровский. Изд. 3-е. М., 1912. 324 с 
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С. 5—7: знаток и пропагандист нар. песни Т. И. Филиппов; 
с. 8—9, 13—16, 18, 20, 23, 70, 75—76, 230, 238—239, 254—255, 266, 
278—279, 293: знание А. Н. Островским фольклора и использо
вание его в творчестве. 

3407. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 
удалого купца Калашникова». Пособие для учащих и учащихся. Сост. 
£. А. Рошал. СПб., книгоизд-во С. Г. Стракуна, 1912. 32 с. (Всерос. 
ученич. б-ка). 

С. 25—28: фольклор в поэме М. Ю. Лермонтова. 

3408. П р и л у к о - П р и л у ц к и й Н. Г. Корифеи русского слова. Сб. 
яритич. и биограф, статей для средн. школы и самообразования. Вып. 1— 
13. СПб.—Варшава, книгоизд-во Т-ва «Орос», [1912]. 

Вып. 8. Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество. 180 с. 
С. 13—14, 16—17, 45—47, 73—74, 92, 160: обращение писателя 

к фольклору. 
Вып. 9. И. А. Крылов. Жизнь и творчество. 146 с. 

С. 7, 11, 17, 21, 68—69, 88, 98—100, 109—110, 128—129: связь 
басен Крылова с устн. поэзией. 

Вып. 10. И. С. Тургенев. Жизнь и творчество. 192 с. 
С. 34, 45—46, 48, 60—62: устн. словесность в «Записках охот

ника». 
Вып. 13. А. Н. Островский. Жизнь и творчество. 162 с. 

С. 9—11, 75, 149: знание драматургом нар. поэзии. 

3409. Александр Сергеевич Пушкин. Его жизнь и сочинения. Сб. ист.-
лит. статей. Сост. В. И. Покровский. Изд. 3-е. М., тип. Г. Лисснера и 
Д. Собко, 1912. 791 с. 

С. 1—2, 10—11, 64, 80, 104—105, 109, 114, 116, 120, 143, 145— 
146, 149, 162, 179, 193, 229—230, 292, 308, 381, 383—384, 390, 531, 
576, 624—625, 630—631, 645: обращение поэта к фольклору; с. 183— 
192: М и л л е р В. Пушкин как поэт-этнограф; с. 234—236: К а р 
с к и й Е. Ф. Народный элемент в языке Пушкина; с. 236—252: 
П е т р о в Н. Народные черты и симпатии в поэзии А. С. Пушкина; 
с. 356—364: Х а л а н с к и й М. Содержание, источники' поэмы 
«Руслан и Людмила» и ее историко-литературные отношения, 
с. 366—370: В л а д и м и р о в П. В. «Руслан и Людмила» и бо
гатырские сказки. 

3410. Р е ф о р м а т с к и й В. Д. Поэзия Н. А. Некрасова. Орен
бург, изд. журн. «Учит, вестник», 1912. 202 с. 

С. 48—40, 60, 137—138, 17^—181, 184: использование Некрасо
вым устн. творчества. 

3411. С е м е н о в С. Т. Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом. 
СПб., тип. Т-ва «Обществ, польза», 1912. 153 с. 

С. 77—78: интерес Толстого к нар. песням. 

3412. С к а б и ч е в с к ий А. М. М. Ю. Лермонтов, его жизнь и ли
тературная деятельность. Изд. 3-е. СПб., тип. Д. П. Эрлиха, 1912. 98 с. 
(Жизнь замечат. людей. Биограф, б-ка Ф. Павленкова). 

С. 6—8, 35: нар. творчество в произведениях Лермонтова. 

3413. С п е р а н с к и й М. Н. К истории собирания песен Н. В. Го* 
голя.— «Сб. Ист.-филол. о-ва при ин-те кн. Безбородко в Нежине», 
1912/1913, т. 8, отд. 2, с. 1—46. 

То же. Отд. изд. Нежин, 1912. 46 с. 
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3414. Т е н е р о м о И. Б. Живые слова Л. Н. Толстого. (За послед-
ние 25 лет его жизни). М., книгоизд-во К. И. Тихомирова, 1912. 508 с. 

С. 16—17, 31, 48—49, 69, 99—100, 102—103, 110—113, 128, 171, 
193, 214—216, 221, 233, 262, 289, 361, 363, 388, 396—398, 402, 409. 
знание Л. Толстым рус. и миров, фольклора. 

3415. Т р у б и ц ы н Н. Н. О народной поэзии в общественном и ли
тературном обиходе первой трети XIX в. (Очерки). СПб., 1912. XV, 593 с. 
(«Зап. ист.-филол. фак-та СПб. ун-та», 1912, ч. ПО). 

С. XI—XV: От автора; с. 1—37: Власть бытового предания; 
с. 38—62: О песне в пении; с. 63—89: О песне в обиходных изда
ниях; с. 90—135: Народная поэзия в повременных литературных 
изданиях первой трети XIX в. (Материалы); с. 136—177: К вопросу 
о судьбе народности в общественном и литературном обиходе; 
с. 178—219: Литература и народная поэзия в XVIII в.; с. 220—379: 
Литература и народная поэзия в XIX в. — перед толками о лите
ратурной народности; с. 380—574: Литература и народная поэзия 
в XIX в. — между толками о литературной народности 20-х, 
30-х годов; с. 575—593: Указатель имен авторов. 

Рец.: Е [л е о н с к а я] Е. — «Этнограф, обозрение», 1912, кн. 92/93, 
№ 1/2, с. 258—259; Д а н и л о в В. — «Ист. вестник», 1912, № 8, с. 738— 
740; Е [л е о н с к а я] Е. — «Рус. ведомости», 1912, № 198, 28 авг., с. 6; 
К. И. — «Правительств, вестник», 1912, № 199, 8 сент., с. 4; Соко
л о в Б. М. — «Голос минувшего», 1913, № 3, с. 264—266; С [а ку
л и н] П. — Там же, 1913, № 5, с. 263; С и п о в с к и й В. В. Отзыв о книге 
г. Трубицына, представленной на соискание степени магистра русского 
языка и словесности. СПб., 1913. 32 с ; Т р у б и ц ы н Н. Вынужденный 
ответ г. Сиповскому. СПб., 1913. 87 с. 

3416. Р о л ь д Л. Суровые напевы. — «Просвещение», 1913, № 1, 
с. 4 - 6 . 

Фольклор в творчестве Н. А. Некрасова. 

3417. Тр у б и ц ы н Н. Н. О сказках В. А. Жуковского. — «Рус. 
филол. вестник», 1913, № 1, с. 130—146. 

С. 130—131: заметка; с. 132—146: тексты сказок, напечатанных 
Жуковским в журн. «Дет. собеседник», 1826, № 2. 

3418. К. Д. Беллетрист-этнограф. (К 30-летию смерти П. И. Мельни-
кова-Печерского). — «Сибирь», 1913, № 33, 8 февр., с. 2. 

3419. Е л е о н с к а я Е. Жуковский — переводчик сказок. — «Рус. 
филол. вестник», 1913, № 3, с. 161—172. 

3420. А л е к с а н д р о в А. разборы стихотворений. Сказка о рыбаке 
и рыбке (Пушкина). — «Филол. зап.», 1913, вып. 2, с. 210—223. 

3421. Б а т ю ш к о в Ф. Французская диссертация об Алексее Тол
стом.— «Журн. М-ва нар. просвещения», 1913, № 9, критика и библиогр., 
с. 173—176. 

Рец. на кн.: Л и р о н д е л ь А. Поэт Алексей Толстой — человек и 
его творчество. Париж, 1912 (на франц. яз.). 

3422. Д а в и д о в с к и й П. Генезис «Песни о купце Калашникове» 
Лермонтова. — «Филол. зап.», 1913, вып. 4, с. 413—438; вып. 5, с. 581—611. 

3423. В а р н е к е Б. В. Заметки об Островском. — «Летопись Ист.-
филол. о-ва при имп. Новорос. ун-те», 1913, кн. 22, с. 1—93. 

С. 1, 49—50, 54—56, 59—60, 65: обращение драматурга к устн. 
поэзии. 

То же. Отд. изд. Одесса, 1913. 93 с. 
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3424. Г а н ж у л е в и ч Т. Крестьянство в русской литературе XIX в. 
СПб., тип. Т-ва «Обществ, польза», 1913. 157 с. 

С. 14: песня в «Путешествии из Петербурга в Москву» А. Н.Ра
дищева; с. 38—54: Народное творчество в литературе (Кольцов); 
с. 56, 62, 68: фольклор в произведениях Д. В. Григоровича. 

3425. Л ер н ер Н. О. Заметка о Пушкине. — «Пушкин и его совре
менники», 1913, т. 4, вып. 16, с. 19—76. См. № 3326. 

С. 41—43: Начало сказки об Илье Муромце; с. 44—45: Начало 
сказки «Конек-горбунок». 

3426. Лирика и эпические произведения А. К. Толстого. Пособие для 
учащих и учащихся. Сост. Е. А. Рошал. СПб., книгоизд-во С. Г. Стра
нна, 1913. 96 с. 

С. 25—39: Разбор былины А. К. Толстого «Змей Тугарин»; 
с. 40—50: Характеристика богатырей по былинам А. К. Толстого; 
с. 51—59: Сравнение былин А. К- Толстого с древнерусскими бы
линами. 

3427. Письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период его 
жизни (1822—1829). Под ред. и с объяснит, примеч. Е. В. Петухова. СПб., 
изд. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН, 1913. 502 с. (Языковский 
архив. Вып. 1). 

С. 37, 293, 349, 353, 356, 359, 361, 374, 397—398, 453, 482: инте
рес Языкова к нар. словесности, ее изданиям и обработкам. 

3428. Русская критическая литература о произведениях М. Ю. Лер
монтова. Хронолог, сб. критико-библиогр. статей. Собр. В. А. Зелинский. 
Ч. 1. 2. Изд. 3-е. М., тип. Ю. Вильде, 1913, 1914. 

Ч. 1. 215 с. 
С. 123—125, 129—130: нар. поэзия в «Песне про купца Калаш

никова». 
Ч. 2. 239 с. 

С. 36—38, 46, 48—49, 87, 180—181: фольклор в стихах Лермон
това. 

3429. С е р г и е в с к и й Н. Н. Русский поэт Лев Александрович Мей. 
СПб., книгоизд-во «Сельск. вестник», 1913. 26 с. 

С. 9, 12, 21, 23—24: обращение поэта к нар. творчеству. 

3430. С п е р а н с к и й М. Н. К истории песен, собранных А. С. Пуш
киным.— В кн.: Сборник в честь семидесятилетия профессора Д. Н. Ану-
чина. М., 1913, с. 207—214. 

Ред.: Л [е р н е р] Н. — «Речь», 1914, № 154, 9 июня, с. 3. 

3431. З а м о т и н И. И. М. Ю. Лермонтов. К характеристике основ
ных мотивов лермонтовского идеализма. — «Рус. филол. вестник», 1914, 
№ 3/4, с. 1—154. 

С. 76, 102, 108—ПО: связь творчества поэта с фольклором. 
То же. Отд. изд. М. Ю. Лермонтов. Мотивы идеального строитель

ства жизни. Варшава, 1914. 154 с. 

3432. Р ж и г а В. Пушкин и мемуары м-ме de Stael о России. — 
«Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1914, т. 19, кн. 2, с. 47—67. 

С. 57—58, 65—66: интерес Пушкина к рус. нар. песне. 

3433. Щ е г л о в Б. О народно-поэтическом элементе в произведе
ниях Никитина в связи с вопросом о влиянии Кольцова на Никитина.— 
«Филол. зап.», 1914, вып. 2, с. 191—215; вып. 3, с. 351—368. 
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3434. Кр у ко в с к и й А. Столетие Лермонтова (1814—1914).— 
«Филол. зап.», 1914, вып. 4, с. 539—567. 

с. 542—549: народность поэзии Лермонтова. 

3435. Б о р о з д и н А. К. М. Ю. Лермонтов. СПб., изд-во «Проме
тей» Н. Н. Михайлова, 1914. 139 с. 

С. 82—84: фольклор в «Песне про купца Калашникова»; с. 90: 
нар.-поэтич. истоки образа Демона. 

3436. Б у б л и к о в М. Крылов. Все его басни и подробный разбор 
их. Для школы и семьи. Изд. 3-е. Вильна, тип. А. Сыркина, 1914. XXIV, 
288 с. 

С. VI, XXI: знание писателем образн. нар. речи. 

3437. Венок М. Ю. Лермонтову. Юбил. сб. М.—Пг., изд. Т-ва 
«В. В. Думнов, наследник бр. Салаевых», 1914. 384 с. 

С. 165—195: М е н д е л ь с о н Н. М. Народные мотивы в поэ
зии Лермонтова; с. 196—236: Ф и ш е р В. М. Поэтика Лермон
това [с. 201—202, 207—208, 212—213, 231: фольклорность творчества 
поэта]. 

Рец.: К о з м и н Н. К- — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1915, 
JVJ 4, отзывы о книгах, с. 246: Б а г р и й А. В. М. Ю. Лермонтов в юби
лейной литературе 1914 г. Библиогр. обзор с указателем. Пг., тип. сенат-
•ская, 1915, с. 27—28. 

3438. Е в г е н ь е в В. Николай Алексеевич Некрасов. Сб. статей и 
материалов. М., книгоизд-во К. Ф. Некрасова, 1914. 313 с. 

С. 92, 99, 146, 148, 150—151, 165, 265, 267: связь творчества 
Некрасова с фольклором; с. 177—180: издание «Красных книжек» 
для народа. 

3439. К н о р р и н г Н. Н. Миросозерцание гр. А. К. Толстого. К ха
рактеристике обществ, типов 70-х гг. — В кн.: Сборник статей в честь 
проф. В. П. Безескула. Харьков, 1914, с. 501—534. («Сб. Харьков, ист.-
филол. о-ва», т. 21). 

С. 514—521, 529: обращение поэта к фольклору. 

3440. О в с я н и к о - К у л и к о в с к и й Д. Н. М. Ю. Лермонтов. 
К столетию со дня рождения великого поэта. [СПб.], книгоизд-во «Про
метей», 1914. 141 с. 

С. 88—91: фольклорность «Песни про купца Калашникова». 

3441. П ер ев ер з ев В. Ф. Творчество Гоголя. М., книгоизд-во 
«Совр. проблемы», 1914. 360 с. (Корифеи рус. худож. лит. XIX в. Кн 2). 

С. 27—30, 39, 68, 76, 83, 97, 116—117, 136, 163—164, 181, 187— 
190, 350—351: связь творчества писателя с нар. поэзией. 

3442. С е м е н о в Л. П. Лермонтов и Лев Толстой. (К столетию 
со дня рождения Лермонтова). М., тип. В. М. Саблина, 1914 463 с. 

С. 119, 122, 247, 252—254, 260, 266, 312—315, 372: обращение 
поэта к фольклору; с. 421—424: Лермонтов и песни гребенских 
казаков; с. 425—426: Еще о «Казачьей колыбельной песне». 

Рец.: К а ш и н Н. П. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. 
АН», 1915, т. 20, кн. 4, с. 313—314. 

3443. Т о л с т о й И. Л. Мои воспоминания. М., тип. Т-ва И. Д. Сы
тина, 1914. 275 с. 

С. 164—165: посещение Ясной Поляны сказителем В. П. Щего-
ленком; с. 167. запись Л. Толстым пословиц и поговорок. 
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3444. Т р у б и ц ы н Н. Н. Из поездки В. Л. Пушкина за границу 
(1803—1804). — «Пушкин и его современники», 1914, т 5, вып 19/20, 
с. 239-269. 

То же. Отд. изд. Пг., 1915. 31 с. 
С. 19—31: перевод В. Л. Пушкиным рус. нар. песен на 

франц. яз. 

3445. Д а н и л о в В. В. Н. В. Гоголь и П. П. Свиньин. — «Рус. 
филол. вестник», 1915, № 1, с. 35—41. 

С. 36—37, 41: интерес Гоголя к нар. поэзии. 

3446. П у т и н ц е в А. П. П. Ершов, составитель «Конька-горбунка». 
(К столетию со дня рождения). — «Рус. филол. вестник», 1915, № 2, пед. 
отд., с. 108—115. 

3447. С и м б и р с к и й Н. В. А. И. Эртель как руководитель начи
нающих писателей. — «Ист. вестник», 1915, № 6, с. 873—887. 

С. 874, 877, 881: Эртель о необходимости обращения писателей 
к нар. поэзии; характеристика творчества Д. Садовникова. 

3448. Ш е р в и н с к и й С. Барон Дельвиг и русская народная 
песня. — «Рус. архив», 1915, № 6, с. 139—164. 

3449. К р у к о в с к и й А. Поэт-историк. (К сорокалетию со дня 
смерти А. К. Толстого). — «Филол. зап.», 1915, вып. 5/6, с. 649—676. 

С. 651—654, 674: связь поэзии А. К. Толстого с фольклором. 

3450. С о л о в ь е в Д. В. Лирика Кольцова. Пособие для учащихся 
в средн. школе и для самообразования. — «Филол. зап.», 1915, вып. 5/6, 
с. 678-707. 

С. 679, 691, 703—704, 707: близость поэзии Кольцова нар. твор
честву. 

3451. Б о б р о в С. Новое о стихосложении А. С. Пушкина. Трех
дольный паузник у Пушкина. Разбор статьи В. Я. Брюсова о технике 
Пушкина. Добавления. Объяснит, примечания. М., изд-во «Мусагет», 1915. 
38 с. См. № 3326. 

С. 9, 13, 18, 24—25, 30—34, 36: использование Пушкиным нар. 
стихосложения. 

3452. Г и н ц б у р г Д. Г. О русском стихосложении. Опыт исследо
вания ритмич. строя стихотворений Лермонтова. Под ред. и с предисл. 
Г. М. Князева. Пг., тип. Т-ва М. О. Вольф, 1915. XIII, 268 с. 

С. III—V: обзор работ о нар. рус. стихосложении; с. 112: нар. 
ритмика «У лукоморья» Пушкина; с. 225—228: нар. стих в «Песне 
про купца Калашникова». 

3453. Г р и г о р ь е в А. А. Собрание сочинений. Под ред. В. Ф. Са-
водника. Вып. 1—14. М., типо-лит. Т-ва И. Н. Кушнерев и К0, 1915. 

Вып. 3. Развитие идеи народности в нашей литературе со смерти 
Пушкина. 146 с. 

С. 3—4, 10—11, 35, 40, 44, 46, 61—62, 90, 105: интерес рус. пи
сателей к устн. поэзии и образн. нар. яз. 

Вып. 13. Поэзия Некрасова. 51 с. 
С. 10—11, 27, 46: обращение Некрасова к творчеству народа. 

Вып. 14. Русские народные песни с их поэтической и музыкальной 
стороны. (По поводу собрания П. И. Якушкина). 60 с. 

3454. Ко т л я р ев с к и й Н. Николай Васильевич Гоголь. 1829— 
1842. Очерк из истории рус. повести и драмы. Изд. 4-е. Пг., тип. 
М. М. Стасюлевича, 1915. XV, 572 с. 
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С. 13, 28—29, 33—35, 86—89, 94—99, 101, 208—211, 222, 233, 
369, 515: обращение Н. В. Гоголя к нар. творчеству; с. 44: фоль
клор в поэзии В. А. Жуковского; с. 90, 475: В. И. Даль и устн. 
словесность. 

3455. Письма гр. Л. Н. Толстого к жене. 1862—1910. Изд. 2-е. Соб-
ственность издательницы. М., типо-лит. Т-ва И. Н. Кушнерев и К0, 1915. 
604 с. 

С. 215, 223, 240, 293, 301, 311, 453, 461: знание Л. Толстым фоль
клора; с. 242, 262, 264, 306, 319, 355—356: Л. Толстой о лубках и 
изданиях для народа. 

3456. З м о р о в и ч А. И. О языке и стиле произведений П. И. Мель
никова (Андрея Печерского). — «Рус. филол. вестник», 1916, № 1/2, 
с. 172—191. 

С. 173, 175—176, 178, 181, 185—186, 188, 190: интерес 
П. И. Мельникова к нар. языку; совместная работа с В. И. Далем. 

То же. Отд. изд. М., 1916. 20 с. 

3457. Г и п п и у с В л. Поэзия Некрасова. (Публичная речь). — «Сиб. 
зап.», 1916, № 2, с. 79—98. 

С. 89—90, 92: связь поэзии Некрасова с нар. творчеством. 

3458. И в а н о в А. Архангельский Кольцов (Михайло Суханов — 
поэт-самоучка 1-й пол. XIX в.). — «Изв. Арханг. о-ва изучения Рус. 
Севера», 1916, № 4, с. 136—144. 

С. 138—140: фольклорность стихотворений-песен поэта. 

3459. Л и п а е в И. В. Островский в музыке. — «Рус. муз. газ.», 1916, 
№ 20/21, 15/22 мая, стб. 444—447; № 22/23, 29 мая/5 июня, стб. 457-462. 

Драматург о своем обращении к нар. песням. 

3460. М о р о з о в П. О. А. Н. Островский в его переписке (1850— 
1885). —«Вестн. Европы», 1916, № 10, с. 45—84. 

С. 69—72: интерес драматурга к рус. нар. сказкам. 

3461. А й х е н в а л ь д Ю. Пушкин. Изд. 2-е. М., типо-лит. Т-ва 
И. Н. Кушнерев и К0, 1916. 199 с. 

С. 7, 20, 22, 42, 47, 49, 89, 131—132, 171—173: знание Пушки
ным устн. словесности. 

3462. Дневник Льва Николаевича Толстого. Т. 1. 1895—1899. Изд. 2-е. 
Под ред. В. Г. Черткова. М., тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1916. 292 с. 

С. 19—20, 52, 55, 65—66, 78, 139, 178, 237: записи о фольклоре. 
3463. Михаил Юрьевич Лермонтов. Его жизнь и сочинения. Сб. ист.-

лит. статей. Сост. В. Покровский. Изд. 5-е. М., типо-лит. Т-ва И. Н. Куш
нерев и К0, 1916. 378 с. 

С. 5, 42, 78, 86—87, 94—95, 122, 124, 132—134, 286—288, 291— 
292, 299, 307, 316—317: Лермонтов и фольклор. 

3464. С о к о л о в Д. Н. Пушкин в Оренбурге. — «Пушкин и его 
современники», 1916, т. 6, вып. 23/24, с. 67—100. 

С. 77—81: знакомство Пушкина с фольклором об Е. Пугачеве. 
3465. С п е р а н с к и й М. Н. Развитие областной литературы. Общая 

ее характеристика в связи с ходом истории областей и местными инте
ресами. — В кн.: История русской литературы до XIX в. Т. 1. Под ред. 
А. Е. Грузинского. М., изд. Т-ва «Мир», 1916, с. 208—247. 

С. 209, 212, 215—217, 219—221, 223, 226—227, 230, 233, 236, 
241: связь обл. литературы с фольклором. 
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3466. Г о л ь д е н в е й з е р А. Б. Вблизи Толстого. (Записи за пят* 
иадцать лет). Т. 1, 2. М.—Пг., изд. центр. Т-ва «Кооперат. изд-во», 1922, 
1923. 

Т. 1. 371 с. 
С. 5, 10, 28, 110—111, 114, 129, 230: интерес Л. Толстого к нар. 

поэзии и образн. языку; с. 326—327: встречи с Е. Э. Линевой; 
с. 232: Л. Толстой о лубочн. изданиях. 

Т. 2. 396 с 
С. 26, 40, 45, 56, 175, 213, 225, 373, 378—380: интерес Л. Тол-

стого к нар. поэзии и образн. нар. языку. 

См. также № 430, 458, 459, 461, 476, 559, 570, 585, 586, 594, 621, 663, 
667, 668, 722, 744, 772, 777, 803, 931, 1332, 1336, 1339, 1360, 1364, 1365, 
1372, 1406, 1442, 1456, 1484, 1491, 1555, 1558, 1570, 1573, 1574, 1579, 1754, 
1841, 1877, 1890, 1903, 2043, 2158, 2230, 2279, 2295, 2317, 2427, 2430, 2435, 
2441, 2445, 2468, 2470, 2492, 2629, 2640, 2705, 2763, 2818, 2846, 2871, 2907, 
2908, 3003, 3005, 3192, 3257, 3510, 3610, 3611, 3620, 3622, 3625, 3629, 3773, 
3810, 3878, 3911, 3915, 3917, 3926, 3947, 3976, 3997. 

Фольклор и русская литература начала XX века 
3467. Я. Я. Современные русские писатели. Поэт-былинник [А. А. Ко

ринфский].— «Рус. чтение», 1903, № 22, 15 марта. 

3468. В о г ю э -д е Е. М. Максим Горький, его личность и произве-
ння. Критич. очерк, дополненный мнениями рус. критиков. М., изд. 
М. В. Клюкина, 1903. 112 с. 

С. 14, 26—28, 42, 68—69, 108: устн. поэзия и нар. речь в твор
честве Горького. 

3469. Жизнь поэта-крестьянина С. Д. Дрожжина (1848—1905), опи
санная им самим и избранные стихотворения. М., изд. ред. журн. «Дет. 
чтение» и «Пед. листок», 1905. 142 с. (Б-ка для семьи и школы). 

С. 14—15, 17, 19, 28, 30, 46—47: поэт о своем знакомстве 
с усгн. творчеством. 

3470. Б р ю с о в В. Новые сборники стихов. — «Весы», 1907, № 10, 
с. 45—53. 

Фольклорность сборников К. Бальмонта «Жар-птица» и С. Го
родецкого «Перун». 

3471. Z. Из области народного творчества. (К. Д. Бальмонт. Жар-
птица. Свирель славянина. М., 1907). — «Вестн. Европы», 1908, № 2, 
с. 834—837. 

3472. Щ у т и н ц е в ] А. [Рец. на кн.: Бальмонт К. Д. Жар-птица. Сви
рель славянина. М., 1907]. — «Филол. зап.», 1908, вып. 6, крнтико-биб-
лиогр. заметки, с. 2—3. 

Фольклор в стихах Бальмонта. 

3473. И в а н о в В я ч. По звездам. Статьи и афоризмы. СПб., изд-во 
«Оры», 1909. 438 с. 

С. 34, 40—42, 196—198, 243—244, 248, 279—298, 306: миф и его 
роль в совр. поэзии (в частности, в творчестве С. Городецкого). 

3474. Б е л ы й А. Луг зеленый. Книга статей. М., книгоизд-во «Аль
циона», 1910. 249 с. 

С. 44, 52—53: Белый о связи мифа с религией; с. 220: обраще
ние К. Бальмонта к нар. поэзии. 
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3475. Б р ю с о в В. Новые сборники стихов. — «Рус. мысль», 1911, 
№ 2, отд. 21, с. 227—234. 

С. 229, 233: обращение к фольклору А. Н. Толстого и С. Клыч-
кова. 

3476. Г о р ь к и й М. О писателях-самоучках. — «Совр. мир>\ 1911, 
№ 2, с. 178-209. 

С. 201: общая характеристика рус. фольклора. 
То же. Отд. изд. Пг., книгоизд-во «Жизнь и знание», 1914. 63 с. 

(Общедоступн. б-ка. Кн. 5). 
Отклик: Ф о м и н С. Народное творчество. — «Ежемес. журнал», 1916, 

№ 5, стб. 146—147. 

3477. К р а й н и й А. [ Г и п п и у с 3.] Литература и искусство.-
«Рус. мысль», 1911, № 9, отд. 19, с. 23—28. 

С. 26—27: связь совр. рус. литературы с фольклором; с. 27: 
характеристика частушки. 

3478. К о л т о н о в с к а я Е. Этнограф-поэт. Рассказы Пришвина.-
«Речь», 1912, № 42, 13(26) февр., лит. неделя, с. 3. 

3479. А. П. [ Г о р ь к и й М.].. [Рец. на кн.: Новиков И. Рассказы. М., 
1912]. —«Современник», 1912, № 12, с. 398. 

Фолькл. мотивы в рассказах писателя. 

3479а. Б р ю с о в В. Далекие и близкие. Статьи и заметки о рус. 
поэтах от Тютчева до наших дней. М., «Скорпион», 1912. 214 с. 

С. 92—99: фольклор в сборниках стихов К. Д. Бальмонта 
«Злые чары» и «Жар-птица»; с. 101—102: обращение Бальмонта 
к песням старообрядцев и сектантов; с. 163—164: мифологичность 
сборников стихов С. Городецкого «Ярь» и «Перун»; с. 198—199: 
нар. образн. речь в стихах А. Н. Толстого. 

3480. В [ е т р и н с к и й ] - Ч [ е ш и х и н 1 В. Е. [Рец. на кн.: Клюев Н. 
Сосен перезвон. Изд. 2-е. М., 1913]. — «Вестн. Европы», 1913, № 4. с. 386. 

Фольклорность стихов Клюева. 

3481. Н а р б у т В. [Рец. на кн.: Городецкий С. Ива. Пятая книга 
стихов. СПб., книгоизд-во «Шиповник», 1913]. — «Вестн. Европы», 1913, 
№ 4, с. 386—388. 

Фольклорность творчества С. Городецкого. 

3482. Н. Н. В. [В е н т ц е л ь Н. Н.]. Соприкосновение с народным 
творчеством. — «Новое время», 1913, № 13 501, 12 окт., прил., с. 8—9. 

Рец. на кн.: К л ы ч к о в С. Потаенный сад. М., книгоизд-во «Аль
циона», 1913. 

3483. П о р ш н е в Г. Лесные были. (Думы читателя о песнях 
Клюева).— «Сибирь», 1913, № 289, 25 дек., с. 5. 

3484. Р ы с т е н к о А. В. Заметки о сочинениях Алексея Ремизова. 
/Сочинения А. Ремизова. Т. 1—8. СПб., изд-во «Шиповник», 1911—1912). 
Одесса, экономич. тип., 1913. 114 с. 

С. 5, 40—95, 102, 114: использование писателем фольклора. 
Рец.: Л у н д б е р г Е. — «Заветы», 1914, № 3, с. 61; Эйхен

б а у м Б.— «Рус. мысль», 1914, № 4, с. 133—134. 

3485. К а л и н и н М. «Сказки» Максима Горького. — «Путь правды», 
1914, № 20. 23 февр., с. 6. 

Выражение нар. интересов в «Сказках» Горького. 
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3486. М у р з а е в В. [Рец. на кн.: Казмин-Вьюгов Н. Лапти-само
ходы. Сказки. М., тип. и изд. И. Д. Сытина, 1914]. — «Пед. обозрение»,. 
1914, № 5, с. 70—71. 

Фолькл. мотивы в сказках. 

3487. Л е в и д о в М. «Народная» поэзия. — «Журнал журналов»,. 
1915, № 30, с. 8—9. 

Фольклорность творчества С. Городецкого, С. Клычкова, 
Н. Клюева и С. Есенина. 

3488. В е н г е р о в С. Коринфский А. А. — Новый энцикл. словарь. 
Т. 22. Пг., изд. Акц. о-ва «Изд. дело бывш. Брокгауз—Ефрон», [1915], 
стб. 775—776. 

Обзор творчества писателя-фольклориста. 

3489. Хо м я ко в с к и й Г. [Рец. на кн.: Есенин С. Радуница. Пг., 
1916; Клюев Н. Цеп стучит. Пг., 1916].— «Друг народа», 1916, № 1, с. 76. 

Обращение поэтов к устн. творчеству. 

3490. В е н г р о в Н. [Рец. на кн.: Есенин С. Радуница. Пг., изд. 
М. В. Аверьянова, 1916]. — «Совр. мир», 1916, № 2, отд. 2, с. 159. 

3491. Б [ух а р о в а] 3. [Рец. на кн.: Есенин С. Радуница. Пг., изд.. 
М. В. Аверьянова, 1916; Клюев Н. Мирские думы. Пг., изд. М. В. Аверья
нова, 1916]. —«Нива», 1916, № 5, стб. 146—150. 

Фольклор в стихах Есенина и Клюева. 
3492. С а к у л и н П. Народный златоцвет. — «Вестн. Европы», 1916,. 

№ 5, с. 193—208. 
Обзор нар. поэзии нач. XX в. и изданных сборников текстов; 

фольклор в поэзии Н. Клюева и С. Есенина. 

3493. Ф о м и н С. Народное творчество. — «Ежемес. журнал», 1916> 
№ 5, стб. 139—150. 

Фольклорность совр. профес. поэзии; нар. мотивы в картинах 
совр. художников. 

3494. П о л я н и н А. [Рец. на кн.: Есенин С. Радуница. Пг., изд.. 
М. В. Аверьянова, 1916]. —«Сев. зап.», 1916, № 6, с. 219—220. 

3495. Л и д и н В. Оберегатель Севера. [С. Г. Писахов]. — «Красная 
нива», 1926, № 15, с. 18. 

3496. С т е п н я к М. Сергей Есенин. (Опыт реставрации стилистич. 
и идеологич. обличья). — «Красное слово», 1929, № 3, с. 93—101. 

С. 96—98: обращение Есенина к фольклору. 
См. также № 565, 566, 679, 681, 710а, 728, 951, 997, 1363, 1427, 1446,. 

1459, 1498, 1564, 1566, 1567, 1594, 1636, 1725, 1754, 1875а, 1917а, 1921, 2254, 
2477а, 2941а, 3326, 3451, 3608, 3718, 3884. 

НАРОДНЫЕ КНИГИ И ЛУБОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 

3497. Р у б а к и н Н. Каким способом распространялись книги на-
Руси. — «Образование», 1901, № 1, с. 86—99; № 2, с. 82—99; № 3„ 
с. 20-31. 

Обзор деятельности офеней. 

3498. Л ь в о в с к и й Л. Рассадник офеней. — «Живописная Россия», 
1901, №43, с. 562—565. 

Торговля лубочн. изданиями в России. 
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3499. [Краткий пересказ доклада А. А. Стаховича о борьбе с лубоч
ной литературой]. — «Рус. ведомости», 1901, № 337, 13 дек с 2 
См. № 3503, 3514. ' ' 

3500. Н. П. Из коллекции Казанского городского музея. — «Изв. О-ва 
археологии, истории и этнографии при имп. Казан, ун-те», 1901 т 17 
вып. 5/6, с. 255—267. ' ' ' 

Описание лубочн. листов, хранящихся в музее. 
То же. Отд. изд. Казань, 1901. 12 с. 

3501. Алфавитный указатель к труду Д. А. Ровинского «Русские на
родные картинки». Сост. М. Ф. Федорова. СПб., изд. Р. Голике, 1901. 
64 стб. 

Рец.: М о р о з о в П.—«Мир божий», 1901, № 1, отд. 2, с. 94—99. 

3502. К а п у с т и н М. И. Лубочная картинка начала XIX столетия 
«Разговоры между профессором и крестьянином». — «Труды Перм. учен. 
арх. комиссии», 1901, т. 4, с. 153—157. 

Рец.: Х [ а р у з и ] н а В. — «Этнограф, обозрение», 1903, кн. 57, № 2, 
с. 158—159. 

3503. С т а х о в и ч А. О борьбе земства с лубочною литературою. 
М., тип. Т-ва И. Н. Кушнерев и К0, 1901. 21 с. См. № 3499, 3514. 

3504. Защитница лубочной литературы [г-жа Балабановская].— 
«Образование», 1902, № 3, хроника, с. 101—105. 

3505. А н - с к и й С. А. [ Р а п п о п о р т С. А.]. Народ и книга. (Из 
личных наблюдений и впечатлений). — «Рус. богатство», 1902, № 6, отд. 2, 
с. 85—115; № 7, отд. 2, с. 18—60; № 8, отд. 2, с. 57—75. См. № 3536. 

Распространенность лубочн. песенников. 

3506. Р. Р. «Народные» книжки. — «Моск. ведомости», 1902, № 257, 
18 сент., с. 2; № 258, 19 сент., с. 1—2. 

3507. Б [ е р л ] и н П. Лубочная литература и борьба с нею.— «Науч. 
•обозрение», 1902, № 9, с. 32—36. 

3508. Еруслан Лазаревич. — Большая энциклопедия. Т. 9. Под ред. 
С. Н. Южакова. СПб., изд. Т-ва «Просвещение», [1902], с. 216. 

3509. Н е к р а с о в а Е. Народные книги для чтения в их 25-летнеи 
•борьбе с лубочными изданиями. Вятка, изд. Вятск. т-ва, 1902. 81 с. 

3510. С п е р а н с к и й М. Гоголь в народной книжке и картинке. -
В кн.: Гоголевский сборник. Киев, тип. С. В. Кульженко, 1902, с. 151—183, 
276—278. 

С. 276—278: Каталог. Гоголь в народной книге и картинке. 

3511. П е т р о в А. Современные русские народные картинки. -
«Антиквар», 1903, № 11/12, с. 335—346. 

3512. В е т р и н с к и й Ч. Народные картины. — «Мир божий», 1903, 
№ 12, с. 1—29. 

Кратк. пересказ: «Живописная Россия», 1903, № 154, с. 39J. 

3513. Б е л о к о н с к и й И. П. Лубочная литература о я̂понско-
русской войне. — «Образование», 1904, № 5, отд. 2, с. 80—91; Л° 7, отд. 2, 
с. 105—112; 1905, № 1, отд. 1, с. 41—63. 
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3514. С т а х о в и ч А. А. Лубочная литература и борьба с нею.— 
«Рус. мысль», 1905, № 4, отд. 2, с. 74—96. См. № 3499, 3503. 

3515. К о н и А. Ф. Очерки и воспоминания. (Публичн. чтения, речи, 
статьи и заметки). СПб., тип. А. С. Суворина, 1906. 891 с. 

С. 592—610: Д. А. Ровинский и его «Русские народные кар
тинки». 

3516. А р х а н г е л ь с к и й А. Русская литература XVIII в. Из лек
ций по истории рус. литературы. — «Учен. зап. имп. Казан, ун-та», 1907, 
кн. 8/9, с. 81—112; 1908, кн. 2, с. 145—192; 1911, кн. 1, с. I—XXIX. 

Кн. 8/9, с. 99—100: офиц. запрет на исполнение фолькл. произ
ведении. 

Кн. 2, с. 149—160: лубочн. картинка «Как мыши кота погре
бают». 

Кн. 1, с. XXII—XXIII: библиогр. примечания к материалам 
о лубочн. картинках. 

3517. Е л ео н с к а я Е. Народная книга. — В кн.: История русской 
литературы. Т. 2. М., 1908, с. 364—380. См. № 1578. 

3518. Б е л ьс к и й Л. П. Русские народные лубочные картинки.— 
«Сев. сияние», 1909, № 4, с. 5—23. 

3519. В. Ю. Лубочная книга умирает. — «Перм. земск. неделя», 1911, 
№ 12, стб. 3. 

3520. Р е з а н о в В. И. Непосредственный источник романа о Петре 
Златых Ключах. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1911, 
т. 16, кн. 4, с. 143—150. 

3521. Ш е в ч ен ко С. Ф. Заметка о «Возрастах человеческой 
жизни». — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1911, т. 16, 
кн. 4, с. 30-36. 

Описание лубочн. картинки. 

3522 Ванька-Каин. — Энцикл. словарь Т-ва «Бр. А и И. Гранат 
и К0». Т. 7. Изд. 7-е. [М., 1911], стб. 592. 

3523. Д у н а е в Б. И. Русские народные картинки XIX в. — «Древ
ности. Труды славян, комис. имп. Моск. археол. о-ва», 1911, т. 5, прото
колы, с. 29. 

3524. М [а р к о в] А. Бова-королевич. — Энцикл. словарь Т-ва 
«Бр. А. и И. Гранат и К0». Т. 6. Изд. 7-е. [М., 1911], стб. 90. 

3525. П е р е л е ц к и й П. О старинной картинке «Похороны Кост
ромы».— «Вестн. археологии и истории имп. Археол. ин-та», 1911, вып. 20, 
с. 90—96. 

То же. Отд. изд. СПб., 1911. 7 с. 

3526. П е р Б. Археологическая коллекция В. Ф. Кулакова [из Воло-
год. губ.]. — «Изв. Арханг. о-ва изучения Pvc Севера», 1912, № 5, 
с 199-205. 

Обзор собрания лубочн. картин. 

3527. Бова-королевич. — Рус. энциклопедия. Т. 3. СПб., [1912], с. 59. 

3528. Ванька-Каин. — Новый энцикл. словарь. Т. 9. СПб., изд. 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1912], стб. 526—527. 
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3529. К [о р о б к а] Н. [И.]. Бова-королевич. — Новый энцикл. сло
варь. Т. 7. СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1912], стб. 17—18, 

3530. К у з ь м и н с к и й К. С. Отечественная война в живописи.— 
В кн.: Отечественная война и русское общество. 1812—1912. Юбил. изда
ние. Т. 5. М., изд. Т-ва И. Д. Сытина, 1912, с. 192—235. (Ист. комиссия 
учеб. отд. О-ва распространения технич. знаний). 

С. 192—225: рассмотрение лубочн. картин. 

3531. Ш [ е б у е в ] Н. Лубочные идеалы. — «Солнце России», 191Я 
№ 18(169), с. 6—8. 

Отражение частуш. тематики в лубочн. картинках. 

3532. Л е б е д е в А. А. К истории кулачных боев на Руси. — «Рус 
старина», 1913, № 8, с. 323—340. 

С. 327—328: лубочн. картинки о кулачных боях. 

3533. М [а р к о в] А. Еруслан Лазаревич. — Энцикл. словарь Т-ва 
«Бр. А. и И. Гранат и К0». Т. 20. Изд. 7-е. [М, 1913], стб. 94. 

3534. Я к у б А. Современные народные песенники. — «Изв. Отд-ния 
рус. яз. и словесности имп. АН», 1914, т. 19, кн. 1, с. 47—92. 

Разбор лубочн. песенников, жестоких романсов и стихотворений 
рус. поэтов, вошедших в песен, репертуар народа. 

Рец.: П о з н а н с к и й Н. Обзор русской этнографической литера
туры за 1914 г. — «Живая старина», 1915, вып. 1/2, с. 207. 

3535. Война и лубочная литература. — «Одес. листок», 1914, № 247, 
15 сент., с. 2. 

Обзор новых лубочн. листов и песенников. 
3536. А н - с к и й С. А. Народ и книга. Опыт характеристики нар. чи

тателя. С прил. очерка «Народ и война». М., «Универсальн. книгоизд-во» 
Л. А. Столяр, 1914. 266 с. (Обществ.-науч. б-ка). См. № 3505. 

С. 42—63: «Что читать народу?»; с. 123—131: Устный рассказ 
и печатная книжка; с. 138—151: Сказочный элемент и отношение 
к нему народного читателя; с. 209—266: Народ и война [анализ ист. 
песен, преданий, лубочн. листов]. 

3537. Еруслан Лазаревич. — Новый энцикл. словарь. Т. 17. СПб., 
изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1914], стб. 519—520. 

3538. Ерш Щетинников. — Новый энцикл. словарь. Т. 17. СПб., изд. 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1914], стб. 522. 

3539. В и н о г р а д о в Н. Н. Историко-литературные и этнографиче
ские заметки. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН>\ 1915, 
т. 20, кн. 1, с. 78—86. 

С. 82—86: Что читал народ в XVIII столетии? Лубочная лите
ратура XVIII столетия; способы ее распространения. 

3540. С л а в е н с о н В. Война и лубок. — «Вестн. Европы», 1915, 
№ 7, с. 91—112. 

3541. Ч а р у ш и н А. А. Народная грамотность. Запросы деревни 
на книгу. — «Изв. Арханг. о-ва изучения Рус. Севера», 1915, № 10, с. 346— 
355; № и , с< 394—405. 

С. 355, 394—397: обзор лубочн. изданий, разносимых офенями. 

3542. Ш е в ч е н к о С. Ф К вопросу о том, что читал народ 
в XVIII 

столетии. — «Филол. зап.», 1915, вып. 5/6, с. 760—767. 
Популярность лубочн. изданий. 

364 



3543. Г а л а к т и о н о в И. Д. Лубок. Русские народные картинки. 
Доклад, прочитанный на Общем собрании членов 15 ноября 1914 г. Пг., 
тип. ред. период, изд. М-ва финансов, 1915. 36 с. (О-во служащих в пе
чати, заведениях). 

3544. Лубочные картинки. — Новый энцикл. словарь. Т. 24. Пг., изд. 
Акц. о-ва «Издат. дело бывш. Брокгауз—Ефрон», [1915], стб. 957—960. 

3545. Народная литература. — Новый энцикл. словарь. Т. 27. Пг., 
изд. Акц. о-ва «Издат. дело бывш. Брокгауз—Ефрон», [1915], стб. 929—936. 

3546. Н и к о л ь с к и й В. История русского искусства. Т. 1. М., изд. 
Т-ва И. Д. Сытина, 1915. 251 с. 

С. 246—247: лубочн. картинки XVIII в. 

3547. С п е р а н с к и й М. Лубочная литература. — Энцикл. словарь 
Т-ва «Бр. А. и И. Гранат и К0». Т. 27. Изд. 7-е. [М., 1915], стб. 416—420. 

3548. Ш л я п к и н И. История о Франциле Венциане и история о Па
риже и Вене. (Заметки). — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1916, № 1, 
с. 70-73. 

3549. Ф и л о с о ф о в Д. Народные песенники. — «Речь», 1916, № 237, 
29 авг. 

Характеристика лубочн. песенников и их содержания. 

3550. Д е н и с о в В л. Война и лубок. Пг., изд. «Нового журнала для 
всех», 1916. 40 с. 

3551. О б о л ь я н и н о в Н. Заметки о русских иллюстрированных из
даниях.— Игры детские. М., тип. Т-ва А. И. Мамонтова, 1916. 31 с. 

Обзор лубочн. изданий. 
3552. Полвека для книги. 1866—1916. Лит.-худож. сб., посвященный 

пятидесятилетию нздат. деятельности И. Д. Сытина. М., тип. Т-ва 
И. Д. Сытина, 1916. 610 с. 

С. 132—134: О л ь д е н б у р . г С. Страницы из истории преоб
разования лубочных книг; с. 149—162: Ч е х о в Н. В. Лубочные 
книги; с. 163—202: К а л м ы к о в а А. Русские лубочные картины 
в их просветительном значении для народа за последнее 75-летие 
нашей жизни. 

См. также № 631, 1533, 1537,1539,1570, 1577, 1582, 1590,1647,1736,1767, 
1803, 1883, 1898, 1919, 1927, 1941, 1946, 2027, 2170, 2172, 2179, 2387, 2430, 
2445, 2454, 2685, 2708, 2763, 2814, 2916, 3024, 3229, 3251, 3258, 3292, 3302, 
3307, 3326, 3337, 3399, 3415, 3438, 3455, 3466, 3590, 3610, 3796, 3826, 3923, 
4086, 4087, 4091, 4093. 

ФОЛЬКЛОР И ТВОРЧЕСТВО КОМПОЗИТОРОВ 

3553. Ч а й к о в с к и й М. И. Жизнь Петра Ильича Чайковского. По 
документам, хранящимся в архиве имени покойного композитора в Клину. 
В 3-х т. М., изд. П. Юргенсона, 1901—1902. 

Т. 1. 1840—1877. 1901. 537 с. с нот. 
С. 166, 196—197, 263, 272, 279, 318, 324—325, 335, 352, 369, 398, 

402—403, 406, 416, 429, 466, 475, 499—500, 520—522: интерес ком
позитора к нар. песне. 

Т. 2. 1877—1884. 1901. 696 с. с нот. 
С. 108, 119, 122, 128, 158, 167, 205—206, 289, 290, 362, 401, 528, 

549: использование композитором нар. творчества. 
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3554. Шефер А. Н. — В кн.: Р и м а н Г. Музыкальный словарь. М., 
1901, с. 1424—1425. 

Композитор, обрабатывавший нар. песни. 

3555. Л и п а е в И. В. Московские письма. — «Рус муз газ.», 1902, 
№ 4, 26 янз., стб. 116—117. 

«Алеша Попович» А. С. Танеева. 

3556. Х р а н е в и ч К. И. Пасхалов В. Н. — Рус. биограф, словарь. 
[Т. 13]. Павел—Петр. СПб., 1902, с. 365—366. 

3557. М а с л о в А. [Рец. на изд.: Бларамберг П. И. На Волге. Фан
тазия для муж. хора и оркестра на тему бурлац. песни]. — «Рус. муз. 
газ.», 1903, № 2, 12 янв., стб. 58. 

3558. М а е л о в А. [Рец. на изд.: Василенко С. Сказание о граде 
Великом Китеже и о тихом озере Светояре. Муз.-драм. эпизод. Клавир].— 
«Рус. муз. газ.», 1903, № 13, 30 марта, стб. 398—399. 

3559. О с с о в е к и и А. В. [Рец. на изд.: Василенко С. Сказание 
о граде Великом Китеже и о тихом озере Светояре. (Муз.-драм. эпизод 
в 1-м д. и 3-х карт.]. — «Изв. СПб. о-ва муз. собраний», 1903, вып. 2, 
с. 2—7. 

3560. Ч - в К. [Рец. на изд.: Ляпунов С. М. Три этюда из серии. 
№ 8. Былина]. — «Рус. муз. газ.», 1904, № 8, 22 февр., стб. 224. 

3561. Ч - в К. Симфонии П. И. Чайковского с их кратким тематиче
ским указателем. — «Рус. муз. газ.», 1904, № 11, 14 марта, стб. 289—301. 

Стб. 300: песня «Во поле береза стояла» в 4 симфонии (F-moll). 

3562. О с с о в с к и н А. [Рец. на изд.: Василенко С. Былина для 
большого оркестра. Партитура]. — «Изв. СПб. о-ва муз. собраний», 1904, 
март/апрель/май, с. 27—28. 

3563. Б е р н ш т е й н Ы. Д. М. И. Глинка. СПб., изд. М. Шак, 1904. 
52 с 

С. 5—6, 17, 19, 25—28, 30, 33, 44, 49: обращение композитора 
к нар. песне. 

3564. Ф и н д е й з е н Н. А. С. Даргомыжский. Очерк его жизни и 
муз. деятельности. М., изд. П. Юргенсона, 1904. 51 с. с нот. 

С. 28, 38, 49: фольклор в творчестве композитора. 

3565. М а с л о в А. Церковная и светская музыка в России и народ
ное творчество. — «Рус. муз. газ.», 1905, № 1, 2 янв., стб. 6—11; №2, 
9 янв., стб. 48—52. 

3566. Ч - в К. Программные симфонические произведения Н. А. Рим-
ского-Корсакова. Муз. картина «Садко» (ор. 5 ) . — Симфон. картина 
«Сказка» (ор. 29). —«Рус. муз. газ.», 1905, № 43/44, 23/30 окт., стб. 1027— 
1032; № 46, 13 ноября, стб. 1105—1113. 

3567. Ц е з а р е в с к и й П. В. Один из великих смолян Михаил 
Иванович Глинка. 1804—1904. — В кн.: Памятные книжки Смоленском 
губернии на 1906 год. Смоленск, изд. Смол. губ. стат. ком., 1906, прил. 
№ 5, с. 1—31. 

С. 11—14, 22—23, 25, 29: обращение композитора к нар. песне. 
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3568. Московские концерты.— «Рус. муз. газ.», 1907, № 51/52, 
23/30 дек., стб. 1204—1205. 

9-й этнограф, концерт, иллюстрирующий лекцию Л. А. Маслова 
«О влиянии народной музыки на творчество русских композиторов». 
См. № 3569. 

3569. М а с л о в А. Влияние народной музыки на творчество русских 
композиторов. — «Музыка и жизнь», 1908, № 1, с. 6—8; № 2, с. 1—4. 
См. № 3568. 

3570. Г е н и к а Р. Фортепианное творчество П. И. Чайковского. — 
«Рус. муз. газ.», 1908, № 11, 16 марта, стб. 257—260; № 43, 25 окт., 
стб. 938—940; № 50, 14 дек., стб. 1144; № 51/52, 21—28 дек., стб. 1176. 

Обработка композитором нар. мотивов. 

3571. Ф и н д е й з ен Н. Николай Андреевич Римский-Корсаков. 
Очерк его муз. деятельности. СПб., изд. В. Бессель и К0, 1908. 95, VII с. 
(Биографии рус. и иностр. композиторов. 1). 

С. 6—8, 10, 17—19, 25, 35—37, 41—50, 54, 58, 60—66, 68, 77—80, 
83—84, 86: связь творчества Римского-Корсакова с рус. фольклором. 

3572. Я с т р е б ц ев В. В. Николай Андреевич Римский-Корсаков. 
Очерк его жизни и деятельности. Поли, список соч. М., изд. П. Юрген-
сона, 1908. 28 с. 

С. 7, 12—13, 15: нар. мелос в произведениях композитора. 
Рец.: В - в а О. — «Рус. муз. газ.», 1908, № 39/40, 28 сент./ 

5 окт., стб. 857. 

3573. М а с л о в А. Русская народная песня в произведениях 
Н. А. Римского-Корсакова. — «Музыка и жизнь», 1909, № 6, с. 1—4. 

3574. В о л ьф и н т. «Дом песни». — «Золотое руно», 1909, № 11/12> 
с 75-83. 

С. 77: нар. песня в творчестве рус. композиторов. 

3575. П р о к о ф ь е в Г р. М. А. Балакирев. — «Моск. еженедель
ник», 1910, № 21, стб. 43—50. 

Стб. 47, 49—50: обращение композитора к нар. музыке. 

3576. Б у л и ч С. М. А. Балакирев (21 ноября 1836—16 мая 1910).— 
«Вестн. Европы», 1910, № 6, с. 402—406. 

С. 405—406: нар. музыка в творчестве Балакирева. 

3577. Л и н е в а Е. Мысли В. В. Стасова о народности в музыке. — 
В кн.: Незабвенному Владимиру Васильевичу Стасову. Сб. воспоминаний. 
СПб., типо-лит. «Энергия», [1910], с. 52—58. 

То же. «Труды муз.-этнограф. комиссии», 1911, т. 2, с. 379—385. 
См. № 1575. 

3578. Л я п у н о в С. Милий Алексеевич Балакирев. — «Ежегодник 
имп. театров», 1910, вып. 8, с. 31—53. 

С. 35—37: интерес композитора к нар. музыке. 

3579. Р и м с к и й - К о р с а к о в Н. А. Летопись моей музыкальной 
жизни. 1844—1906. Под ред. Н. Н. Римской-Корсаковой. Изд. 2-е. СПб., 
тип. М. М. Стасюлевича, 1910. 354. V с. с нот. 

С. 4, 37, 55—58, 63, 69, 70, 86—87, 120—121, 125, 132, 136—138, 
141, 145, 147, 155—156, 163—165, 170—171, 177—178, 183, 189, 195— 
198, 202—203, 210—211, 213, 242, 282, 289, 297—298, 305, 309: ком
позитор о своем отношении к нар. творчеству. 
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3580. Т ю н е е в Б. Александр Тихонович Гречанинов. (Биограф, 
очерк). —«Рус. муз. газ.», 1911, № 11/12, 13/20 марта, стб. 289—297. 

Стб. 294—296: использование композитором нар. поэзии. 

3581. Г р о д з к и й Б. Милий Алексеевич Балакирев. Кратк. очерк 
его жизни и деятельности, значение его в области развития рус. музыки. 
СПб., изд. Ю. Г. Циммермана, 1911. 78 с. 

С. 27, 29, 32—33, 46: обращение композитора к нар. песням. 

3582. К а р а с е в П. А. Народное творчество, русская музыка и 
Н. А. Римский-Корсаков. — «Труды муз.-этнограф, комиссии», 1911, т. 2, 
с. 365—377. См. № 1575. 

3583. Л а п ш и н И. И. Философские мотивы в творчестве Н. А. Рим-
ского-Корсакова. СПб., тип. Э. Арнгольда, 1911. 21 с. (О музыке и музы
кантах. Сер. 1, вып. 2). 

С. 10—11, 13, 16—17: связь музыки Римского-Корсакова с нар. 
творчеством. 

3584. Р и м с к и й - К о р с а к о в Н. А. Музыкальные статьи и за
метки. (1869—1907). Со вступ. статьей М. Ф. Гнесина. Под ред. 
Н. Н. Римской-Корсаковой. СПб., тип. М. Стасюлевича, 1911. XLVI, 222 с. 

-См. № 3654. 
С. 81—82: обращение М. И. Глинки к нар. песням; с. 182—200: 

Снегурочка — весенняя сказка. 

3585. Э [н г е л ь] Ю. Д. Верстовский А. Н. — Энцикл. словарь Т-ва 
«Бр. А. и И. Гранат и К0». Т. 9. Изд. 7-е. [М., 1911], стб. 558—559. 

3586. Б [ел я ев] Т. [Рец. на изд.: Лядов А. Кикимора. Нар. сказа
ние для оркестра. Ор. 62]. — «Рус. муз. газ.», 1912, N° 4, 22 янв., стб. 118. 

3587. Ф р и д С. Б. Родоначальник руской музыки (о М. И. Глинке).-
«Вестн. знания», 1912, № 2, с. 196—206. 

С. 197—198, 200, 203: интерес Глинки к нар. мелосу. 

3588. Б [ел я ев] Т. [Рец. на изд.: Ипполитов-Иванов М. Музыка 
к исторической драме В. Гончарова «Ермак Тимофеевич» — для соло, 
хора и оркестра]. — «Рус. муз. газ.», 1912, № И, И марта, стб. 293. 

Использование композитором нар. мотивов. 

3589. Т и м о ф е е в Г. М. А. Балакирев. На основании нов. мате
риалов.— «Рус. мысль», 1912, № 7, отд. 2, с. 55—81. 

С. 56—57: зап. композитором нар. песен на Волге. 

3590. Ф [и н д е и з е н] Н. Музыка и театр в эпоху Отечественной 
войны. (Ист. очерк). — «Рус. муз. газ.», 1912, № 33/34, 12/19 авг., 
стб. 641—671. 

Стб. 648—649: Опера К. А. Кавоса «Илья Богатырь»; стб. 658— 
662: обзор лубков и солд. песен. 

3591. Переписка М. А. Балакирева с П. И. Чайковским. С предисл. 
и примеч. С. Ляпунова. СПб., изд. Ю. Г. Циммермана, 1912. 100 с. 

С. 21, 34—35: обработка нар. песен П. И. Чайковским. 
3592. Т и м о ф е е в Г. Н. А. А. Алябьев. Очерк жизни и творчества. 

С прил. портрета, романса, куплетов из двух водевилей, дуэта из оперы, 
хронол. списка и указателя сочинений Алябьева. М., изд. и тип. П. Юрген-
сона, 1912. 92 с. 

С. 24—25: аранжировка композитором укр. нар. песен; с. 35, 37: 
близость романсов Алябьева нар. песням. 
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3593. Р ы б а к о в С. [Рец. на изд.: Привалов Н. И. Картины русских 
сказок. Сюита для великорус, оркестра]. — «Рус. муз. газ.», 1913, № 2, 
13 янв., библиогр. листок, № 2, стб. 28—29. 

3594. Т ю н е е в Б. Игорь Стравинский. — «Рус. муз. газ.», 1913, № 3, 
20 янв., стб. 71—78. 

Фольклорность «Жар-птицы» и «Петрушки». 

3595. К у р д ю м о в Ю. О национальных особенностях русской му
зыки.—«Рус муз. газ.», 1913, № 14, 7 апр., стб. 359—362; № 41, 13 окт., 
стб. 884—887. 

Стб. 360—361: связь рус. музыки с нар. песней; стб. 886—887: 
нар. песня в творчестве М. Глинки и Н. Римского-Корсакова. 

3596. П р о х о р о в Я- Элементы народности в творчестве Н. А. Рим
ского-Корсакова.— «Рус. муз. газ.», 1913, № 26/27, 30 июня/7 июля, 
стб. 578—581; № 46, 17 ноября, стб. 1035—1039; № 47, 24 ноября, 
стб. 1068—1073; № 48, 1 дек., стб. 1100—1102; № 49, 8 дек., стб. 1136— 
1139; № 50, 15 дек., стб. 1156—1159; № 51/52, 22/29 дек., стб. 1189—1191. 

3597. Ф [и н д е й з е н] Н. К иллюстрациям Мусоргского. — «Рус. муз. 
газ.», 1913, № 39, 29 сент., стб. 834—835. 

Запись композитором нар. песен. 

3598. Д у р ы л и н С. Рихард Вагнер и Россия. О Вагнере и будущих 
путях искусства. М., книгоизд-во «Мусагет», 1913. 68 с. 

С. 25, 60—63: обращение Н. А. Римского-Корсакова к нар. 
поэзии; с. 37—54: анализ легенды о граде Китеже. 

3599. Т ю н е е в Б. О Черепнине. (Диалог). — «Рус. муз. газ.», 1915, 
№ 15, 12 апр., стб. 273—282. 

Стб. 280—281: фольклорность «Зачарованного царства» Н. Н. Че-
репнина; эскиз для оркестра к сказке о «Жар-птице». 

3600. О. В. Наброски и нотные записные книжки А. К. Лядова. — 
«Рус. муз. газ.», 1915, № 47/48, 22/29 ноября, стб. 753—759. 

Зап. композитором нар. мелодий. 

3601. Письма А. К. Лядова к А. И. Зилоти. — «Рус. муз. газ.», 1915, 
№ 47/48, 22/29 ноября, стб. 745—753. 

Стб. 749—751: композитор о своем использовании фольклора. 

3602. Му со р г с к и й М. П. Письма к М. А. Балакиреву. (1857— 
1872). Пг., изд. ред. «Рус. муз. газ.», 1915. 70 с. 

С. 28—29: Мусоргский о рус. нар. песнях, собранных Балаки
ревым. 

3603. Я с т р е б ц е в В. В. Мои воспоминания о Н. А. Римском-Кор-
сакове. Пг., тип. Главн. vnp. уделов, 1917. 144 с. 

С. 19, 20, 22—24, 51—53, 60, 75, 84—86, 96, 113, 126: знание 
композитором нар. творчества. 

См. также № 736, 740, 741, 763—765, 767—769,847—855,924,975,1002— 
1134, 1306, 1373—1379, 1511—1527, 1981, 2262, 2270, 2273, 2275, 2281, 2297, 
2428, 2468, 2547, 2743, 2800, 3050, 3051, 3053, 3262, 3265, 3370, 3385, 3392, 
3617, 3625, 3627—3628, 3632—3668, 3794, 3832, 3835, 3837, 3839, 3842, 3846, 
3849, 3860-3861, 3866, 3867, 3871, 3894, 3897, 3907, 3922, 3925, 3930, 3951, 
3962, 3965, 3967—3968, 3982, 3986, 3989, 4012, 4038. 
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПОЭТОВ И КОМПОЗИТОРОВ В ПЕСЕННОМ 
РЕПЕРТУАРЕ НАРОДА 

3604. К а л л а ш В. В. Материалы и заметки по истории русской ли-
тературы. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1901, т. G, 
кн. 3, с. 170—206. 

С. 170—173: песни Ф. Г. Волкова. 

3605. Б у л и ч С. А. Е. Варламов. (15 ноября 1801—15 окт. 1848). 
Несколько новых данных для его биографии. — «Рус. муз. газ.», 1901, 
№ 49, 9 дек., стб. 1238—1244. 

Народность романсов Варламова. 

3606. Гурилев А. Л. — В кн.: Р и м а н Г. Музыкальный словарь. М., 
[1901], с. 426. 

3607. Л ь в о в Б. Цыганов Н. Г. — Рус. биограф, словарь. [Т. 21]. 
Фабер-Цявловский. СПб., 1901, с. 513—514. 

3608. О ж е г о в М. И. Моя жизнь и песни для народа. Кн. 1. М., 
типо-лит. Ф. И. Филатова, 1901. 96 с. 

С. 8—И, 22—23, 32—33: поэт о своем знании нар. творчества и 
популярности его стихотворений в нар. среде. 

3609. Поэты из народа. Избр. стихотворения рус. нар. поэтов, с прил. 
сведений о жизни их и 7-ю портретами. Для школы и народа. Сост. 
К. А. Хренов. М., типо-лит. Т-ва И. Н. Кушнерев и К0, 1901. 141 с. 

С. 7: П. И. Кузнецова-Горбунова (впоследствии графиня Шере
метьева); с. 8—9: А. Ф. Мерзляков; с. 13—14: Н. Г. Цыганов; 
с. 35—37: А. Е. Разоренов. 

3610. Р е з а н о в В. «Жестокие романсы» в народной переделке. 
(Посвящается г. Я. Золотареву). — «Курск, губ. ведомости», 1902, № 132, 
23 июня. 

Обзор лубочн. изданий; переделка стихов в нар. песен, тради
ции. 

3611. Я ц и м и р с к и й А. И. Друзья русских самородков. (Я. П. По 
лонский, гр. Л. Н. Толстой и др.). — «Рус. мысль», 1902, № 7, отд. 2, 
с. 147—163. 

с. 151—153: интерес Н. С. Лескова к песням на стихи А. Е. Ра
зоренова. 

3612. Ф. [Рец. на кн.: Русанов В. Гитара и гитаристы. Ист. очерки. 
Вып. 1. М. Т. Высотский, рус. гитарист-виртуоз, композитор нар. песен. 
М., 1899]. —«Рус. муз. газ.», 1903, № 33/34, 17/24 авг., стб. 751. ' 

3613. Русские песни Мерзлякова и Цыганова. С очерком жизни обоих 
поэтов. Изд. 4-е СПб., изд. А. С. Суворина, [1903]. 95 с. (Дешевая б-ка. 
№ 4) . 

С. 5—10: Биография А. Ф. Мерзлякова; с. 33—39: Биография 
Н. Г. Цыганова. 

3614. Цыганов Н. Г. — Энцикл. словарь. Т. 38, кн. 75. СПб., изд. 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1903, с. 308. 

3615. Б о б р о в Е. А. Мелочи из истории русской литературы. -
«Рус филол. вестник», 1905, № 2, с. 179—198; 1907, № 1, с. 170-186, 
См. № 3618, 3619. 
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№ 2, с. 181 —184: Народная песня Н. М. Ибрагимова [«Вечер
ком красна девица»]; с. 184—186: Отрывок народной песни в латин
ском переводе. 

№ 1, с. 181—183: Об одной студенческой песне Н. М. Языкова 
[«Из страны, страны далекой»]. 

Рец.: Ч е р н ы ш е в В. Об одной народной песне. — «Рус. филол. 
вестник», 1905, № 4, с. 407. 

3616. П р у га в ин А. Песня о часовом и барине. — В кн.: Ниже
городский сборник. СПб., изд. Т-ва «Знание», 1905, с. 276—282. 

Песен, переделка стихотворения Н. П. Огарева «Ночь темна, 
лови минуты» и популярность ее в Саратов, губ. 

3617. Ф и н д е й з е н Н. В. Русская художественная песня. (Ро
манс). Ист. очерк ее развития. М., изд. П. Юргенсона, 1905. 77 с. с нот. 

С. 4—6: Введение; с. 7—30: Первый период: эпоха дилетан
тизма; с. 31—5G: Второй период: зарождение художественной формы 
песни; с. 51—71: Третий период: новая русская школа и Чайков
ский; с. 72—77: Современная художественная песня. 

3618. В и н о г р а д о в Н. Мелочи историко-литературные и этногра
фические.— «Живая старина», 1906, вып. 1, отд. 5, с. 3—8. См. № 3615, 
3619. 

Уточнения и добавления к статье Е. Боброва «Мелочи из исто
рии русской литературы». 

3619. Б о б р о в Е. А. Из истории русской литературы XVIII и 
XIX столетий. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 1906, 
т. 11, кн. 4, с. 318—371; 1907, т. 12, кн. 2, с. 404—458. См. № 3615. 

Кн. 4, с. 355—357: Песня Н. М. Ибрагимова [«Вечерком красна 
девица»]; с. 365—369: А. В. Тимофеев и С. П. Шевырев. [История 
песни «Нас венчали не в церкви»]. 

Кн. 2, с. 412—419: Латынь в русской песне [нар. и лит.]. 

3620. Я н ч у к Н. А. Литературные заметки. — «Изв. Отд-ния рус. яз. 
и словесности имп. АН», 1907, т. 12, кн. 4, с. 199—255. 

С. 217—218: популярность песни «Ездил русский белый царь», 
сочиненной М. Е. Лобановым в XIX в.; с. 233—241: сбор нар. 
песен и пословиц А. В. Кольцовым. 

3621. П е т р о в с к и й Н. М. Новый вариант одного из стихотво
рений М.В.Ломоносова. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН», 
1909, т. 14, кн. 4, с. 208—211. 

Популярность песни на стихи Ломоносова «Молчите, струйки 
чисты». 

3622. Б а х т и н Н. Л. Н. Модзалевский как детский поэт. — «Журн. 
М-ва нар. просвещения», 1910, № 5, отд. по нар. образованию, с. 61—70. 

Автор попул. песен «Ах, попалась, птичка, стой» и «Слети 
к нам, тихий вечер». 

3623. Д и л а к т о р с к и й П. Разоренов А. Е. — «Рус. биограф, сло
варь. [Т. 15]. Притвиц—Рейс. СПб., 1910, с. 421—422. 

3624. Сборник любовной лирики XVIII в. С биобиблиогр. примеч. 
А. Веселовской, статьей Н. Врангеля «Женщина в русском искусстве 
XVIII в.» и прил. текста и нот песен XVIII в. СПб., изд. «Пантеон», 1910. 
195 с. с нот. 

С. 173—194: Песни XVIII в. Ноты и тексты. 
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3625. О с т р о г о р с к и й В. П. Этюды о русских писателях. [Кн. 4|. 
Художник русской песни А. В. Кольцов. Изд. 2-е. СПб., 1911. 138 с. 

С. 8—13: Русская народная лирика. Любовь народа к песням. 
Печальные напевы русской песни. Отличие песни Кольцова от 
народной; с. 13—21: Отношение к народной песне в древней Руси 
духовенства. Песенники. Отношение к своей песне самого народа. 
Отношение к песне литературы ложно-классической и сентименталь
ной. Песни Карабанова, Нелединского-Мелецкого, барона Дельвига 
и Мерзлякова; с. 22—26: Биографические сведения о Цыганове. 
Народность и сравнительная художественность его песни. Цыганов 
как ближайший предшественник Кольцова. 

3626. Ф. В. Шереметьева П. И. — Рус. биограф, словарь. [Т. 23]. Ше-
банов—Шютц. СПб., 1911, с. 104. 

3627. Б у л и ч С. К. Варламов А. Е. — Новый энцикл. словарь. Т. 9. 
СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1912], стб|. 571—573. 

3628. Титов Н. А. — Рус. биограф, словарь. [Т. 19]. Суворова-
Ткачев. СПб., 1912, с. 564—566. 

3629. Некрасов в деревне. — «За правду», 1913, № 1, 1 окт., с. 4. 
Исполнение крестьянами песен на стихи Н. А. Некрасова и 

-И. С. Никитина. 

— Якуб А. Современные народные песенники. См. № 3534. 

3630. Р о з а н о в И. Н. Русская лирика. От поэзии безличной — 
к исповеди сердца. Ист.-лит. очерки. М., изд. «Задруга», 1914. 416 с. 

С. 51, 155, 168: популярность песен на слова Г. Р. Державина 
и А. Ф. Мерзлякова. 

3631. Л о н г и н о в М. Н. Сочинения. Т. 1. (1850—1859). М., изд. 
Л. Э. Бухгейма, 1915. 615 с. 

С. 285—288: Н. Г. Цыганов. 
3632. Б у л и ч С. К. «Прадедушка» русского романса. — «Муз. со

временник», 1916, № 1, с. И —16. 
Г. Н. Теплов — автор музыки песен сборника «Между делом 

безделье» (1740-е гг.). 

См. также № 17, 64, 1365, 1552, 1562, 1579, 1875а, 2199, 2216, 2270, 
2317, 3001, 3261, 3262, 3267, 3283, 3299, 3302, 3314, 3376, 3379, 3392, 
3400, 3448, 3458, 3585, 3592, 3781, 3828, 3947, 4036. 

ФОЛЬКЛОР И ТЕАТР 

3633. Ч е ш и х и н В. История русской оперы (1735—1900). —«Рус. 
муз. газ.», 1901, № 27/28, 8/15 июля, стб. 662—671; № 29/30, 22/29 июля, 
стб. 694—703; № 35, 2 сент., стб. 795—801; № 43, 28 окт., ггб. 1052—1061. 

Стб. 670—671, 694—699: нар. песня в опере; анализ муз. строя 
рус. нар. песни; стб. 797—798: песня в операх А. Н. Верстовского; 
стб. 1059—1061: нар. песня в операх Н. А. Римского-Корсакова. 

3634. Разные известия. — «Рус. муз. газ.», 1902, № 22/23, 1/8 июня, 
стб. 597. 

Опера А. Гречанинова на тему нар. былин. 
3635. К у р д ю м о в Ю. В. Тематический очерк оперы Н. А. Рим

ского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». — «Рус. муз. газ.», 1902, № 48, 
1 дек., стб. 1185—1197. 
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3636. Л и в и и А. Москва. — «Рус. муз. газ.», 1902, № 51/52 
22/29 дек., стб. 1313—1315. 

Постановка оперы Н. А. Римского-Корсакова «Кащей Бессмерт
ный». 

3637. Л. Добрыня Никитич. Опера-былина в 3-х действиях и 4-х кар
тинах А. Гречанинова. — «Изв. СПб. о-ва муз. собраний», 1902, дек. 
с. 8-9. 

3638. Кащей Бессмертный. Осенняя сказочка. Опера в одном дей
ствии. Либретто и музыка Н. А. Римского-Корсакова. СПб., тип. Э. Арн-
гольда, [1902]. 20 с. 

То же. СПб., лит. В. Бесселя, [1902]. 21 с. 

3*639. Опера и концерты. — «Рус. муз. газ.», 1903, № 7/8, 16/23 февр., 
стб. 209—210. 

Постановка оперы «Добрыня Никитич» А. Гречанинова. 

3640. Э [ н г е л ь ] Ю. Театр и музыка. «Добрыня Никитич», опера-
былина А. Т. Гречанинова. (Большой театр, 14 окт.). — «Рус. ведомости», 
1903, №284, 16 окт. 

3641. Л и в и и А. «Добрыня Никитич», опера в 3-х действиях и 
5-ти картинах, музыка А. Гречанинова. — «Рус. муз. газ.», 1903, № 43, 
26 окт., стб. 1036—1039. 

3642. В а л ь т е р В. Г. Опера М. И. Глинки «Руслан и Людмила». 
СПб., тип. П. П. Сойкина, 1903. 88 с. 

С. 13—14, 17, 22, 81—83: связь оперы с нар. песенностью. 

3643. Садко. Опера-былина в 7-ми картинах. Музыка Римского-Корса
кова. Рассказ содержания с сохранением главных нумеров пения. Киев, 
изд. 3. Сахнина, 1903. 32 с. 

3644. Э [н г е л ь] Ю. Музыкальная хроника. — «Правда», 1904, № 1, 
с. 244-254. 

С. 246—247: опера А. Т. Гречанинова «Добрыня Никитич». 

3645. Б о г о л ю б о в Н. «Садко», опера-былина в 7-ми картинах 
Н. Римского-Корсакова. (Опыт пересказа оперы). Казань, тип. Губ. прав
ления, 1904. 27 с. 

3646. Э н г е л ь 10. «Садко» и «Пан-Воевода», оперы Н. А. Рим
ского-Корсакова (но поводу постановки их осенью 1905 г. в Москве).— 
«Изв. СПб. о-ва муз. собраний», 1906, вып. 1, с. 10—14. 

С. 10—11: фольклор в опере «Садко». 

3647. Г р у ш к е Н. Ф. «Сказание о невидимом граде Китеже и 
деве Февронии». Музыка Н. А. Римского-Корсакова. — «Изв. СПб. о-ва 
муз. собраний», 1906, вып. 5/6, с. 30—45. 

3648. И. Р. [Рец. на спектакль: Сокальский В. И. «Репка». Опера-
сказка в одном действии. Либретто Е. Гай-Сагайдачной на тему нар. 
сказки. Ор. 10. М., [1905].— «Изв. СПб. о-ва муз. собраний», 1906, вып. 5/6„ 
с. 49-50. 

Опера для детей. 

3649. П - с к и й Е. «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Фев
ронии» [Н. А. Римского-Корсакова]. — «Рус. муз. газ.», 1907, № 7, 18февр^ 
стб. 193—200; № И, 18 марта, стб. 297—308. 
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3650. Л и в и и А. «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Фев
ронии» [Н. А. Римского-Корсакова]. — «Музыка и жизнь», 1908, № 2, с. 5 -
6; № 3, с. 6—9. 

3651. Б а с к и н В. «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Фев
ронии». — <<Нива», 1908, № 5, стб. 117—134. 

Рассмотрение либретто В. И. Вельского и музыки Н. А. Рим
ского- Корсакова. 

3652. Хроника. С.-Петербург. Опера и концерты. — «Рус. муз. газ.», 
1908, № 34/35, 24/30 авг., стб. 687—689. 

Опера Н. И. Привалова «Илья Муромец». 

3653. К а р а с е в П. «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 
Февронии» Н. А. Римского-Корсакова. — «Рус. муз. газ.», 1908, № 39/40, 
28 сент./5 окт., стб. 845—852. 

3654. Р и м с к и и - К о р с а к о в Н. А. Снегурочка — весенняя сказка. 
Подгот. к печати М. Штейнберг. — «Рус. муз. газ.», 1908, № 39/40, 
28 сент./5 окт., стб. 804—816. См. № 3584. 

3655. Э н г е л ь Ю. Письма о московской опере. — «Рус. муз. газ.», 
1908, № 42, 19 окт., стб. 912—917. 

Опера П. И. Бларамберга «Скоморох». 

3656. Я н о в с к и й Б. «Снегурочка». — «Руль», 1911, № 319, 31 окт. 
Постановка оперы Ы. А. Римского-Корсакова в театре С. И. Зи

мина. 

3657. Г и н з б у р г Л. С. Памяти Н. А. Римского-Корсакова. 
(К истории оперы «Садко»). — «Музыка и жизнь», 1908, № 11, с. 1. 

Обращение к фольклору Римского-Корсакова. 
3658. О л е н и н - В о л г а р ь П. Сказка об Иване-царевиче и Сером 

волке и царевне Елене Прекрасной. Опера в 5 действиях и 9 картинах. 
Либретто. М., изд. оперы С. И. Зимина, 1911. 103 с. 

3659. В а л ь т е р В. А. П. Бородин. (К 25-летию со дня его смерти, 
15 февр. 1887 г.). — «Совр. мир», 1912, № 2, с. 231—240. 

С. 237—238: народность музыки оперы «Князь Игорь». 
3660. Л е л ь . «Садко» в «Музыкальной драме». — «Рус. муз. газ.», 

1913, № 10. 10 марта, стб. 247—250. 

3661. Ф р и д С. Б. А. С. Даргомыжский (2 февр. 1813—2 февр. 
1913). Кратк. биограф, очерк. С предисл. Ц. Кюи. СПб., 1913. IX, 60 с. 

С. 38—39, 41—44, 49: нар. песня в опере «Русалка». 
3662. П я т н и ц к и й В. Тематический разбор оперы-былины «Садко» 

Н. А. Римского-Корсакова с 73 нотными примерами. Под ред. В. Гур
дова. СПб., тип. «Луч», 1914. 68, 8 с. с нот. 

С. 11—13, 26—28, 30—37, 45, 48, 50—52, 58, 64, 66: фольклор 
в опере. 

3663. П я т н и ц к и й В. Тематический разбор оперы «Сказание о не
видимом граде Китеже и деве Февронии» Н. А. Римского-Корсакова 
с 96 нотными примерами. Под ред. В. Гурдова. СПб., тип. «Луч», 1914. 
78, 12 с. с нот. 

С. И, 30—31, 35—38, 51, 54, 60—63, 67: использование компо
зитором нар. иесенности. 

Рец.: О. В. Новая литература о Римском-Корсакове. — «Рус. муз. 
газ.», 1915, № 5, 1 февр., библиогр. листок, № 1, стб. 1—3. 
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3664. П р о к о ф ь е в Г р. Московская опера — «Рус муз газ.», 
1915, № 51/52, 20/27 дек., стб. 833—835. 

Песенность оперы А. Оленина «Кудеяр». 

3665. П а л ь с в а н - д е р Н. «Садко» Н. А. Римского-Корсакова. 
Разбор оперы. Пг., тип. Главн. упр. уделов, 1915. 48 с. с нот. 

С. 5—8, 12—15, 19, 26, 28—29, 32, 36, 38, 41, 45—46: использо
вание композитором нар. мелодий. 

3666. П а л ь с в а н - д е р Н. «Сказание о невидимом граде Китеже 
н деве Февронии» Н. А. Римского-Корсакова. Разбор оперы. Пг., тип. 
Главн. упр. уделов, 1915. 52 с. с нот. 

С. 6—7, 9, 12, 20, 25, 27—28, 46: фолькл. мотивы в опере. 

3667. П а л ь с в а н - д е р Н. «Сказка о царе Салтане» Н. А. Рим
ского-Корсакова. Разбор оперы Пг., тип. Главн. упр. уделов, 1915. 52 с. 
с нот. 

С. 6—9, 17, 19, 21, 47—48: нар. мотивы в опере. 

3668. В. и М. «Сказание о* граде Китеже» [Н. А. Римского-Корса
кова] и наша критика. — «Музыка и революция», 1926, № 6, с. 6—12. 

См. также № 720—722, 733, 734, 736, 740, 741, 765, 2456, 2818, 3558, 
3559, 3584, 3810. 

ФОЛЬКЛОР НА ЭСТРАДЕ 

Исполнение фольклора профессиональными артистами 
3669. Л и п а е в И. Из Москвы. — «Рус. муз. газ.», 1901, № 11, 

18 марта, стб. 343—344; № 49, 9 дек., стб. 1259—1260. 
Этнограф, концерты, организованные Этнограф, отд. имп. О-ва 

любителей естествознания, антропологии и этнографии. 

3670. Б е с с е л ь В. Простонародная музыка и настоящая музыка.— 
«Новости и биржевая газ.», 1902, № 185, 8 июля. 

Высказывание против выступления оркестра нар. инструментов 
В. В. Андреева, исполняющего на эстраде рус. нар. песни. 

3671. К а з а н л и Н. Ложные известия о смерти Славянского и его 
музыкальная известность. (Пер. с нем.). — «Изв. СПб. о-ва муз. собра
ний», 1903, вып. 1, с. 41—43. 

3672. М. Р. Провинциальная летопись. Киев. — «Театр и искусство», 
1906, №21, с. 335. 

Исполнение Ф. И. Шаляпиным «Дубинушки». 

3673. Программы этнографических концертов, устроенных Этногра
фическим отделом и Музыкально-этнографическою комиссиею ИОЛСА и Э 
в Москве в 1893—1906 гг. — «Труды муз.-этнограф, комиссии», 1906, 
т. 1, отд. 3, с. 71—77. См. № 1575, 3669, 3674. 

3674. VIII этнографический концерт. — «Этнограф, обозрение», 1907, 
кн. 72/73, № 1/2, с. 279. См. № 3669, 3673. 

Исполнение нар. песен артистами имп. оперы. 
3675. Лекция А. В. Маркова. — «Музыка и жизнь», 1908, № 5, с. 13. 

Лекция «Художественное наследие Великого Новгорода», иллю
стрированная исполнением нар. песен. 
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3676. Из воспоминаний О. X. Агреневой-Славянской. — «Новое время». 
1908, № 11664, 1(14) сент., с. 2; № 11685, 22 сент. (5 окт.), с. 3; 
№ 11 692, 29 сент. (12 окт.), с. 3. 

Деятельность хора под упр. Д. А. Агренева-Славянского. 

3677. С а н и н Б. А. (Б а с а н и н А. П.) . Реферат, прочитанный на 
юбилейных концертах, посвященных полувековой культурно-художествен
ной деятельности всеславянского бояна Д. А. Агренева-Славянского. 
Одесса, тип. газ. «Рус. речь», 1908. 16 с. 

3678. С и в к о в П. М. Ф. И. Шаляпин. Жизнь и артистич. деятель 
ность. СПб., тип. А. С. Суворина, 1908. 39 с. 

С. 37: исполнение артистом «Дубинушки». 

3679. Славянские концерты М. И. Долиной. — «Рус. муз. газ.», 1909, 
№ 8,'22 февр., стб. 206—208. 

Исполнение нар. песен проф. артистами. 

3680. С. Жизнь или искусство? — «Ялтин. вестник», 1909, № 25, 1 окт. 
Исполнение нар. песен Н. В. Плевицкой. 

3681. Славянские концерты солистки его величества М. И. Горленко-
Долиной 19, 28 января и 7 февраля 1909 г. СПб., типо-лит. А. Э. Винеке, 
[1909]. 32 с. 

С. 3—6: Р е м и . К славянской песне; с. 6—15: Б а х т и н Н. 
Библиографический указатель по литературе народного песнетвор-
чества славян; с. 18—32: Программа концерта [с текстами свад., 
солд. и лирич. песен Яросл., Вологод., Твер. и Воронеж, губ.]. 

3682. М а м о н т о в С. С. Капля живой воды. — «Рампа и жизнь», 
1910, № 3, с. 46. 

Исполнение нар. песен Н. В. Плевицкой. 

3683. М а м о н т о в С. Плевицкая. — «Рус. слово», 1910, № 74, 1 апр.„ 
с. 6. 

3684. Э н г е л ь Ю. Д. Концерт Н. В. Плевицкой. — «Рус. ведомости», 
1910, № 92, 23 апр. 

3685. Удаль и печаль. — «Офиц. изв. Акц. о-ва „Граммофон"-», 1910, 
№ 16, с. 4—5. 

Исполнение нар. песен Н. В. Плевицкой. 

3686. Д о л и н и н Л. Концерты в Сокольниках. Песни каторжан.-
«Рампа и жизнь», 1910, № 23, с. 378. 

3687. Русская песня.— «Рампа и жизнь», 1910, № 24, с. 395—396. 
Исполнение нар. песен Н. В. Плевицкой. 

3688. Концерт Плевицкой для войск Московского гарнизона. -
«Рампа и жизнь», 1910, № 26, с. 427. 

3689. Запрещение песен каторжан. — «Рус. муз. газ.», 1910, № 30/31, 
25 июля/1 авг., стб. 647. 

Запрещение муз. представления «Песни сибирских каторжан и 
бродяг в лицах». 

3690. Шаляпин и Плевицкая. — «Обозрение театров», 1910, № 1066, 
с. 10. 

Интерес Ф. И. Шаляпина к исполнительнице рус. нар. песен 
Н. В. Плевицкой. 
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3691. Б е л я е в Ю. Плевицкая. — «Новое время», 1910, № 12 427,. 
16 окт., с. 13. 

3692. Б ел и д о р . Н. В. Плевицкая о своих песнях. — «Утро России», 
1910, № 279, 21 окт., с. 4. 

3693. А. Д. Опера и концерты. — «Рус. муз. газ.», 1910, № 43, 24 окт., 
стб. 946. 

Концерт Н. В. Плевицкой. 

3694. Кружок «Музыка народа». — «Рампа и жизнь», 1910, № 44, 
с. 723. 

Пропаганда нар. муз. творчества на эстраде. 

3695. 3 [а т а е в и ч] А. Концерт Н. В. Плевицкой. — «Варшав. днев
ник», 1911, № 18, 18 янв. 

3696. Э [н г е л ь] Ю. «Русская народная песня» в концерте народной 
консерватории. — «Рус. ведомости», 1911, № 41, 20 февр., с. 4. 

3697. Ш у й с к и й Б. Сказы и сказыватели. — «Худож.-пед. журнал», 
1911, № 2 , с. 17—19. 

Рассказывание сказок детям проф. рассказчицей. 

3698. Костомаровский этнографический концерт. — «Рус. слово», 1911, 
№ 71, 29 марта, с. 7. См. № 3699, 3700. 

Исполнение нар. песен и былин на концерте памяти Н. И. Ко
стомарова в Дворян, собрании Воронежа. 

3699. Б - в Д. Этнографический концерт. — «Воронеж, телеграф», 
1911, № 72, 30 марта. См. № 3698, 3700. 

Исполнение нар. песен и былин, зап. в Воронеж, губ., на кон-
церте памяти Н. И. Костомарова. 

3700. П и с а р е в М. Н. Памяти Н. И. Костомарова. — «Ист. вест
ник», 1911, № 7, с. 134—152. См. № 3698, 3699. 

Исполнение нар. песен и былин, зап. на Белом море и в Воро
неж, губ., на концерте памяти Н. И. Костомарова. 

3701. Ю л и - В ер. Концерт М. П. Комаровой. — «Курск, газ.», 1911, 
№ 51, 22 сент. 

Исполнение нар. песен на эстраде. 
3702. Т и х о в П. Д. А. Агренев-Славянский как русский музыкаль

ный деятель. (Ответ регенту Ив. Лукьянову). — «Гусельки яровчаты», 
1911, № 9, с. 10—12. 

3703. Н. К. «Царь Максемьян» и трагический балаган. — «Столичн. 
молва», 1911, 31 окт., № 211, с. 5. 

Постановка М. М. Бонч-Томашевским нар. пьесы в лит.-худож. 
кружке. 

3704. Ш и г а л е е в Н. С изюминкой. (К концертам Н. В. Плевиц
кой в Москве). — «Солнце России», 1911, № 52 (92), с. 6—7. 

С. 7: тексты свад. и лирич. песен, исполняемых артисткой. 
3705. О з а р о в с к а я О. Э. Мой репертуар. Сб. произведений для 

эстрады. СПб., изд. М. Г. Корнфельда, 1911. 204 с. с нот. 
С. 20—21, 52—53: нар. песни Олонец. губ.; с. 54—55: нар. свад. 

песня Тульск. губ.; с. 56—57: песня из песенника 1815 г.; с. 92— 
102: нар. сказки Олонец., Тамб., Арханг. и Вологод. губ.; с. 200— 
204: нар. сатир, песни Моск. и Вологод. губ. с нотами. 
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3706. 3 [а т а е в и ч] А. Концерт Н. В. Плевицкой. — «Варшав. днев
ник», 1912, № 285, 13 окт. 

3707. Концерт Плевицкой. — «Раннее утро», 1912, № 273, 27 ноября, 
с. 5. 

3708. К а м е н е в И. А. Солистка его величества Мария Ивановна 
Горленко-Долина. 1886—1911. СПб., тип. изд. дела «Труд», 1912. 183, 
45 с. 

С. 144—158: «Русская песня»; с. 160—166: «Славянская песня». 

3709. М и х а й л о в - С т о я н К. И. Наши народные песни и законы 
вокальности в их колыбели и в общенародной жизни. Липецк, тип. 
А. К. Розенберга, 1912. 127 с. 

С. 5—8: Первая концерт-лекция; с. 8—9: Вторая концерт-
лекция; с. 10—13: Вступительное слово; с. 14—20: Начало 1-го 
концерта-лекции: «Ах, не одна-то-ли во поле дороженька про
легала»; с. 35—36: «Снеги белые пушистые» и «Вниз по Волге реке 
с Нижня Новгорода»; с. 36—42: О народных песнях вообще; с. 42— 
48: О собирателях и издателях народных песен. О концертах 
вообще; с. 48—54: О нормальных истинно народных песнях; с. 55— 
58: Начало 2-го концерта-лекции. Сущность истинно народных 
песен; с. 85—88: Еще о великорусских и малорусских песнях; с. 89— 
100: О «Лучинушке» — песне великого «Неудачника»; с. 105—108: 
Финал: «Не туман с моря подымается»; «Не белы-то снеги во чи
стом поле забелелись». 

3710. К предстоящим концертам Н. В. Плевицкой (19 янв.). — «Ста
рый владимирец», 1913, № 14, 17 янв., с. 2. 

3711. Ш е б у е в Н. А. Д. Вяльцева. — «Солнце России», 1913, 
№ 6 (157), с. 9—15. 

3712. К. Плевицкая. (Случайная заметка писателя). — «Рампа и 
жизнь», 1913, № 35, с. 9. 

3713. «Утро народной поэзии». — «Рус. ведомости», 1913, № 266, 
17 ноября, с. 6. 

Исполнение произведений нар. словесности О. Э. Озаровской. 

3714. И о с. В. Концерт Б. А. Мезенцева. — «Воскреси, вечерн. газ.», 
1914, № 102, 26 янв., с. 4. 

Исполнение артистом рус. нар. песен. 

3715. К концерту Н. В. Плевицкой. — «Воскреси, вечерн. газ.», 1914, 
№ 104, 9 февр., с. 4. 

3716. Вечер песни разных народностей. — «Pvc ведомости», 1914, 
№ 38, 15 февр., с. 5. 

Исполнение нар. песен О. В. Ковалевой. 

3717. М и м о з а . Кухарочьи песни. — «Театр», 1914, № 1471, 16 марта, 
€. 10—12. 

Концерты Н. В. Плевицкой. 

3718. Н и р М. Писатель-гусляр. — «Театр», 1914, № 1474, 20 марта, 
с. 7—8. 

Концерт С. Г. Петрова-Скитальца, исполнявшего на эстраде 
нар. песни. 
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3719. Г р. Пр . Опера и концерты в Москве. — «Рус. муз. газ.», 1914, 
№ 13, 30 марта, стб. 360—361. 

Исполнение песен и сказов на вечере нар. поэзии. 

3720. Театр и музыка. Театр, хроника. — «День», 1914, № 99, 13 апр. 
Исполнение песен и сказок на вечере нар. творчества в кон

серватории. 

3721. П о д го р ец к и и Б. «Песни русской деревни». — «Голос 
Москвы», 1914, № 277, 2 дек., с. 5. 

Концерт О. В. Ковалевой. 

3722. Э н г е л ь Ю. Д. «Песни русской деревни». — «Рус. ведомости», 
1914, № 278, 3 дек. 

Исполнение нар. песен на эстраде. 

3723. О з а р о в с к а я О. Э. Школа чтеца. Хрестоматия для драм., 
пед. и оратор, курсов. М., изд. Т-ва И. Д. Сытина, 1914. 515 с. 

С. 59—81: тексты былин; с. 285—286, 473—475; тексты лирич. 
нар. песен, зап. в Олонец. губ. 

3724. Н о m о n o v u s (К у г е л ь А. Р.) • Заметки. — «Театр и ис
кусство», 1915, № 28, с. 507—510. 

Исполнение нар. песен Н. В. Плевицкой. 

2(725. Б е з д о м н ы й Е. Вечер сказочницы (К. М. Субботиной). — 
«Нижегор. листок», 1915, № 318, 20 ноября. 

Исполнение артисткой сказок для детей. 

3726. Л и п а е в И. Федор Шаляпин, певец. Биография. — Творче
ство.— Характеристика. Изд. 2-е. Саратов, изд. муз. маг. М. Ф. Тиде-
мана, 1916. 48 с. 

С. 31, 44: исполнение артистом нар. песен. 

3727 :: X о т к е в и ч И. К вопросу о цикле передвижных этнографи
ческих концертов. — «Вестн. Харьков, ист.-филол. о-ва», 1916, вып. 6. 

То же. Отд. изд. Харьков, 1916. 17 с. 

3728. П л ев и ц к а я Н. Русская песня. — «Кулисы», 1917, № 5, 
с. 5—6. 

См. также № 1022, 1026, 1049, 1050, 1070, 1075, 1085, 1087, 1128, 
2251, 2775, 3568. 

Выступления народных сказителей и певцов 
3729. Разные известия. — «Рус. муз. газ.», 1902, № 10, 9 марта, 

стб. 304. 
Выступления сказителя И. Т. Рябинина. 

3730. Разные известия. — «Рус. муз. газ.», 1902, № 12, 23 марта, 
стб. 377. 

Выступление на Кустарной выставке в Москве жен. нар. хора 
Е. Э. Линевой. 

3731. Я м щ и к о в И. Городской театр. — «Курск, губ. ведомости», 
1902, №> 77, 5 апр. 

Исполнение рус. нар. песен хором Д. А. Агренева-Славянского. 
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3732. К о ж е в н и к о в П. Современные певцы. Очерк. — «Рус. бо
гатство», 1902, № 4, с. 147—158. 

Характеристика хора, исполняющего попул. песни в «Большом 
приволжском трактире». 

3733. Смесь. Геогр. о-во. — «Ист. вестник», 1902, № 5, с. 795—798. 
С. 796—797: выступление И. Т. Рябинина. Исполнение былин. 

3734. Сказатель былин. — «Живописная Россия», 1902, № 62, с. 77. 
Выступления И. Т. Рябинина в Петербурге. 

3735. Л о с е в С. А. Местная хроника. — «Олонец. губ. ведомости», 
1902, № 8 1 , 13 июля. 

Выступления в Петрозаводске сказительницы Н. С. Зиновьевой, 
исполнительницы былин. 

3736. Л и н е в а Е. Владимирские рожечники. — «Изв. СПб. о-ва муз. 
собраний», 1903, февр./март, с. 52—53. 

Исполнение нар. песен на Кустарной выставке 1902 г. в Петер
бурге. 

3737. Л и н е в а Е. Жива ли народная песня. (Из воспоминаний об 
Америке). — «Рус. ведомости», 1904, № 26, 26 янв. 

Гастроли в Америке нар. хора Е. Э. Линевой. 

3738. Лекция П. Т. Виноградова о его поездке с И. Т. Рябининым за 
границу. — «Олонец. губ. ведомости», 1905, № 98, 22 сент. 

3739. И. Т. Рябинин за границей. — «Этнограф, обозрение», 1905, 
кн. 65/66, № 2/3, с. 291. 

3740. В и н о г р а д о в П. Т. Былинная традиция Олонецкого края 
[и выступления сказителя И. Т. Рябинина в Петербурге и за границей].-— 
«Сиб. отголоски», 1906, № 10, с. 3—6. 

То же. Отд. изд. Сказитель И. Т. Рябинин и моя с ним поездка. 
Томск, 1906. 24 с. 

Рец.: О н [ч у к о] в Н. — «Живая старина», 1906, вып. 4, отд. 3. с. 61. 

3741. Хроника. С.-Петербург. Концерты. — «Рус. муз. газ.», 1907, 
№ 24/25, 17/24 июня, стб. 591—592. 

Исполнение нар. песен хором Д. А. Агренева-Славянского. 

3742. Ц. Сказительница былин Н. С. Богданова. — «Олонец. губ. ведо
мости», 1908, № 41, 8 апр. 

Выступление сказительницы в Обществ, собрании Петроза
водска со вступ. лекцией Н. С. Шайжина. 

3743. Концерты Славянского в Петрозаводске. — В кн.: Памятная 
книжка Олонецкой губернии на 1908 год. Петрозаводск, изд. Олонец. 
губ. стат. ком., 1908, с. 331. 

Выступления хора Д. А. Агренева-Славянского. 
3744. О - в А. Этнографический концерт [М. Е. Пятницкого]. — «Му

зыка и жизнь», 1910, № 2, с. 13. 

3745. Р. М. Крестьянские концерты в Москве. (Беседа с М. Е. Пят
ницким).— «Моск. листок», 1911, № 24, 26 янв. 

3746. Э н г е л ь Ю. Утро народной великорусской песни. — «Рус. ве. 
домости», 1911, № 39, 18 февр. 

Исполнение рус. нар. песен хором М. Е. Пятницкого. 
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3747. О крестьянском концерте М. Пятницкого. — «Худож.-пед. жур
нал», 1911, № 3, с. 45—46. 

3748. Ш а й ж и н Н. Олонецкая сказительница и вопленница 
Н. С. Богданова в Петербурге. — «Олонец. неделя», 1911, № 27, с. 8—10. 

Выступления сказительницы в столице; тексты песен «Горы 
Воробьевы» и «У вдовушки-вдовы». 

3749. Сказительница былин. — «Петербург, газ.», 1911, № 262, 24 сент., 
с 5. 

Выступления Н. С. Богдановой в Петербурге. 

3750. С а х н о в с к и и Ю. Песни народа. (Концерт крестьян, [органи
зованный М. Е. Пятницким]). —«Рус. слово», 1912, № 24, 24 янв. 

3751. Эн г е л ь Ю. Вечер русских народных песен.— «Рус. ведо
мости», 1912, № 24, 29 янв. 

Концерт крестьян, хора М. Е. Пятницкого. 

3752. К [а с т а л ь с к и й] А. По поводу крестьянских концертов, 
"[устроенных М. Е. Пятницким]. — «Музыка», 1912, № 62, с. 148—149. 

3753. М. Н. Крестьянский концерт. — «Музыка и жизнь», 1912, № 2, 
с 9—11. 

Выступления крестьян Воронеж., Рязан. и Смол. губ. под рук. 
М. Е. Пятницкого. 

3754. А р д о в А. Аринушка. — «Раннее утро», 1914, № 97, 27 апр. 
См. № 3755, 3756. 

Некролог сказительницы-певицы крестьянки Воронеж, губ. 
А. Колобаевой, выступавшей в концертах М. Е. Пятницкого. 

3755. М ех а н и к. Наш кинематограф. — «Труд, копейка», 1914, 
№ 97/704, 29 апр./12 мая, с. 3. См. № 3754, 3756. 

Памяти исполнительницы нар. песен Воронеж, губ. А. Коло
баевой. 

3756. «Аринушка». — «Бирж, ведомости», 1914, № 14 130, 1 мая, 
вечерн. вып. См. № 3754, 3755. 

Некролог сказительницы-певицы Воронеж, губ. А. Колобаевой. 

3757. С. Г. Вечер русской старинной сказки. Вторник лит.-худож. 
кружка. — «Утро России», 1915, № 275, 7 окт., с. 3. 

Вечер, организованный О. Э. Озаровской, в Москве; выступле
ние ее и М. Д. Кривополеновой. 

3758. Вечер старинной русской сказки. — «Архангельск», 1915, № 228, 
14 окт., с. 4. 

Выступление в Москве М. Д. Кривополеновой. 
3759. К а р а т ы г и н В. Г. 2-й вечер О. Э. Озаровской и М. Д. Кри

вополеновой.— «Речь», 1915, № 325, 25 ноября. 
То же. — В кн.: К а р а т ы г и н В. Г. Жизнь, деятельность, статьи и 

материалы. Л., «Academia», 1927, с. 230—231. (Гос. ин-т истории искусств). 

3760. На вечере северной бабушки. — «Сев. утро», 1915, № 277, 13 дек. 
Выступление М. Д. Кривополеновой в Петрограде. 

3761. А н у ф р и е в А. Северная жемчужина. (Посвящается М. Д. Кри
вополеновой).— «Архангельск», 1915, № 286, 23 дек. 

Выступление М. Д. Кривополеновой в Петрограде. 
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3762. Б о й к о в Т. Музей народной песни. — «Наша газета», 1926, 
№ 63, 18 марта. 

Деятельность хора М. Е. Пятницкого. 

3763. К а з а н ц е в М. В Доме крестьянина. — «Красная нива», 1926,. 
№ 7, с. 19. 

Выступление самодеят. хора крестьян Бронниц, у. Моск. губ. 
под рук. П. Г. Яркова. 

См. также № 986, 2414, 2447, 3002. 

ФОЛЬКЛОР И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

3764. Д е д л о в В. Эпические картины Васнецова. — «Новое время», 
1901, № 8917, 23 янв., с. 2—3. 

3765. «Змей-Горыныч». Оригинальный рисунок К. В. Изенберга. — 
«Живописное обозрение», 1902, № 2, с. 31—32. 

3766. Калики перехожие. С картины И. М. Прянишникова. — «Живо
писное обозрение», 1902, № 4 1 , с. 238. 

3767. Витязь на распутье. С картины В. М. Васнецова. — «Живописное 
обозрение», 1902, № 42, с. 253. 

3768. С м о л и к о в А. Выставка картин В. М. Васнецова. — «Живо
писное обозрение», 1904, № 2, с. 14. 

3769. М а к о в с к и й С. Народная сказка в русском художестве. — 
«Журн. для всех», 1904, № 2, с. 97—106. См. № 3773. 

Фольклор в творчестве В. М. Васнецова, Е. Д. Поленовой, 
И. Я. Билибина, Н. К. Рериха. 

3770. П а н о в Н. Виктор Михайлович Васнецов. — «Живописное 
обозрение», 1905, № 2, с. 49. 

3771. Г о л о в и н Н. В. М. Васнецов. — «Новый мир», 1905, № 21/22, 
с. 240—254. 

С. 241—242, 247, 252—253: обращение художника к фолькл. 
сюжегам. 

3772. У с п е н с к и й А. И. Виктор Михайлович Васнецов. М., унив. 
тип., 1906. 128 с. 

С. 18—20, 22—23, 26—44, 85—91, 93—96, 125: связь творчества 
художника с нар. поэзией. 

3773. М а к о в с к и й С. Страницы художественной критики. Кн. 2. 
Совр. рус. художники. СПб., книгоизд-во «Пантеон», 1909. 163 с. 
См. № 3769. 

С. 40—43: Народная сказка и живопись; с. 44—50: В. М. Вас
нецов [связь его творчества с фольклором]; с. 60—62: [Е. Д.] Поле
нова [иллюстратор рус. сказок]; с. 65—68: [И. Я.] Билибин [иллю
стратор рус. сказок]; с. 69: [А. Ф.] Афанасьев [иллюстратор сказок 
А. С. Пушкина и П. П. Ершова]. 

3774. Т а р а с о в Н. Г. Васнецов В. М. — Энцикл. словарь Т-ва 
«Бр. А. и И. Гранат и К0». Т. 8. Изд. 7-е. [М., 1911], стб. 37—39. 

3775. Р о с т и с л а в о в А. С Т . Коненков. — «Аполлон», 1912, № 2, 
с. 1—10. 

С 1—4: фолькл. образы в творчестве скульптора. 
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3776. Билибин И. Я. —Рус. энциклопедия. Т. 2. СПб., [1912], с. 467. 

3777. Васнецов В. М. — Новый энцикл. словарь. Т. 9. СПб., изд. 
ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1912], стб. 687. 

3778. Р о с т о в ц е в а С. Билибин И. Я. — Новый энцикл. словарь. 
Т. 6. СПб., изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1912], стб. 609—611. 

3779. Т а р а с о в Н. Г. Поленова Е. Д. — Энцикл. словарь Т-ва 
«Бр. А. и И. Гранат и К0». Т. 32. Изд. 7-е. [М., 1915], стб. 666. 

Иллюстратор изданий рус. сказок. 

3780. Д у л ь с к и й П. Современные иллюстрации в детской книге. 
Казань, тип. имп. ун-та, 1916. 36 с. 

С. 13—1п, 17—23, 29: иллюстрации к изданиям сказок и былин. 

См. также № 438, 439, 711, 1403, 1408, 1409, 1414, 1420, 1510, 1577, 
1831, 2678, 2679, 3493, 4002, 4003. 

ФОЛЬКЛОР И КИНО 

3781. Ухарь-купец. Рус. нар. песня. Сценировано для синематографич. 
постановки В. М. Гончаровым. М., тип. А. А. Левенсон, 1909. [3] с. 
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УЧЕБНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА В ВЫСШИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

3782. Х а р у з и н Н. Н. Этнография. Лекции, читанные в имп. Моск. 
ун-те. Вып. 1—4. Изд. посмертное. Под ред. В. и А. Харузиных. СПб., 
1901—1905. 

Вып. 1. Часть общая. — Материальная культура. Под ред. В. и А. Ха
рузиных. 1901. 343 с. 

Рец.: Л и п о в с к и й А. — «Лит. вестник», 1901, кн. 8, новые книги, 
с. 335—336; [ П ы п и н А. Н.] — «Вестн. Европы», 1901, № 11, с. 423—425; 
Б о г д а н о в ] В. — «Этнограф, обозрение», 1902, кн. 52, № 1, с. 115—118; 
П о г о д и н А. Л. Заметки о методе этнографии. — «Журн. М-ва нар. 
просвещения», 1902, № 11, критика и библиогр., с. 131—158; Л [я ц-
кий] Е. — «Вестн. Европы», 1903, № 2, с. 853—854; «Рус. богатство», 
1903, № 8, новые книги, с. 64—68; К у д р я в с к и й Д. — «Мир божий», 
1903, Я° 11, отд. 2, с. 92—96. 

Вып. 2. Семья и род. Под ред. В. Харузиной. 1903. 340 с. 
Рец.: Я ц и м и р с к и й А. И. — «Живая старина», 1903, вып. 4, 

с. 463—464; «Рус. мысль», 1903, № 5, библиогр. отд., с. 183. 
Вып. 3. Собственность и первобытное государство. Под ред. В. Хару

зиной. 1903. 331 с. 
Вып. 4. Верования. Под ред. В. Харузиной. 1905. 530, 295 с. 

С. 1—295 (2-я пагинация): Материалы для библиографии этно
графической литературы. Сост. В. Харузина [с. 144—188: Россия]. 

Рец.: Б [о г д а н о в] В л. — «Этнограф, обозрение», 1906, кн. 68/69, 
№ 1/2, с. 145—147; М о г и л я н с к и й Н. Этнография и ее задачи. (По 
поводу одной книги). — «Ежегодник рус. антропол. о-ва», 1909, т. 3, 
с. 101—114. 

3783. П о л е в о й П. Н. История русской словесности с древнейших 
времен до наших дней. В 3-х т. Т. 1. Изд. 2-е. СПб., изд. А. Ф. Маркса, 
1903. 651 с. 

С. 5—38: Древнейшие времена. Период устной народной словес
ности. 

3784. П о р ф и р ь е в И. История русской словесности. Ч. 1. Древн. 
период. Устн. нар. и кн. словесность до Петра Великого. Изд. 7-е. 
Казань, тип. имп. ун-та, 1904. 724 с. 

С. 25—178: Русская народная словесность; с. 303—363: Произ
ведения народной словесности, образовавшиеся под влиянием книж
ной [дух. стихи и нар. легенды]. 
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3785. С у м ц о в Н. Заметки о народной словесности. (По поводу 
«Введения в историю русской словесности» проф. П. В. Владимирова).— 
«Рус. филол. вестник», 1905, № 1, с. 87—109. 

То же. Отд. изд. Варшава, 1905. 23 с. 

3786. К. В русской школе общественных наук в Париже. — «Рус. ве< 
домости», 1905, № 161, 17 июня, с. 4. 

Курс Е. В. Аничкова по фольклору и нар. песне. 

3787. Необходимость преподавания народной музыки в консервато
рии.— «Этнограф, обозрение», 1905, кн. 67, № 4, с. 175—176. 

Обращение членов Этнограф, отд. и Муз.-этнограф, комиссии 
нмп. О-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии. 

3788. Записка о введении преподавания народной музыки в консер
ваториях и музыкальных училищах. — «Труды муз.-этнограф, комиссии», 
1906, т. 1, отд. 3, с. 64—66. См. № 1575. 

То же. Отд. изд. М., 1906. 3 с. 
Ред.: Б [ у к р е е в ] Н. Ф. — «Изв. СПб. о-ва муз. собраний», 1909, 

вып. 5/6, с. 41—42. 

3789. П о п о в Г. Медицинская этнография как элемент универси
тетского образования. СПб., 1906. 19 с. 

С. 17—18: Примерная программа по русской медицинской этно
графии. Бытовой отдел [заговоры]. 

3790. В и т б е р г Ф. А. Лекции по русской литературе. 1-й курс 
1906/7 г. Жен. пед. ин-т. СПб., лит. Ю. Семечкиной, 1907. 352, 4 с. [Лито
графия]. 

С. 1—76: Устная словесность. 

3791. Лекции по музыке в России. — «Рус. муз. газ.», 1908, № 48, 
30 ноября, стб. 1094—1095. 

Программа курса лекций Н. И. Привалова «Русское народное 
песнетзорчество в историческом и археологическом отношениях 
(в связи с мифологией славян)» в СПб. археол. ин-те. 

— История русской литературы. Т. 2. См. № 1578. 

3792. Конспект по истории словесности. Сост. по новейшим источни
кам. Житомир, Южно-рус. книгоизд-во, 1908. 189 с. 

С. 3—8: Устная словесность. 

3793. Б у д д е Е. Программа курса русской былевой поэзии 1908— 
1909 учебного года. [Казань, тип. имп. Казан, ун-та, 1909]. 3 с. 

3794. К о ч е т о в Н. Очерк истории музыки. (Пособие для учащихся 
в муз.-учеб. заведениях). М., изд. П. Юргенсона, 1909. 145 с. 

С. 86—88: рус. нар. песня, ее издание и изучение; с. 105, 109, 
126—128, 131: интерес композиторов к нар. мелосу. 

3795. Л и н ев а Е. Э. Начальные основы музыки. Лекции 1-го курса 
хор. классов нар. консерватории. Вып. 1. М., типо-лит. В. Рихтер, 1909. 
47 с. с нот. 

С. 29—30, 39—44: муз. анализ нар. песни. 
Рец.: В. Л. —«Рус. муз. газ.», 1912, № И, 11 марта, стб. 296. 

3796. Л о б о д а А. М. Лекции по истории новой русской литературы. 
Киев, изд. студентов филол. фак-та ун-та св. Владимира, 1909. 193 с. (На 
правах рукописи). 

388 



С. 16, 26—27: фольклор в литературе Петровской эпохи; с. 46— 
48: интерес В. К. Тредиаковского к нар. песням; с. 78: нар. черты 
в песнях А. П. Сумарокова; с. 118: интерес Екатерины II к нар. 
обрядам и песням; с. 162: обращение В. В. Львова и Н. М. Карам
зина к былин, образам; с. 163: сказочн. образы в поэме «Душенька» 
И. Ф. Богдановича; с. 168: связь басен В. Майкова с устн. творче
ством; с. 170: издание лубочн. повестей в XVIII в.; с. 170—171: 
сказки Н. И. Новикова и М. Д. Чулкова. 

3797. Л о б о д а А. М. Лекции по народной словесности. Киев, изд. 
пудентов ист.-филол. фак-та ун-та св. Владимира, [1909]. 119 с.' (На 
правах рукописи). См. № 3805. 

С. 3—11: Внешняя история русской народной словесности; 
с. 11—13: Общий характер и состав памятников русской народной 
словесности; с. 13—26: Исходные начальные моменты народной 
поэзии; с. 26—27: Роды и виды народной словесности и значение 
в ней обряда; с. 27—32: Заговоры; с. 32—40: Песни обрядовые, свя
занные с известными временами года; с. 40—52: Весенняя обряд
ность и обрядовая песня; с. 52—56: Купальские игры и песни, 
с. 56—66: Свадебная обрядовая поэзия; с. 66—71: Причитания (за
плачки); с. 71—103: Былины; с. 104—116: Сказки; с. 116—118. По
словицы и поговорки; с. 118—119: Загадки. 

3798. М и л л е р В. Ф. Лекции по русской народной словесности. 
Читаны на высш. жен. курсах в 1908—1909 гг. М., типо-лит. И. II. Люби
мова, 1909. 284 с. [Литография]. 

С. 3—14: Введение; с. 14—36: Сказки; с. 36—44: Сказки в ле
тописи; с. 45—54: Внутреннее строение и технические приемы 
в сказках; с. 55—63: Заговоры; с. 63—284: Былины. 

3799. Х а р у з и н а В. Н. Этнография. Курс лекций, читанных 
в Моск. археол. ин-те и на Высш. жен. курсах в Москве. Вып. 1. Введе
ние. 2. Верования малокультурных народов. М., изд. Археол. ин-та, 1909. 
590 с. 

3800. Л и в и и А. [ М а с л о в А.]. О преподавании народной музыки 
[ч университетах, консерваториях и муз. училищах]. — «Музыка и жизнь», 
1910, № 4, с. 7—8. 

3801. Д у р н о в о Н., У ш а к о в Д. Хрестоматия по великорусской 
диалектологии. Пособие при преподавании рус. яз. в высш. учеб. заведе
ниях. М., 1910. 216 с. 

С. 9—33: Архангельская губерния [сказки, былины, баллады, 
свад. и рекрут, песни]; с. 34—43: Олонецкая губерния [причитания, 
заговор, сказки]; с. 44—45: Санкт-Петербургская губерния [песни]; 
с. Д6—59: Новгородская губерния [частушки, сказки, песни]; с. 60— 
79: Вологодская губерния [свад. причеты, сказки, пословицы, за
гадки, песни, святочн.-песня]; с. 80—91: Вятская губерния [частушки, 
пляс, песни, сказки, плач над умершей, загадки]; с. 92—104 Перм
ская губерния [сказки, песни]; с. 105—108: Костромская губерния 
[свад. причеты, пословицы]; с. 109—117: Ярославская губерния 
[свад. и лирич. песни, надгробные]; с. 120—123: Владимирская гу
берния [песня, сказка]; с. 124—133: Московская губерния [песни, 
рассказы, сказки]; с. 134—137: Нижегородская губерния [песня]; 
с. 138: Симбирская губерния [песня, быличка]; с. 139—140: Саратов
ская губерния [сказка]; с. 141—142: Псковская губерния [свад. при
говоры, песни]; с. 143—148: Смоленская губерния [песни, сказки]; 
с. 149—156: Калужская губерния [песни, сказки]; с. 157—162: Орлов-
екая губерния [песни, рассказы]; с. 163-173: Курская губерния 
[песни, рассказы]; с. 177—189: Рязанская губерния [песни, сказки]; 

389 



с. 190: Тамбовская губерния {песня и причитание]; с. 191—194: Во
ронежская губерния [сказка, песня]. 

Рец.: М а р к о в А. — «Этнограф, обозрение», 1911, кн. 88/89, № 1/2, 
с. 271—273. 

3802. Е л е о н с к а я Е. Н. Материал для занятий в семинарии по 
народной словесности. 1911/1912. М., тип. А. Снегиревой, 1911. X, 26 с. (На 
правах рукописи). См. № 3804. 

С. III—X: Вступление; с. 23—26: Библиография. 

3803. К л ю ч е в с к и й В. О. Курс русской истории. Ч. 1. Изд. 4-е. 
М., тип. Моск. гор. училища глухонемых, 1911. 464 с. 

С. 96—97, 104, 106, 125, 137—142, 147, 154, 241, 343, 355, 372-
373, 377—380, 386—389, 391: рассмотрение поговорок, примет, былин 
и обрядности. 

3804. Е л е о н с к а я Е. Н. Материал для занятий в семинарии по 
народной словесносги. (Сказка). 1912/1913. М., [1912]. IV, 27 с. (На 
правах рукописи). См. № 3802. 

С. III—IV: Несколько вступительных замечаний; с. 25—26: 
Сказка, записанная в Калужской губернии [текст]. 

То же. 1913/1914. М., [1913]. 

3805. Л о б о д а А. М. Лекции по народной словесности. Киев, изд. 
слушательниц Киев. высш. жен. курсов, 1912. 135 с. (На правах рукописи). 
[Литография]. См. № 3797. 

То же. Киев, тип. «Труд» М. М. Елькина, 1914. 100 с. 

3806. С о к о л о в Н. О поэзии раскола в курсе русской словесности. 
(Из работ в семинарии Н. И. Виноградова по рус. яз. и словесности).— 
«Изв. пед. ин-та им. П. Г. Шелапутина в Москве», 1913, кн. 2, отд. 2, 
с. 147—158. 

Анализ дух. стихов сектантов. 

3807. Б а д а е в Н. В. Записки по русской литературе. СПб., лит. 
И. Брейтигама, 1913/1914. 107, 82 с. 

С. 1—12 (2-я пагинация): Народная словесность. 

3808. Источники и пособия для занятия в семинарии по русской на
родной словесности. М., печатня А. И. Снегиревой, [1913]. 8 с. 

3809. С п е р а н с к и й М. Н. Лекции по русской народной словес
ности. Курс, читанный на Моск. высш. жен. курсах в 1912—1913 гг. По 
запискам слушательниц. Ч. 1, 2. М., типо-лит. С. М. Мухарского, [1913]. 
282, 369 с. (Литография). 

3810. Три эпохи. Екатерининская, Александровская, Николаевская. 
Приложения. 1) Русский театр XVIII в.; 2) Воронежское культурное 
гнездо; 3) Тургенев и 60-е годы. Темы—библиография—вопросники. По
собие для высш. школы и самообразования. Сост. Н. К. Пиксанов. 
Изд. 2-е. СПб., 1913. 83 с. (Семинарий по нов. рус. лит.). 

С. 34: «Песня о купце Калашникове» и народно-поэтическая 
стихия у Лермонтова; с. 55—56: Народная пьеса «Царь Макси
милиан»; с. 56: Народная пьеса «Лодка»; с. 60: Элементы народ
ности в театральных пьесах екатерининского времени; с. 62: Коль
цов и народная поэзия. 

3811. Ш л я п к и н И. А. Лекции по истории русской литературы. 
Ч. 1, вып. 1 (Введение. Нар. словесность). Изд. 3-е. СПб., изд. студенч. 
изд. ком-та при ист.-филол. фак-те СПб., ун-та, 1913. 348 с. [Литография], 
графия]. 
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С. 9, 11, 52—58, 81—82, 88: история фольклористики; с. 92—140: 
Устная народная словесность; с. 140—144: История русской мифо
логии; с. 144—151: Исторические сведения о религии древних сла
вян; с. 151—166: Высшая русская мифология (Перун, Сварог, Во
лос, Яровит); с. 166—205: Русские народные обряды и обычаи; 
с. 205—218: Свадебные обряды. История семьи; с. 218—238: Рус
ская свадьба; с. 238—256: Русские народные погребальные обряды 
и песни; с. 256—268: Доля, судьба; с. 268—280: Колдовство, за
говоры, пословицы и загадки; с. 280—291: Русские лирические 
песни; с. 291—337: Русская эпическая поэзия; с. 337—348: Былины 
об Илье Муромце. 

3812. Д а н и л о в В. В. Русский язык в высшем начальном училище 
по Положению 25 июня 1912 г. Курс методики рус. яз. для учит, ин-тов. 
СПб.—Киев, книгоизд-во «Сотрудник», 1914. 188 с. 

С. 16—17, 36—37, 44, 47—48, 100: изучение устн. словесности. 

3813. Л ы с к о в И. П. Теория словесности в связи с данными языко
ведения и психологин Общий курс. М., тип. фирмы «Ломоносов», 1914. 
418 с. 

С. 8, 12—13, 90, 141, 168—169, 180, 221—226, 237, 258, 261, 270— 
273, 276—277, 285—287, 289, 294, 296, 299—301, 314—316, 321, 323— 
326, 342, 351—352, 359: анализ образцов рус. фольклора; с. 245—248: 
Народное тоническое стихосложение. 

3814. М а р к о в А. В. Программа истории русской словесности. На
родная поэзия. Курс 1912—1913 г.— Темы работ по народной словес
ности, преимущественно русской. — «Изв. Тифлис, высш. жен. курсов», 
1914, кн. 1. вып. 2. Программы лекций и др. сведения о преподавании 
предметов, с. 62—69. 

3815. П е р е т ц В. Н. Из лекций по методологии истории' русской 
литературы. История изучений. Методы. Источники. Корректурное изд. на 
правах рукописи. Киев, тип. 2-й артели, 1914. 496 с. 

С 76—77, 84—85, 89—90, 111—112, 123, 134, 173—179, 183, 187, 
190, 197—206, 329, 371, 381, 393, 395—397, 399, 401, 419—421: изуче
ние фольклора. 

3816. П о т е б н я А. А. Из лекций по теории словесности. Басня. По
словица. Поговорка. Харьков, изд. М. В. Потебни, 1914. 162 с. 

С. 82—92: Переход басни в пословицу при помощи инверсии; 
с. 93—112: Приемы превращения сложного поэтического произве
дения в пословицу. Поговорка. 

3817. С п е р а н с к и й М. История древней русской литературы. По
собие к лекциям в ун-те и на Высш. жен. курсах в Москве. Изд. 2-е. М., 
типо-лит. Т-ва И. Н. Кушнерев и К0, 1914. 599 с. 

С. 7—71: История изучения русской литературы [и фольклора]; 
с. 111 —116: Киевский период литературы. Литература письменная 
и устная; с. 172—178: Религия и устная словесность. 

3818. Ш а м б и н а г о С. К. История русской народной словесности. 
По записклм слушателей, редактированным профессором. [М.], изд. О-ва 
взаимопомощи студентов-филологов при имп. Моск. ун-те, 1914. 208 с. 
[Литография]. 

3819. Г е о р г и е в с к и й А. П. Частушка и ее место в курсе народ
ной словесности. — «Вестн. образования и воспитания», 1915, № 2, 
с. 157—162. 

То же. Отд. изд. Казань, 1915. 6 с. 
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3820. С у в о р о в с к и й А. К вопросу о постановке преподавания 
народной словесности в учительских семинариях. — «Родн. яз. в школе», 
1915/1916, № 7, с. 297—300. 

3821. Е ф и м о в Н. И. Народная словесность. Программа и кон
спект лекций, читанных на Юрьев, высш. жен. курсах в 1914— 
1915 акад. г. Юрьев, тип. Цирка, 1915. 40 с. 

3822. Л и п а е в Ив . История музыки. Курс лекций, читанных в Са
ратов, имп. Алексеевской консерватории. Саратов, изд. М. Ф. Тидемана, 
1915. 301 с. 

С. 167—174: Самобытная русская музыка в народных песнях, 
музыкальных инструментах. — Выразители самобытной музыки — 
игрецы, умельцы и скоморохи. 

3823. Ш л я п к и н И. А. История русской словесности. (Программа 
VHHB. курса с подроби, библиографией). Изд. 2-е. Пг., изд. кн. маг. 
Н. Я. Оглоблина, 1915. 69 с. 

С. 1: Русская народная словесность; с. 20—28: Библиография 
по русской народной словесности. 

Рец.: К а з а н с к и й С. П. — «Рус. филол. вестник», 1916, № 3, 
с. 171—174. 

3824. Д а н и л о в В. Работы по этнографии в учительских институтах 
и семинариях. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1916, № 8, нар. обра
зование, с. 113—126. 

Обзор фольклора Вологод., Новгор. губ. и Заонежья, сделанный 
студентами учит, ин-тов. 

Рец.: З е л е н и н Д. К- — «Этнограф, обозрение», 1916, кн. 111/112, 
№ 3/4, с. 156—160, «Родн. яз. в школе», 1916/1917, № 2/3, с. 109. 

3825. З а м о т и н И. И. Программа курса лекций по русской народ
ной словес-юсти, читанных студентам 3 и 4 кк. славяно-русского отделе
ния историко-филологического факультета имп. Варшавского университета 
и слушательницам Варшавских высших женских курсов в 1915—1916 ака
демическом г. Ростов н/Д, лит. И. Тер-Абрамиан, [1916]. 14 с. См. № 3827-

3826. П е т у х о в Е. В. Русская литература. Ист. обзор главнейших 
лит. явлений древн. и нового периода. Древн. период. 1. Введение.— 
2 Древнейшая эпоха. — 3. Средние века. — 4. Переходное время. Изд. 3-е. 
Пг., тип. Т-ва А. С. Суворина, 1916. 476 с. 

С. 321—323: Шемякин суд [связь повести с устн. традицией], 
с. 324—325: Бова-королевич; с. 332—339: Повести о Савве Груд-
цине, о Горе-Злочастии и Флоре Скобееве [связь повеете;"' с фоль
клором]. 

3827. З а м о т и н И. И. Русская народная словесность. Конспект 
лекций, читанных студентам 2 и 4 кк. славяно-русского отделения исто
рико-филологического факультета Варшавского университета и слуша
тельницам Варшавских высших женских курсов в 1913—1914 академиче
ском г. Конспект составлен слушателями Варшав. ун-та по лекциям про
фессора и по пособиям им рекомендованным в 1913—1914 акад. г. [Ростов 
н/Д, изд. Т-ва «Единение», 1919]. 212с. (На правах рукописи). См.№3825. 

3828. С и п о в с к и й В. Лекции по истории русской литературы. 
Вып. 1, 2. Баку, изд. Бакин. гос. ун-та, 1921, 1922. (На правах рукописи). 

Вып. 1. Введение в курс истории литературы. 134 с. 
С. 41—43: Историческая последовательность развития жанров. 

(А. Веселовский); с. 47—50: Эпос; с 112—116: История изучения: 
поэзии. А. Н. Веселовский; с. 117—128: Методы изучения поэзии. 

Вып. 2. Эпос, лирика, драма. (До Пушкина). 635 с. 
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С. 6—25: Эпос устный; с. 26—38: Сказка; с. 39—40- Пословица 
и поговорка; с. 41: Загадка; с. 42—43: Заговоры; с. 45—48- Исто
рические песни; с. 49—62: Былины; с. 106—108, 265—268: Духов
ные стихи; с. 229—246: Песни [обряд., свад., похорон., разбойн., 
быт. и частушки]; с. 273—277: Зародыш народной драмы; с. 395— 
396: Лирика в народном духе. 

См. также № 1570, 1573, 1584, 1587, 1598, 1611, 1612, 1620, 1691, 
1696, 1702, 1725, 1917, 1920, 2045, 2063, 2116, 2124, 2153, 2166, 2202, 2221, 
2269, 2282, 2435, 2458, 2511, 2585, 2656, 2695, 2696, 2726, 2804, 3226, 3248, 
3267, 3465, 3516. 

ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА В СРЕДНИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

3829. М. Ф. И. Народные песни и народные игры в начальной 
школе. — «Нар. образование», 1901, кн. 11, с. 358—376. 

3830. Е л ь н и ц к и й К. В. Объяснительное чтение стихотворений 
н народных песен. — «Филол. зап.», 1901, вып. 4/5, с. 19—54. 

С. 41—54. Объяснительное чтение народных песен. 

3831. Ф л ё р о в А. П. [Рец. на кн.: Житецкий П. И. Теория поэзии. 
Киев, 1898].— «Филол. зап.», 1901, вып. 6, с. 1—22. 

С. 2, 4, 9—11: изучение рус. нар. творчества в средн. школе. 

3832. Маленький певец. Рус. и латыш, нар. песни и хоралы для школ. 
Сост. И. Бах. Рига, изд. П. Берзина, 1901. 116 с. с нот. 

С. 13—22, 26—27, 29: рус. нар. песни. 

3833. Народная поэзия. Былины. Песни. Духовные стихи. С введ. и 
объяснит словарем. Сост. А. Аксенов. Изд. 3-е. СПб., тппо-лит. 
М. П. Фроловой, 1901. 408 с. (Приход, б-ка, издаваемая под ред. 
В. И. Шемякина). 

С. 5—8: Введение. Общее понятие о народной поэзии; с. 8—198: 
Былины; с. 199—264: Исторические песни; с. 265—359: Духовные 
стихи; с. 360—393: Песни обрядовые и бытовые; с. 394—408- Объяс
нительный словарь. 

3834. 50 русских народных песен, переложенных для трехголосного 
н четырехголосного смешанного хора для употребления в учебных заведе
ниях А. А. Петровым. СПб., изд. песен, комиссии имп. Рус. геогр. о-ва, 
1901. 56 с. с нот. 

С. 3—4: Духовные стихи; с. 5—7: Былины; с. 8: Коляда; с. 9— 
19: Свадебные песни; с. 20—29: Песни плясовые, хороводные и 
игровые; с. 30—40: Песни протяжные; с. 41—56: Песни четырехго
лосные [лирич., дух. стих, ист. песня об Иване Грозном]. 

е 3835. Я и ч к о в Д. Школьный хор. Классн. пособие при обучении 
пению, приспособленное для низш. и средн. учеб. заведений. Изд. 5-е. 
Рига, изд. К. Г. Зихмана, 1901. 94 с. с нот. 

С. 5—6: Я и ч к о в Д. От составителя, с. 25—29: Богатырская 
песня о Добрыне Никитиче. Зап. О. X. Славянская; с. 30—94: На
родные великороссийские песни [мелодии зап. О. X. Славянская, 
Н. А. Римский-Корсакогз, М. А. Балакирев, П. М. Воротников, 
В. П. Прокунин]. 

3836. Книга для чтения в народных училищах Северо-Западного 
края России с русским и церковнославянским букварем и материалом 
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для самостоятельных письменных упражнений. Второй год обучения. 
Сост. »Н. Одинцов, В. Богоявленский. Изд. 7-е. Вильна, тип. А. Г. Сыр-
кина, 1902. 210 с. 

С. 142, 151: нар. песни. 
Ред.: И с т о м и н В. — «Рус. филол. вестник», 1901, № 3/4, пед. отд., 

с. 73. 

3837. Сборник гимнов и песен, положенных на два, три и четыре 
голоса. Ч. 1, 2. Классн. пособие при обучении пению, приспособленное для 
низш., средн. учеб. заведений и воскреси, школ. Сост. П. Р. Злобин. Киев, 
хромо-лито-тип. и нотопечатня И. И. Чоколова, 1902. ПО с. с нот. 

С. 60—110: Народные песни. 
Ред.: М [ас л о в] А.— «Рус. муз. газ.», 1903, № 2, 12 янв., стб. 58—59. 

3838. Трехголосные хоровые песни для школы. Классн. пособие при 
•обучении пению. Сост. Г. Маренич. СПб., 1902. VI, 96 с. с нот. 

С. III—IV: М а р е н и ч Г. Предисловие; с. V—VI: Алфавитное 
оглавление; с. 51—96: рус. нар. песни. 

3839. Школьное пение на два и на три однородных голоса. Классн. 
пособие при обучении пению для низш. учеб. заведений. Сост. Г. М. Кон-
цевич. М., изд. автора, 1902. 47 с. с нот. 

С. 7—15, 17—18, 20—25, 27—30, 40—47: рус. нар. песни. 

3840. А л ф е р о в А., Г р у з и н с к и й А., Н е л и д о в Ф., Смир
н о в С. Десять чтений по литературе. Изд. 2-е. М., изд. фирмы «Сотруд
ник школ», 1903. 248 с. с нот. 

С. 1—24: Г р у з и н с к и й А. Е. Русские народные певцы 
[с. 7: ноты былин и дух. стихов]; с. 175—204: А л ф е р о в А. Д. 
Петрушка и его предки. 

То же. Изд. 4-е. М., 1915. 
Ред.: Ф и л о н о в А. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1905, 

№ 10, отзывы о книгах, с. 205—206. 

3841. А н д ев М. В. Методическая хрестоматия классного хоро
вого пения для всех учебных заведений. Курс 1-й, младший. 150 разно-
родн. мелодич. примеров, расположенных в сист. порядке, с указанием, 
как ими пользоваться. Витебск, изд. автора, 1903. 67 с. с нот. 

С. 1—7: Предисловие; с. 8, 10—14, 16—18, 22, 24—28, 31, 33, 
38, 42, 47, 49, 51, 55—57, 59: рус. нар. песни. 

То же. Изд. 2-е. СПб., изд. Я. Башмаков и К0, 1912. 

3842. К о н о п а с е к Ф. Р. Школьный сборник русских и украинских 
песен для трех однородных голосов. Варшава, лит. И. Менскарского, 1903. 
32 с. с нот. 

С. 18: Вниз по матушке по Волге. Рус. нар. песня. 

3843. Сборник образцов для историко-литературного изучения рус
ской словесности в средних учебных заведениях. Ч. 1. Нар. словесность 
и прозаич. лит. произведения. Сост. Ю. Н. Верещагин. СПб., изд. кн. маг. 
В. В. Думнова, 1903. 544 с. 

С. 1—158: Произведения устные. 
Ред.: «Журн. М-ва нар. просвещения», 1904, № 8, отзывы о книгах, 

с. 137. 

3844. Старина русской земли. Первая книга для чтения по отечеств, 
истории. 1. Древняя Русь. Сост. В. Соколов и В. Хитров. М., изд. кн. 
маг. В. В. Думнова, 1903. 271 с. 

С. 30—36: Былины о Владимире Красном Солнышке и бога
тыре его Илье Муромце; с. 141—146: Сказания о нашествии Батыя 
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[легенды о Меркурии Смоленском и граде Китеже; песня об 
Авдогье-Рязаночке; пословицы]. 

Ред.: «Журн. хИ-ва нар. просвещения», 1903, № 4, наша учен, лит., 
о. 20-21. 

3845. Ф и л о н о в А. История русской словесности. Учеб. пособие 
для средн. учеб. заведений. СПб., тип. Т-ва «Обществ, польза», 1903. 
XVIII, 864 с. 

С. 1—66: Народная словесность [анализ жанров; библиография]. 

3846. Ш в и д ч е н к о Е . ( Б ы с т р о е Б.). Святочная хрестоматия. 
Лит.-муз.-этнограф. сб. для семьи и школы. СПб., синод, тип., 1903. 520 с. 
с нот. 

С. 14—15: Великорусская коляда [текст и ноты, зап. в Вологод. 
губ.]: с. 18—33: Е. III. Колядки, колядование, коляда и овсень 
[статья]; с. 53: Великорусская коляда [текст]; с. 60—84: Ш в и д 
ч е н к о Е. Театр марионеток. (Мистерии. Марионетки в Испании, 
Франции, Англии, Германии, Польше и России. Вертеп. Бетлейка. 
Вертеп в Сибири); с. 111—113: Великорусская коляда. Гармониза
ция Ю. Извекова [текст и ноты, зап. в Вологод. губ.]; с. 163—164: 
Великорусская коляда. Из сборника Н. Пальчикова [текст и ноты, 
зап. в Уфим. губ.]; с. 198—199: Уж я золото хороню (святочн. 
игра-песня). Мелодия из оперы «Русские святки» Ф. Блима. Гармо
низация Е. Швидченко; с. 217: Великорусский рождественский стих. 
Из сборника П. Бессонова; с. 220—264: Ш в и д ч е н к о Е. Ку
кольный театр. (Петрушка. Пьеса «Камедь о Петрушке». Раёк); 
с. 280: Великорусская коляда. Из сборника Н. Пальчикова [текст 
и ноты, зап. в Уфим. губ.]; с. 292—293: Великорусская коляда. Из 
сборника Терешенко [текст и ноты]; с. 300—304: Е. Ш. Христо-
славлснье на Руси [статья]; с. 320—337: Ш в и д ч е н к о Е. Ря
женье. (В России: скоморохи, окрутники, халдеи); с. 341: Велико
русская коляда. Из сборника Н. А. Римского-Корсакова; с. 350— 
356: Иван-царевич да Баба-яга. (Нар. сказка — по Афанасьеву). 
Пересказал Е. Ш.; с. 356: Великорусская колядская припевка; 
с. 372: Слава богу на небе. (Святочн. подблюдн. песня); с. 390: 
Великорусская коляда; с. 446—492: Ш в и д ч е н к о Е. Овсень и 
коляда. (Святочн. картины). (Мифологич. сказки) [использование 
нар. песен и напевов]; с. 493—520: Е. Ш. Святочный словарь. 

Рец.: М [ас л о в] А. — «Рус. муз. газ.», 1904, № 1, 4 янв., стб. 28. 

3847. Школьный друг. Сб. дет. подвижн. игр с пением и хороводом 
для 2-х, 3-х и 4-х голосн. дет. или жен. хора с ф-п. Вып. 2. Сост. В. Д. Бе-
невский. М., [1903]. 106 с. с нот. 

С. 4, 5, 11—24, 28—30, 54—80, 86—96: рус. нар. песни; с. 101— 
106: Библиографический указатель детских подвижных игр и хоро
водов, вошедших во 2-й выпуск «Школьного друга». 

3848. Песня и школа. — «Сб. „Рус. чтения"», 1904, № 4, с. 31. 
Необходимость пропаганды рус. нар. песни в школах. 

3849. «Баян». Сб. песен для школ. Сост. Бальдуин Нус. Ч. 2. 120 раз
личи, песен на два голоса. Изд. 3-е. Рига, изд. муз. маг. П. Нельдпера, 
1904. [4], 92 с. с нот. 

С. 6—13, 15, 18—23, 29—35, 46, 49, 73: рус. нар. песни. 
То же. Изд. 6-е. Рига, 1912. 

3850. Б у с л а е в Ф. И. Лекции. — «Старина и новизна», 1904, кн. 8, 
с 97—375; 1905, кн. 10, с. 1—267; 1907, кн. 12, с. 10—306. 

То же. Отд. изд. История русской литературы. Лекции, читанные 
цесаревичу Николаю Александровичу (1859—1860). Вып. 1—3. М., синод. 
тип., 1904—1907. 
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Вып. 1. 1904. 279 с. 
С. 10, 14, 17-19, 22-23 , 34-35, 42, 47-49 , 71 84-108 113-

115, 127-132, 135-138, 150-153, 159-169, 176,' 227, 258-265: 
анализ нар. поэзии. 

Вып. 2. 1906. 267 с. 
С. 44—45, 64—65, 119—123, 125, 131, 138—141, 147—149. 169— 

176, 223—224: рассмотрение фольклора; с. 73, 132—133, 157—158, 
186: 'лвязь древнерус. повестей с устн. традицией. 

Вып. 3. 1907. 299 с. 
С. 8, 46, 56—58, 82—83, 89—98, 200—203, 287—290: анализ 

нар. поэзии. 
Рец.: «Журн. М-ва нар. просвещения», 1906, №5, критика и бгблиогр, 

с. 144. 

3851. Былины. Былины про старших богатырей. — Былины киевского и 
новгородского циклов. — Духовные стихи. — Исторические песни. Восемь 
объяснительных статей. Изд. 2-е. СПб., изд. И. Глазунова, 1904. V, 186 с. 
(Рус. классн. б-ка, издаваемая под ред. А. Н. Чудинова. Пособие при 
изучении рус. лит. Вып. 13). 

С. I—V: Предисловие к 1-му и 2-му изданиям; с. 1—108: Рус
ские народные былины; с. 109—126: Духовные стихи; с. 127—140: 
Исторические песни; с. 144—186: Материалы для изучения былин. 

То же. Изд. 3-е. СПб., 1912. VIII, 186 с. 

3852. Б ы с т р о в М. Теория словесности. СПб., изд. А. К. Пурышева, 
1904. 279 с. 

С. 141 — 148: Былины; с. 186—187: Сказка; с. 187: Пословица; 
с. 208—209 Народная лирика. 

Рец.: А н н е н с к и й И. Ф. — «Журн. М-ва нар. просвещения,», 1905, 
№ 5, отзывы о книгах, с. 89—90. 

3853. Ж и т е ц к и й П. И. Теория поэзии. Изд. 4-е. Киев, тип. ун-та 
св. Владимира, 1904. 294 с. 

С. 22—94: Народная поэзия. С. 22—36: Отголоски первобытных 
верований и понятий в народных загадках, пословицах, заговорах и 
сказках; с. 36—47: Народные обрядные песни; с. 47—48: Народные 
былины и исторические песни; с. 78—94: Народные бытовые песни. 

То же. Киев, изд. В. С. Житецкой, 1913. 

3854. Заключение комиссии преподавателей словесности в учебных 
заведениях Тифлиса по вопросу «о постановке преподавания литературы 
в женских гимназиях, по сравнению с мужскими гимназиями и реальными 
училищами» и «о методических приемах, употребляемых при изучении 
литературных произведений, указанных программами мужских и женских 
гимназий и реальных училищ». — В кн.: Съезд преподавателей русского 
языка и словесности средних учебных заведений Кавказского учебного 
округа (22 мая—7 июня 1904 г.). Протоколы комиссии преподавателей 
словесности средних учебных заведений Тифлиса. Тифлис, тип. К. П. Коз
ловского, 1904, с. 32—53. 

С. 38, 42—44, 53: изучение рус. нар. творчества. 

3855. К е р е н с к и й С. Пособие к изучению истории русское словес
ности. Вып. 1. Введение. Нар. словесность. М., тип. М. Борисенко, 1904. 
89 с. 

С. 19—33: Славяне в древности [мифы]; с. 34—37: Элементы 
поэзии. Ритм. Поэзия дикаря; с. 37—41: Пословицы; с 41—44: 
Загадка; с. 44—48: Заговоры; с. 48—64: Песни; с. 64—71: Песни 
свадебные и семейные. Причитания; с. 72—86: Былины; с. 86—89. 
Сказки. 
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3856. Народы русского царства. Сб. статей по этнографии. Книга для 
чтения дома и в школе. Сост. В. Львович. М,, изд. книгопрод. М. В. Клю-
кина, [1904]. 599 с. 

С. 8—11: описание великорус, свадьбы с текстами песен; 
с. 372—373: обзор фольклора урал. казаков; текст песни о р. Яик. 

3857. Родная поэзия в объяснительном чтении. Опыт худож. хресто
матии для школы и самообразования. Сост. Г. А. Миловидов. Орел, тип. 
А. Н. Хализева, 1904. 316 с. 

С. 233—243: Образцы народной поэзии [былины и лирич. песни]. 
Реш: А н н е н с к и й И. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1906, 

№ 1, отзывы о книгах, с. 102. 

3858. Русская хрестоматия. Памятники древн. рус. литературы и нар. 
словесности, с ист., лит. и грам. объяснениями и со словарем. Для средн. 
учеб. заведений. Сост. Ф. Буслаев. Изд. 9-е, просмотр, и исправл. 
А. И. Соболевским. М., тип. Г. Лисснера и А. Гешсля, 1904. 480 с. 

С. 357—364: Стих о Голубиной книге; с. 366—446: Поэзия эпи
ческая [былины, ист. песни, дух. стихи]; с. 447—461: Поэзия лири
ческая [колыб., свад., хоровод, и подблюдн. песни; причитания]. 

То же. Изд. 12-е. М., 1912. 

3859. С т о ю н и н В. Я. О преподавании русской литературы. 
Изд. 6-е. СПб., тип. М М. Стасюлевича, 1904. 469 с. 

С. 213—216: Местные народные сказания. Отношение богатыр
ского эпоса к историческим народным песням; с. 258—261: Народ
ный взгляд на личность Ив. Вас. Грозного в исторических песнях; 
с. 261—274: Духовные стихи; с. 275—293: Идеалы простонародной 
жизни по легендам. Народные протесты в легендах и в лирических 
песнях; с. 420—440: Об изучении народной поэзии [былин и сказок]. 

3860. Школьные песни. 115 нар., лит., ист. и воен. песен, положенных 
для школ на 1, 2 и 3 голоса. Собр. Н. X. Вессель и Е. К. Альбрехт. 
Изд. 8-е. СПб., изд. П. Юргенсона, 1904. XVI, 66 с. с нот. 

С. 4—24, 52—53: рус. нар. песни; с. 41—45: солд. песни; с. 55: 
былина. 

То же. Изд. 10-е. СПб., 1913. 

3861. Школьный сборник русских народных песен для младшего воз
раста. Сост. и издан Муз.-этнограф, комиссиею при Этнограф, отд. имп. 
О-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии, состоящего 
при имп. Моск. ун-те. [Вып. 1]. М., электропечатня нот П. Юргенсона, 
1904. 46 с. с нот. См. № 3930. 

С. 7—12: Прибаутки и припевки; с. 13—19: Песни одноголос
ные; с. 20—33: Песни двухголосные; с. 34—41: Песни трехголос
ные; с. 42—46: Примечания. [Колыб., хоровод., игр., обряд., свад., 
уличн., протяжн. и ист. песни. Зап. из Яросл., Казан., Тобольск., 
Рязан., Моск., Перм., Арханг., Тамбов., Саратов., Костром., Сим
бирск., Уфим., Нижегор. и Орлов, губ.]. 

Рец.: В л а д и м и р с к и й Ф. Школьное пение. — «Рус. муз. газ.», 
1905, № 47, 20 ноября, стб., 1149—1152; Г. —«Изв. СПб., о-ва муз. собра
ний», 1904/1905, вып. 3, с. 21—22. 

3862. Б о л д в а М. О сохранении памятников народного творче
ства.—«Нар. образование», 1905, кн. 2, с. 161—164. 

Роль школьн. учителей в сохранений нар. песни. 

3863. Школа и народная песня.— «Нар. образование», 1905, кн. 2, 
с 263-268. 
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3864. От Ученого комитета Министерства народного просвещения. 
Извлечение из журнала Ученого комитета по вопросу о расширении 
курса русской словесности в средне-учебных заведениях. — «Журн. М-ва 
нар. просвещения», 1905, № 7, правительств, распоряжения, с. 40—79. 

С. 65, 70—71, 74—75: изучение нар. творчества. 

3865. Б е л я е в с к и й Е. Теория словесности. Руководство при раз
боре образцов словесности и при письм. упражнениях учеников. Изд. 
12-е. М., изд. кн. маг. В. В. Думнова, 1905. 119 с. 

С. 10, 25, 76—81, 90—91, 96: рассмотрение нар. поэзии. 
То же. Изд. 15-е. М., 1916. 

3866. Гусляр. Нар. песни для школ на 3 голоса, великорусские и 
малорусские. Сост. Н. М. Ерошенко. М., изд. П. Юргенсона, [1905]. 35 с. 
с нот. 

С. 3—28: рус. нар. песни. 
Рец.: «Музыка и жизнь», 1908, № 8, с. 13. 

3867. Друг детей. Общедоступн. учебник пения для школ. Ноты, 
песни и игры с пением. Сост. Н. Ерошенко. М., изд. П. Юргенсона, [1905]. 
58 с. с нот. 

С. 20, 23—28, 32, 34—38, 40—45, 50—51: нар. песни. 

3868. Е в с т а фи ев П. В. Древняя русская литература. (Допетр. 
период). Вып. 1. Устн. нар. словесность. Учебник для муж. и жен. ин-тов, 
гимназий ч учит, семинарий. Прил. к вып. 1-му: классный сб. образцов 
рус. нар. поэзии: былин, песен, сказок и пословиц. Изд. 11-е. СПб., изд. 
Д. Полубояринова, 1905. 79 с. 

То же. Изд. 14-е. СПб., изд. М. М. Гутзаца, 1911. 80 с. 

3869. Историческая хрестоматия по истории русской словесности. 
Сост. В. В. Сиповский. В 3-х т. применительно к новым программам 
среднеучеб. заведений М-ва нар. просвещения. Т. 1. Древн. литература и 
новая до Карамзина. СПб.—М., изд. Т-ва М. О. Вольф, 1905. XVII, 530 с. 

С. 1—5: Обрядовые песни; с. 5—9: Хороводные песни; с. 10—15: 
Свадебные песни (вопли); с- 16—21, 508—512: Причитания (похо-
рошше и рекрутские); с. 22—25: Заговоры; с. 25—53: Былины (ста
рины); с. 54—59: Исторические народные песни; с. 60—61: Бытовые 
песни; с. 62—65: Семейные; с. 65—67: Песни-баллады; с. 68—69, 
512—513: Песни удалые и разбойничьи; с. 70—72: Пословицы, по
говорки, загадки; с. 73—126, 516—530: Сказки; с. 127—135: Духов
ные стихи; с. 136—138: Легенды. 

3870. К о з ь м и н К., П о к р о в с к и й В. Теория словесности. Свод 
теоретич. положений, выведенных из разбора образцов прозы и поэзии. 
Изд. 11-е. М., изд. кн. маг. М. Д. Наумова, 1905. 70 с. 

С. 16, 20, 22, 25, 36—39, 44—45, 60, 63: рассмотрение рус. устн. 
поэзии. 

То же. Изд. 17-е. М., 1916. 

3871. Музыкальная хрестоматия. Ч. 1. Избр. нар. песни для 2-х и 3-х 
однородн. голосов. Гармонизовал Д. М. Яичков. Казань, типо-лит. Казан. 
ун-та, 1905. 53 с. с нот. 

Рец.: М [ а с л о в А.]. — «Рус. муз. газ.», 1905, № 16/17, 17/24 апр., 
стб. 503—504. 

3872. Н е в з о р о в Н. К. Сборник статей из образцовых произведе
ний русской словесности с логическим разбором, выводом основной мысли 
и объяснением каждой статьи, с темами и планами для устных н письмен
ных упражнений. Ч. 1,2. Изд. 13-е. СПб., тип. синодальная, 1905. 
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Ч. 1. 124 с. 
С. 21—22, 26—28, 47—49, 62—65, 69—70: тексты сказок; с. 55— 

56: текст лирич. песни; с. 85: текст ист. песни о походе Ивана Гроз
ного под Казань; с. 109: загадки. 

Ч. 2. Книга для чтения в 3, 4 и 5-м классах средних учебных за
ведений. 196 с. 

С. 64—71: тексты былин; с. 71—75: тексты сказок; с. ПО—111: 
тексты нар песен; с. ИЗ: текст дух. стиха. 

3873. Н и к о л ь с к и й П. Русские былины в школьном изучении. 
(Глава из методики рус. словесности). М., тип. Г. Лисснера и Д. Собко„ 
1905. 39 с. (Прил. к циркулярам по Моск. учеб. округу, издаваемые под 
ред. Вл. Исаенкова). 

3874. П е т р о в К. П. Курс истории русской литературы. Учеб. по
собие. Изд. 2-е. СПб., тип. А. Э. Винеке, 1905. XV, 390 с. 

С. 3—18: Словесность устная [обряд., лирич. и ист. песни, бы
лины, сказки, пословицы, загадки, заговоры]; с. 30—31: Духовные 
стихи и легенды. 

Рец.: Ш л я п к и н И. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1906, № 4, 
отзывы о книгах, с. 221—222. 

3875. П р е о б р а ж е н с к и й А. Теория словесности для средних 
учебных заведений. (Начала эстетики, риторики и поэтики). Изд. 4-е. 
М., изд. кн. маг. В. В. Думнова, 1905. 168 с. 

С. 85—92: Песни народные; с. 126—132: Былины; с. 132: Исто
рические песни; с. 133—134: Духовные стихи; с. 134—135: Сказки; 
с. 135—138: Пословицы и загадки. 

Рец.: А н н е н с к и й И.— «Журн. М-ва нар. просвещения», 1905, 
№11, отзывы о книгах, с. 105—106. 

3876. Словесность в образцах и разборах. Сост. В. И. Водовозов. 
Изд. 6-е. СПб., изд. Л. Ф. Пантелеева, 1905. 422 с. 

С. 30—41: Русский народный слог [поэтич. разбор нар. песен]; 
с. 218—226: Предание о Садко; с. 261—275: Народный эпос; с. 276— 
281: Сказка и басня. 

3877. Я к о в л е в В. А. Учебный курс теории словесности. Изд. 6-е. 
СПб., тип. М. П. Фроловой, 1905. 152 с. 

С. 26, 28—30, 32, 37, 39, 51—52, 55—65, 80—81, 86—89: рас
смотрение рус. нар. творчества. 

То же. Изд. 10-е. СПб., 1913. 135 с. 
С. 22, 25—26, 28, 33: рассмотрение поэтики нар. былин и песен; 

с. 49—53: Эпос народный; с. 54—56: Сказки; с. 56—57: Природный 
миф; с. 77—80: Народная лирика [свад. и лирич. песни]. 

3878. А р х а н г е л ь с к и й А. С. Заметки на программу по исто
рии русской литературы и теории словесности, составленную комиссией 
учебного комитета. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1906, № 4, совр. 
летопись, с. 67—97; № 6, совр. летопись, с. 45—66. 

№ 4, с. 71—79: характеристика раздела нар. словесности. 
№ 6, с. 45—46, 49, 51—56, 60, 62—63: фольклор в литературе 

XVIII и XIX в. 
То же. Отд. изд. Казань, 1908. 124 с. 

3879. А н а н ь е в И. О нормальной постановке пения в начальной 
школе. — «Рус. нач. учитель», 1906, № 11/12, с. 313—320 (2-я пагинация). 

С. 314—316, 318: необходимость пропаганды в начальн. школе 
рус. нар. песен. 
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3880. А л ф е р о в А., Г р у з и н с к и й А. Допетровская литература 
и народная поэзия. Тексты, переводы, примеч., словарь. М., книгоизд-во 
«Школа», 1906. 466 с. с нот. 

С. 185—263: Былины [и ист. песни]; с. 263—276: Духовные 
стихи; с. 276—319: Сказки; с. 319—340: Лирические песни. С 319— 
322: Колыбельные и детские; с. 322—327: Семейные; с. 327—331: 
Причитанья; с. 332—338: Удалые и разбойничьи; с. 338—340: Обря
довые; с. 349—383: Народные драмы. 

То же. Изд. 8-е. М., 1916. 470 с. 
Ред.: С а к у л и н П. — «Вестн. воспитания», 1906, № 10, критика и 

библиогр., с. 19—24; К а шин Н. — «Рус. филол. вестник», 1907, № 2, 
критика и библиогр., с. 21—22; Ш л я п к и н И. — «Журн. М-ва нар. 
просвещения», 1907, № 4, отзывы о книгах, с. 215; К а з а н с к и й СП.— 
«Богосл. вестник», 1907, № 9, с. 194—202. 

3881. В о с к р е с е н с к и й Е. Теория словесности. Изд. 5-е. М., изд. 
( К. И. Тихомирова, 1906. 159 с. 

С. 60—61: Поэзия народная и искусственная; с. 62—64: Былина: 
с. 64—65: Историческая песня; с. 65—66: Сказка; с. 66—67. Посло
вицы и загадки; с. 89—91: Лирика народная и ее виды. 

3882. Г а л а х о в А. Русская хрестоматия. В 2-х т. Т. 2. Изд. 30-е. 
М., изд. кн. маг. В. В. Думнова, 1906. 592 с. 

С. 39—69: Русский эпос. С. 39—42: Богатыри старшие; с. 43— 
57: Богатыри младшие; с. 58—61: Исторические народные песни; 
с. 62—69: Духовные стихи; с. 140—169: Сказки; с. 365—373: На
родные песни. С. 365—367: Обрядовые, святочные, игорные; с. 367— 
371: Семейные; с. 371—372: Удалые разбойничьи; с. 373: Солдат
ские; с. 373: Шуточные; с. 567—569, 574: Примечания. 

То же. Изд. 38-е. М., 1915. 616 с. 
С. 40—59: Былины; с. 60—64: Исторические народные песни; 

с. 64—70: Духовные стихи; с. 133—155: Народные сказки; с. 380— 
389: Народные песни; с. 584—585, 590: О р л о в В л. Примечания. 

— К е л т у я л а В. А. Курс истории русской литературы. См. №1589, 
1593. 

3883. П о л е в о й П. Учебная хрестоматия с толкованиями. Ч. 1. 
Младш. возраст. Изд. 35-е. СПб., изд. Е. А. Полубояриновой, 1906. 209, 
27, 3 с. 

С. 24—40: Сказки. 
3884. С и п о в с к и й В. В. История русской словесности. Ч. 1. 

вып 1. (Нар. словесность). СПб., тип. Т-ва печати, и изд. дела «Tpvi», 
1906. 122 с. См. № 3896. 

С. 1—4: Значение народной поэзии; с. 4—7: Изучение народной 
поэзии; с. 7—14: Природа и поэзия; с. 14—16: Жизнь и поэзия; 
с. 16—17: Христианство и народная поэзия; с. 17—31: Обрядовые 
песни; с. 31—37: Свадебная поэзия; с. 37—39: Похоронная поэзия; 
с. 39—43: Заговоры; с. 43—67: Былевая поэзия; с. 67—79: Истори
ческие песни; с. 79—84: Разбойничьи песни; с. 84—95- Бытовые 
песни; с. 96—100: Современная народная песня; с. 100—105: Посло
вицы и поговорки; с. 105—107: Загадки; с. 107—122: Сказки. 

То же. Изд. 9-е. Пг., 1916. 145, 4 с. 
Реп..:* Б л о к . А. А. — «Слово», 1906, 27 марта, лит. прил., № 8; 

П у т и н ц е в А. — «Филол. зап.», 1906, вып. 4/5, критико-библиогр. за
метки, с. 2—4; В и н о г р а д о в Н. Н. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 
1908, № 12, критика и библиогр., с. 444—449. 

3885. Учебный курс теории словесности. Сост. И. Н. Стефановский. 
Щд 3-е. СПб., изд. бр. Башмаковых, 1906. IV, 113 с. 

С. 27—28, 32—35, 56, 68—75, 91—92: анализ рус. фольклора. 

400 



3886. Б ы в ш и й у ч и т е л ь . Песня. (Из воспоминаний учителя). — 
«Нар. образование», 1907, кн. 4, с. 485—488. 

Запись нар. песен школьн. учителем. 

3887. Б у б л и к о в М., Г о л ь д е н б е р г Н. Русская литература. 
Избр. произведения рус. словесности, древней и новой, с объяснениями и 
примечаниями. Хрестоматия для средн. учеб. заведений, учит, семинарий 
и гор. училищ. СПб., склад издания у Н. П. Карбасникова, 1907. 448 с. 

С. 1—24: Устная словесность. С. 1—7: Русские народные сказки; 
с. 8—15: Эпические песни (былины); с. 16—18: Исторические песни; 
с. 19—23: Лирические песни; с. 24: Пословицы. 

То же. Изд. 6-е. Пг., 1916. 512 с. 

3888. Живое слово. Книга для изучения родн. яз. Ч. 1. Для учеников 
1-го класса средн. общеобраз. школы. Сост. А. Я. Острогорский. С предисл. 
Н. Котляревского. СПб., 1907. VIII, 332 с. 

С. 5, 21, 30—31, 36, 46—49, 58—71, 75—77, 88—92, 183—185: 
тексты нар. сказок и песен. 

То же. Изд. 12-е. Пг., 1916. 
Ред.: В о д а р с к и й В. А. — «Филол. зап.», 1907, вып. 4, критико-

библиогр. заметки, с. 1. 

3889. З а ч и н я е в А. Былины. СПб., изд. И. В. Казначеева, 1907. 
XIX, 71 с. с нот. (Пособие при изучении словесности. Вып. 4). 

С. I—XIX: Общие замечания о былевом эпосе [и его напевах]; 
с. 1—70: тексты с нотами [былин и ист. песен]. 

3890. Книга былин. Свод избр. образцов рус. нар. эпич. поэзии. 
Сост. В. П. Авенариус. Изд. 7-е. М., изд. книгопрод. А. Д. Ступина, 
1907. XV, 354, XXXIX с. 

С. IX—XV: Введение к былинам; с. 1—270: Былины киевские; 
с. 271—342: Былины новгородские; с. 343—354: Былины безымян
ные; с. I—XXVIII: Примечания к былинам; с. XXIX—XXXIX: Алфа
витный указатель требующих объяснения собственных имен и 
необычных слов, встречающихся в былинах. 

То же. Изд. 8-е. М., 1912. XXVI, 384, XLV с. 

3891. Б а р с о в А. О преподавании словесности в женских учебных 
заведениях (в 5—7 классах гимназий, в 3—1 классах институтов).— 
«Филол. зап.», 1908, вып. 3, с. 1—24. 

С. 10—12: изучение фольклора. 

3892. М - и. Критический обзор школьной литературы. — «Музыка и 
жизнь», 1908, № 9, с. 13—14; 1909, № 5, с. 9—10; № 6, с. 14—15. 

Разбор муз. сборников, содержащих нар. песни для детей. 

3893. Е л ь н и ц к и й К. В. Из уроков по теории словесности. (Сист. 
изложение). — «Филол. зап.», 1908, вып. 5, с. 1—37; 1909, вып. U 
с. 89—128. 

С. 21—24, 26—27, 31: рассмотрение нар. песен и былин; с. 101 — 
116: Виды народной эпической поэзии [сказки, легенды, былины, 
ист. песни, дух. стихи, пословицы, загадки]. 

3894. Гусли. Сб. употребительнейших рус. гимнов и нар. песен для 
начальн. училищ. Изд. 6-е. Рига, изд. кн. маг. В. Меллина и К0, 1908. 
52 с. с нот. 

С. 8—10, 12—24, 27—36, 40, 44: тексты и ноты рус. нар. песен. 
То же. Изд. 7-е. Рига, 1913. 
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3895. Из родной литературы. Хрестоматия для гор. училищ торгов, 
школ, жен. учеб. заведений и учит, семинарий. Сост. Н. Н. Городецкий, 
П. Ф. Дворников, С. А. Дмитриев и др. Изд. 4-е. М., тип. Т-ва И. Д. Сы
тина, 1908. 812 с. 

С. 5—8: Народные лирические песни; с. 8—18: Песни эпические; 
с. 19—25: Сказки. 

3896. Историческая хрестоматия по истории русской словесности. 
Сост. В. В. Сиповский. Т. 1, вып. 1. Нар. словесность. Применительно-
.к «Истории русской словесности» того же автора. Ч. 1, вып. 1. Изд. 2-е. 
СПб., изд. бр. Башмаковых, 1908. 252 с. См. № 3884. 

С. 1—8: Обрядовые песни; с. 8—17:'Хороводные песни: с. 17— 
35: Причитания; с. 36—38: Заговоры; с. 39—71: Былины; с. 72—84: 
Исторические песни; с. 85—92: Бытовые песни; с. 92—95: Песни-
баллады; с. 95—103: Песни удалые — разбойничьи и солдатские; 
с. 103—107: Современная народная песня [частушка]; с. 108—112: 
Пословицы и поговорки; с. 112: Загадки; с. 113—218: Сказки; 
с. 219—231: Духовные стихи; с. 231—245: Начатки русской народ
ной драмы; с. 245—251: Словарь. 

То же. Изд. 11-е. Пг., 1916. VII, 252 с. 
Рец.: «Новое время», 1915, № 14 280, 10 дек., с. 5. 
3897. К а р а с е в А. Н. Русская песенная хрестоматия в связи с кур

сом сольфеджий. Вып. 1—3. Сб. хоровых нар. песен и оперных хоров 
в духе нар. песен. Для средн. школ и нар. хор. классов. М., печатня 
В. Гроссе, 1908. 

Вып. 1. 53 с. с нот. 
С. 20—39: Русские народные песни. 

Вып. 2. 50 с. с нот. 
С. 7—46: Русские народные песни. 

Вып. 3. 127 с. с нот. 
С. 27—33, 58—63, 70—80, 85—95: рус. нар. лприч. и свад. песни 

в обраб. композиторов. 
Рец.: В. Л. —«Рус. муз. газ.», 1909, № 6/7, 8/15 ферв., стб. 184—185. 
3898. Л а д ы ж е н с к и й В. История русской литературы. Для шкод 

и народа. Ч. 1. С древн. времен до Петра Великого. [Изд. 2-е]. СПб., изд. 
«Солнце», [1908]. 130 с. 

С. 3—7: Сказки и песни; с. 8—23: Былины — богатырские песни; 
с. 37—50: Духовные стихи. — Легенды; с. 51—60: Песни про та
тарщину. — Песни Московского царства. — Песни семейные; с. 72— 
76: Пословицы, загадки, заговоры; с. 118—124: Раскольничьи стихи. 
Песни разбойничьи и солдатские. 

Рец.: К а з а н с к и й С. П. — «Рус. филол. вестник», 1909, № 3/4, 
критика, и библиогр., с. 78—79. 

3899. Логико-стилистические разборы образцов прозы и поэзии. Посо
бие при практич. изучении стилистики, теории прозы и поэзии и при 
ведении объяснит, чтения на высш. его ступени. Для средн. классов гим
назий, реал, училищ, учит, ин-тов и семинарий и старш. класса гор. 
училищ. Сост. К. Козьмин. Изд. 7-е. М., изд. кн. маг. М. Д. Наумова, 
1908. 216 с. 

С. 97—101: Илья Муромец. Нар. былина; с. 145—196: Уж как-
пал гуман. Нар. песня. 

3900. П е т р о в К. П. Программы словесности. СПб., типо-лнт. 
А Э. Винеке, 1908. 51 с. 

С. 2, 4, 5—7, 14, 16—17, 20, 28: рус. нар. поэзия. 
3901. С т а р ы й п е д а г о г . Сергей Николаевич Браиловский f 1884— 

1909). По поводу двадцатипятилетнего юбилея его науч.-пед. деятель
ности.— «Рус. филол. вестник», 1909, № 1, пед. отд., с. 16—28. 

Проблемы изучения рус. фольклора в средн. школе. 
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3902. Б р а и л о в с к и й С. Н. Пробные листы теории словесности. — 
«Рус. филол. вестник», 1909, № 2, пед. отд., с. 67—86; № 3/4, под. отд. 
с. 1-27. 

№ 2, с. 75—78: Остатки первобытной поэзии [заговоры, мифы, 
обряды]; с. 78—85: Подразделение эпоса [былины, нет. песни, дух. 
стихи]. 

№ 3/4, с. 7—8: Сказка; с. 16—17: Бытовые песни. 

3903. Б а р с о в А. История русской словесности для женских гим
назий и институтов с хрестоматией и сведениями из теории словесности, 
логики и психологии. — «Филол. зап.», 1909, вып. 1, с. 1—39; вып. 2, 
с. 1—18; вып. 3, с. 1—39; вып. 4, с. 40—60. 

Изучение рус. фольклора в гимназиях. 

3904. П о п о в И. Вокруг школы. (Деревен. школьн. наблюдения и 
заметки учителя). — «Нар. образование», 1909, кн. И, с. 505—518. 

С. 505—509: Собиратель народных песен [сбор нар. песен 
школьн. учителями]. 

3905. Б о б р о в Е. Из нашей литературной и культурной старины. 
Варшава, тип. Варшав. учеб. округа, 1909. 73 с. 

С. 51: В. Г. Варенцов о фольклоре в системе дет. обучения. 
3906. З а ч и н я е в А. Апокрифы. Духовные стихи. Легенды. Посо

бие при изучении словесности. СПб., изд. И. В. Казначеева, 1909. I, 71 с. 
с нот. 

С. I: Предисловие; с. 27—36: Легенды [тексты]; с. 37—71: Ду
ховные стихи [тексты и напевы]. 

3907. З л о б и н П. Р. Русские народные песни. Вып. 1—10. Классн. 
пособие при обучении пению. Киев, изд. кн. склада Лукьяновского нар. 
дома, 1909—1912. 

Вып. 1. Песни одноголосные. 1909. 4 с. с нот. 
Вып. 2. Песни двухголосные. 1909. 4 с. с нот. 
Вып. 3. Песни двухголосные. 1909. 4 с. с нот. 
Вып. 4. Песни двухголосные. 1910. 4 с. с нот. 
Вып. 5. Песни трехголосные. 1911. 7 с. с нот. 
Вып. 6. Песни четырехголосные. 1911. 9 с. с нот. 
Вып. 7. Песни трехголосные. 1911. 5 с. с нот. 
Вып. 8. Песни четырехголосные. 1911. 5 с. с нот. 
Вып. 9. Песни трехголосные. 1912. 5 с. с нот. 
Вып. 10. Песни четырехголосные. 1912. 9 с. с нот. 

3908. К о р о б к а Н. И. Опыт обзора истории русской литературы 
для школ и самообразования. Ч. 1, вып. 1. Нар. словесность. СПб., книго-
изд-во «Петербург, учеб. маг.», 1909. 144, VI с. 

С. 5—12: Происхождение народной поэзии; с. 13—16: Древ
ность основ народной поэзии; с. 16—26: Обряд и верования; с. 26— 
58: Обзор обрядовой поэзии; с. 58—71: Эпическая поэзия. Сказки; 
с. 71—107: Былины; с. 107—114: Духовные стихи; с. 115—131: Исто
рические песни; с. 131—136: Эпические песни о личной жизни; 
с. 136—144: Зачатки лирической поэзии [песни и частушки]. 

Рец.: С и п о в с к и й В. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1910, 
№ 4, отзывы в книгах, с. 246—248. 

3909. Наш мир. Книга для чтения в младш. классах средн. учеб. 
заведений. Ч. 1. Сост. кружком моек, преподавателей. М., изд. кн. маг. 
В. В. Думнова, [1909]. 303 с. 

С. 16, 18, 32—37, 63, 106, 149, 179, 185—189: образцы рус. 
фольклора. 

То же. Изд. 3-е. М., 1916. 332 с. 
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Ред.: П а в л о в и ч О. X. — В кн.: Краткий отчет деятельности Пе
дагогического музея военно-учебных заведений на 1910/1911 г. (сорок 
первый обзор). Вып. 2. Разбор учеб. пособий и книг. СПб., 1913, с. 63—65. 

3910. Н ез е л ен о в А. И. История русской словесности для сред
них учебных заведений. (В 2-х ч.). Ч. 1 (с древн. времен до Карамзина). 
Изд. 17-е. Под ред. В. В. Каллаша. М., изд. кн. маг. В. В. Думнова, 
1909. 239 с. 

С. 5—13: Обрядовые и бытовые песни. Заговоры. Загадки. По
словицы; с. 13—16: Сказки; с. 17—33: Героический или богатырский 
эпос; с. 33—37: Исторический эпос; с. 37—45: Духовные стихи. 
Апокрифы. 

То же. Изд. 23-е. М., 1915. 240 с. 
Рец.: Ш л я п к и н И. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1910, № 10, 

отзывы о книгах, с. 241—243; К а л л а ш В. В. Ответ г. Шляпкину. — 
Там же, 1910, № 12, отзывы о книгах, с. 254—265. 

3911. О в с я н и к о - К у л и к о в с к и й Д. Н. Теория прозы и поэзии. 
Руководство для средн. школы и самообразования. Изд. 2-е. М., тип. Т-ва 
.И. Д. Сытина, 1909. 199 с. (Книги для совр. школы). 

С. 47—49: рассмотрение рассказа И. С. Тургенева «Певцы»; 
с. 146—147: анализ нар. стиха. 

* '3912. О кс ен о в А. В. Народная поэзия, былины, песни, сказки, 
пословицы, духовные стихи, повести. С очерками главнейш. отд. рус. нар. 
поэзии, объяснит, словарем и нотн. образцами напевов нар. песен. Изд. 4-е. 
СПб., тип. синодальная, 1909. 400, IV с. с нот. 

С. 3—4: От составителя; с. 5—6: Общее понятие о народной 
поэзии; с. 7—143: Былины; с. 144—190: Исторические песни; с. 191— 
242: Сказки; с. 243—251: Пословицы; с. 252—258: Загадки; с. 259— 
282: Песни обрядовые и бытовые; с. 283—352: Духовные стихи; 
с. 381—384: Образцы напевов народных песен; с. 385—399: Объяс
нительный словарь. 

3913. Певец. Классы, пособие при обучении пению для низш. и средн. 
учеб. заведений. Сост. И. Витол. Изд. 3-е. Рига, изд. К. Г. Зихмана, 1909. 
95 с. с нот. 

С. 29—31, 33—42, 44—52, 54—68, 70—88, 91, 93—94: тексты и 
ноты нао. песен. 

То же. Изд. 5-е. Рига, 1916. 

3914. Р о ш а л Е. А. Руководство к чтению избранных произведе
ний русской словесности. Подробный разбор произведений по литературе. 
Пособие для устн. и письм. работ. Ч. 1. Древн. период. СПб., 1909. 173 с. 

С. 1—78: Народная поэзия. 
3915. С и р о т и н и н А. Беседы о русской словесности. Изд. 2-е. СПб., 

изд. Я. Башмаков и К0, 1909. XI, 345 с. 
С. V—VIII: Предисловие; с. 3—42: Предварительные замеча

ния [что такое устн. словесность, собиратели и исследователи ее], 
с. 43—212: О чем говорят былины [и ист. песни]; с. 213—288: Кра
сота з былинах [былин, традиции в творчестве рус. писателей], 
с. 291—327: Приложения. С. 301—309: К былине о заставе бога
тырской [сравнение былины с польск. и сербск. эпосом]; с. 310—314: 
Литературные параллели к былине о Садко; с. 315—318: Чешский 
перепев былины о гибели богатырей; с. 319—321: Главнейшие 
труды по изучению русской исторической поэзии; с. 322—327: 
Указатель личных имен. 

То же. Изд. 3-е. СПб., 1909. VIII, 335 с. 
Рец.: С и п о в с к и й В. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1909, 

№ 5, отзывы о книгах, с. 106—107. 
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3916. Теория словесности с хрестоматией. Сост. Л. О. Вейнберг. М., 
изд. кн. маг. В. В. Думнова, 1909. 259 с. 

С. 33—37: Устный эпос; с. 42—43: Народные песни. 
То же. Изд. 2-е. М., 1916. VIII, 250 с. 
Рец.: А н н е н с к и й И. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1909, 

№ 10, отзывы о книгах, с. 216. 

3917. А н ш е л е с И. И. История русской литературы в вопросах и 
ответах. (Курс средн. школы). Вып. 2. Поэмы и сказки Пушкина. Разбор, 
библиогр., прил. Одесса, изд. Т-ва «Эхо», 1910. 85 с. 

С. 1—6: В чем выражается народность сюжета и языка в сказ
ках Пушкина; с. 15—17: Нет ли разницы между прологом и самой 
поэмой [«Руслан и Людмила»] в передаче черт народности? 

3918. А р т ю ш к о в А. В. Учебная книга по истории русской лите
ратуры. Древняя письменность. Литература XI—XIV в. Устн. словесность. 
Курс 5-го класса муж. и 6-го класса жен. гимназий. М., изд. маг. «Со
трудник школ» А. К. Залесской, 1910. IV, 136 с. 

С. 5—7: Религия древних славян; с. 78—132: Русская устная 
словесность. 

Рец.: К а з а н с к и й С. П. — «Рус. филол. вестник», 1910, № 3/4, 
критика и библиогр., с. 58—60. 

3919. Б а р с о в А. В. Живое слово. Методика рус. языка. Практич. 
курс 1-го класса. Изд. 4-е. Тифлис, тип. Т-ва «Либерман и К0», 1910. 
106 с. 

С. 11—12, 19—21, 29—31, 46—48, 55—56, 62—63, 66—69, 72—73, 
76—78, 99—101: разбор рус. нар. сказок; с. 86—88: разбор былин; 
с. 101—103: разбор пословиц и загадок. 

3920. Б а р с о в А. В. Устная литература. Тифлис, тип. Т-ва «Либер
ман и К0», 1910. 34 с. 

Метод, разработка для гимназий. 
3921. В е т у х о в А. Жизнь слова. (Основы теории словесности для 

школы и самообразования). Харьков, тип. «Мирный труд», 1910. 19 с. 
С. 8—10, 13: анализ рус. фольклора. 

3922. Г о л ь д м а н Л. Б. Русское пение. Сб. гимнов рус, нар. и 
воен. песен и отрывков из произведений рус. композиторов. Для трех 
однородных голосов. Изд. 4-е. Ученым ком-том М-ва нар. просвещения 
допущено к употреблению в учеб. заведениях. СПб., нотопечатня 
Н. Г. Уль, 1910. 156 с. с нот. 

С. 23—73: Народные песни. [Зап. во Владимир., Рязан. и Пензен. 
губ.]; с. 74—84: Военные песни. 

То же. Изд. 5-е. Пг., 1915. 

3923. М а й д а н о в Д. Т. Повторительный курс истории русской сло
весности. Вып. 1, 2. Сост. по учебнику В. В. Сиповского. Одесса, кннго-
изд-во М. С. Козмана, [1910]. 

Вып. 1. Народная словесность. 136 с. 
С. 3—5: «Язык», «словесность», «письменность» и «литература»; 

с. 8—9: Особенности народной поэзии; с. 9—10: Судьбы народной 
поэзии; с. 10—11: Значение народной поэзии; с. 11—12: Изучение 
народной поэзии; с. 12—13: Происхождение народной поэзии; 
с. 13—22: Значение природы для первобытной поэзии—науки— 
религии; с. 22—23: Жизнь и народное творчество; с. 23—25: Цер
ковь и народное творчество; с. 25—134: рассмотрение жанров; 
с. 134—135: Выводы. 

Вып. 2. История русской письменности от начала до XVIII в. 248 с. 
С. 111—119: Духовные стихи; с. 206: Лубочные картины. 
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3924. М и х а й л о в В. Г. Вопросник по народной словесности. Сост. 
применительно к требованиям средне-учеб. заведений. М, изд. фирмы 
«Сотрудник школ» А. К. Залесской, 1910. 55 с. 

С. 3—6: Предисловие; с. 7—8: Предварительные сведения; 
с. 9—10: Языческая религия славян; с. 10—16: Народная поэзия; 
с. 16—19: Сказки; с. 19—24: Былевой эпос; с. 24—26: Внешнее 
строение былевого творчества; с. 26—41: Былины; с. 41—43: Новго
родские былины; с. 43—53: Исторические песни; с. 53—55: Библио
графические указания. 

3925. П о п о в - С е в е р я н и н М. Сеятель. Сб. хоров для дет. или 
жен. голосов с аккомп. ф-п. СПб., изд. училищ, совета при св. Синоде, 
1910. 42 с. с нот. 

С. 26-27, 29—30: рус. нар. песни; с. 31—34: Коляда. 

3926. Русская народная лирика. Песни обрядовые. — Песни семей
ные.— Пес ли бытовые. — Песни удалые. — Объяснит, статьи. Изд. 2-е. 
СПб., изд. И. Глазунова, 1910. VI, 109 с. (Рус. классн. б-ка. Под ред. 
А. Н. Чудиаова. Пособие при изучении рус. лит. Вып. 18). 

С. I—VI: Предисловие; с. 1—6: Обрядовые песни зимнего 
солноворота; с. 7—12: Святочные; с. 13—24: Хороводные; с. 25— 
31: Весенние; с. 32—35: Свадебные; с. 36—49: Бытовые; с. 49—56: 
Детские песни; с. 57—62: Элегические песни; с. 63—65: Песни про 
семейную жизнь; с. 66: Причитанье по покойнику; с. 67—74: Уда
лые песни; с. 75—109: Объяснительные статьи [об обрядах, свадьбе, 
быт. песням; рус. писатели о нар. песне]. 

3927. Сокращенная историческая хрестоматия. Пособие при изуче
нии, рус. словесности для учеников старш. классов средне-учеб. заведении. 
Ч. 1. Сост. В. И. Покровский. Изд. 4-е. М., 1910. 516 с. 

С. 1—170: Народная словесность. С. 1—59: Обрядовые и быто
вые песни; с. 60—61: Мифы; с. 62—115: Былины; с. 116—118: Исто
рические песни; с. 118—131: Сказки; с. 131—133: Заклинания, 
с. 133—138: Пословицы и загадки; с. 138—151: Похоронный обряд, 
с. 151—170: Духовные стихи. 

3928. Т у л у п о в Н. В., Ш е с т а к о в П. М. Вторая ступень в ли
тературу. Хрестоматия для младш. классов муж. и жен. средн. учеб. 
заведений и домашн. обучения. М, тип. И. Д. Сытина, 1910. 303 с. 

С. 3—12: Сказки и былина; с. 60—61: Пословицы русского на
рода; с. 61—62: Загадки. 

Реп.: Р 1 с т о м и н В. А. — «Рус. филол. вестник», 1909, № 3/4, кри
тика и бпблиогр., с. 92. 

3929. Учебник по истории русской словесности. Вып. 1. (Устн. нар. 
словесность). Сост. П. К. Сафайлов. Радом, типо-лит. И. Гродзицкий и 
К0, 1910. 63 с. 

С. 3: От составителя; с. 5—8: Устная народная словесность; 
с. 8—28: Мифический период; с. 28—50: Героический период; 
с. 51—60: Исторический период; с. 60—62: Язык народных произ
ведений. 

Рец.: С и п о в с к и й В. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1910, 
№ 12, отзывы о книгах, с. 239—243. 

3930. Шхольный сборник русских народных песен для среднего и 
старшего возраста. Сост. и издан Муз.-этнограф. комиссиею при Этно
граф, отд. имп. О-ва любителей естествознания, антропологии и этногра
фии, состоящего при ими. Моск. ун-те. Вып. 2. М., нотопечатня П. Юр-
генсона, 1910. I, 69 с с нот. См. № 3861. 

406 



С. I: Предисловие; с. 1—3, 50, 51: былины; с. 3—4: духовный 
стих; с. 4—8, 44—51, 58, 59: исторические [о Скопине-Шуйском, 
С. Разине, Ермаке]: с. 10: масляничная; с. 11—12, 24—26: игрозые; 
с. 13—14: троицкие; с. 14—16: купальская; с 16—18, 21- хоровод
ные; с. 18, 20, 22, 39—40, 43, 57: бытовые; с. 19: частая; с 23, 
65—67: шуточные; с. 27—28: святочные; с. 29—31: былинные* 
с. 32—36: веснянки; с. 37—38, 53—54, 56: свадебные; с. 41, 42:* 
невольничьи; с. 51: посиделочная; с. 52, 63—64: солдатские; с. 61: 
овсеневая. 

Рец.: Ч [ е ш и х ] и н В с е в. — «Рус. муз. газ.», 1916, № 4, 24 янв., 
библиогр. листок, № 1, стб. 7. 

3931. Ч а й к и н В. Изучение родного края. — «Архангельск», 1911, 
№ 136, 22 нюня. 

Призыв Арханг. о-ва изучения Рус. Севера к учащимся местн. 
учеб. заведений собирать фолькл. материалы. 

3932. Б а р ы ш н и к о в П. И. Русская хрестоматия с приложением 
задач для письменных упражнений и словаря малопонятных слов. Ч. 3, 
4. Курс 3-го и 4-го отд-ний гор. училищ. Изд. 13-е. М., книгоизд-во 
К. И. Тихолирова, 1911. 208 с. 

С. 22—38: Русские народные сказки; с. 103—126: Искусствен
ные или художественные сказки. 

3933. Д в о р н и к о в П. Теория словесности. Учебник для средн. 
учеб. заведений, муж. и жен. учит, семинарий, высш. гор. училищ по 
Положению 1872 г. и торгов, школ. М., изд. маг. «Сотрудник школ» 
А. К- Залесской, 1911. VIII, 200 с. 

С. 10—11: Устная словесность и литература; с. 13—18: Обще
народное или коллективное творчество; с. 19—21: Народные 
сказки; с. 22—31: Русский героический эпос; с. 32—33: Историче
ская песня; с. 34—38: Народные песни [обряд, и быт.]; с. 145—146: 
Народное стихосложение. 

То же. Изд. 2-е. М., 1917. VII, 186 с. 

3934. Н и ко л е н к о - С а г а р д а Л. Народная поэзия и древняя 
литература в разработанных темах и планах. Владикавказ, изд. кн. маг. 
П. Константинова, 1911. 34 с. 

С. 1—16. темы по лирич. песням, былинам и ист. песням. 

3935. О р л о в М. А. Курс истории русской литературы. Вып. 1. 
(До Пушкинского периода). Изд. 10-е. СПб., типо-лит. «Энергия», 1911. 
399 с. 

С. 6—78: Устная народная литература. 
Ред.: К о з м и н Н. К. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1915, № 4, 

отзывы о книгах, с. 239—240. 

3936. Р о ш а л Е. А. Обзор тем с планами для домашних и клас
сных сочинений, задаваемых в средне-учебных заведениях и при конкурс
ных испытаниях. Ч. 1. От древнейшего периода до Грибоедова. СПб., 
тип. Л. Билннского и В. Маслянкевича, 1911. 208 с. 

С. 5—7: Народные идеалы по песням и сказкам; с. 8—11: Ко
ри к Г. Нравственные идеалы русской народной поэзии; с. 11—15: 
Старшие богатыри; с. 15—26: Характеристика Ильи Муромца; 
с. 35—36: Ахиллес и Илья Муромец; с. 42—47: К о р и к Г. Поло
жение русской женщины по народным песням; с. 72—75: Н е л и 
д о в [Ф.]. Значение сказок. 

3937. С и п о в с к и й В. В. Сокращенный курс истории русской сло
весности в двух частях. Ч. 1. Нар. словесность. — История рус. письмен-

407 



ности от начала до XVIII в. СПб., изд. Я. Башмаков и К°, 1911. VII, 
203 с. 

С. 1—15: Введение; с. 15—33: Поэзия мифологическая; с. 33— 
63: Историческая поэзия; с. 63—79: Бытовая поэзия; с. 79—88: 
Сказки; с. 88—94: Народные произведения, возникшие у нас под 
влиянием христианства; с. 94—98: Пословицы, поговорки и за
гадки; с. 98—99: Народная драма. 

То же. Изд. 4-е. Пг., 1916. 

3938. С м и р н о в с к и й П. Русская хрестоматия. Ч. 1, 2. Изд. 18-е. 
М., изд. А. С. Панафидиной, 1911. 

Ч. 1. Для двух первых классов средних учебных заведений. 332, 
VIII с. 

С. 1 —10: Народные сказки; с. 283—288: Народные песни [обряд. 
и лирич.]. 

Ч. 2. Для третьего и четвертого класса средних учебных заведений. 
466, V с. 

С. 364—365. Народные песни. 

3939. Ш в а р ц б у р г И. О. Полный темник. Вып. 1. Курс 5-го 
класса средн. учеб. заведений. Устн. нар. и кн. словесность до XII в. 
Балта, Подольской губ., изд. Ш. М. Дорфа, 1911. 146 с. 

С. 1—85: Народная поэзия. 

3940. Энциклопедия сочинений для учащих и учащихся. Вып. 1. Нар. 
поэзия. Произведения нар. поэзии в подлин. текстах, пересказах, планах 
и образц. сочинениях, применительно к устн. ответам и письм. работам 
на темы, предложенные в средне-учеб. заведениях и на конкурсных 
испытаниях с 1891 г. по настоящий год. Сост. Г. Корик. Одесса, тип. 
«Одес. новостей», 1911. 208 с. 

С. 7—18: Народные песни; с. 19—120: Былины; с. 121—144: 
Исторические песни; с. 145—176: Духовные стихи; с. 177—208: 
Общая характеристика и значение народного творчества. 

3941. К о с т о м а р о в Н. И. О преподавании русских древностей или 
бытовой истории древней Руси до Петра Великого. — «Вопросы педаго
гики», 1912, № 1, с. 21—27. 

С. 25—26: преподавание нар. словесности. 

3942. Музыка и пение на выставке «Устройство и оборудование 
школы» Отделения имп. технического общества в Москве. — «Музыка и 
жизнь», 1912, № 4, с. 6—7. 

Изучение нар. песни в школе. 

3943. Программы русского языка и словесности в средних учебных 
заведениях Министерства народного просвещения и объяснительные 
к ним запуски. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1912, № 7, прави
тельств, распоряжения, с. 68—88. 

С. 73, 83—84: изучение нар. творчества. 

3944. Б у б л и к о в М., Г о л ь д е н б е р г Н. Краткий учебник тео
рии словесности с приложением образцов различных видов словесных 
произведений и библиографий русских образцовых писателей. Изд. 5-е. 
Вильна, тип. А. Г. Сыркина, 1912. 88 с. 

С. 13, 26—30, 35: анализ образцов нар. творчества; с. 47—49: 
текст былины и ист. песни; с. 50: текст лирич. и обряд, песен. 

3945. Былины и былевой эпос. Пособие для учащих и учащихся. 
Сост. Е. А. Рошал. Варшава, тип. Каневского и Вацлавовича, 1912. 88 с. 
(Всерос. ученич. б-ка). 
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С. 3—7: Старшие богатыри; с. 8—25: Младшие богатыри; 
с. 26—36: Былины о Добрыне Никитиче; с. 37—42: Былины новго
родского цикла; с. 43—50: Черты исторической действительности, 
отразившиеся в былине о Василии Буслаеве; с. 51—53: Тип рус
ского богатыря вообще; с. 53—57: Тип богатыря Владимирова 
цикла; с. 57—60: Значение былин; с. 60—64: Характеристика Иоанна 
Грозного по песням; с. 64—68: Народные праздники по песням; 
с. 68—72: Положение молодой семьи по народным песням; с. 73— 
81: Значение русских народных сказок; с. 81—87: Отличие былин 
от других произведений народного творчества. 

3946. Д а в ы д о в Д. Т. Темник. Сочинения с планами и примеч. 
из курса истории и теории словесности. Нар. поэзия. Ранняя письменность. 
Курс 5-го класса. СПб., 1912. 214 с. 

С. 5—136: изучение фольклора. 

3947. И л ь и н с к и й Л. К., П у т и н ц е в А. М. Хрестоматия по 
теории словесности (для 5-го класса жен. гимназий и 4-го класса реаль
ных училищ). Вып. 2. Лирика. Казань, изд. кн. маг. В. Ф. Маркелова и 
В. А. Шаронова, 1912. 76, 11, IV с. 

С. 3—9: Лирика коллективного творчества [обряд., бытов., игр.,, 
разбойн. песни и частушки]; с. 10—15: Лирика индивидуального 
творчества. Подражание нар. песне. 

3948. К о р и к Г. Обзор памятников русской словесности. Вып. 1. 
Нар. поэзия и древн. литература. Пересказ и кратк. разбор, примени
тельно к усгн. ответам по рус. яз. Изд. 2-е. Одесса, тип. «Одее. новостей», 
1912. 78 с. 

С. 5—40: разбор нар. поэзии. 

3949. Курс теории словесности. Сост. А. А. Светлаков. М., тип. Г. Лис-
снера и Д. Собко, 1912. 328 с. с нот. 

С. 5, 25, 31—33, 60, 91, 167—168, 172—202, 248—262: анализ 
рус. фольклора; с. 192: ноты напева былины о Вольге Святославо
виче. 

3950. Первоцвет. Хрестом. пособие при изучении теории словесности 
в средн. школе. Сост. В. И. Стражев и В. В. Спасский. М., изд. А. Д. Сту

пина, 1912. 480 с. 
С. 91—138: Народная поэзия. Эпос. Лирика. Драма. 

Рец.: П у т и н ц е в А. — «Рус. филол. вестник», 1913, № 2, пед. отд.» 
с. 25. 

3951. Песни для школы, детские и народные, на один и на два голоса. 
Классы, пособие при обучении пению. Сост. Г. Д. Маренич. Изд. 9-е. СПб., 
[1912]. 116 с. с нот. 

С. 63—94: рус. нар. песни. 

3952. П о г о д и н А. Л. Волшебный мир. М., изд. ред. журн. «Пед. 
листок», 1912. 78 с. (Учит. б-ка). 

С. 3—16: Сказка и ее воспитательное значение. (Заметки педа
гога); с. 42—44: Зимовье зверей [текст]; с. 45—47: Сказка о птицах 
[текст]; с. 76—77: Сказки об оборотне. 

3953. 1812 год в русской поэзии. Сб. стихотворений и песен (ист. и 
воен.), посвященных Отечеств, войне, Александру I и Наполеону. Изд. 2-е. 
Для учащихся сост. К. В. Елпатьевский. СПб., тип. М. М. Стасюлевича, 
1912. VI, 138 с. 

С. 17, 49—50, 73, 82, 114—116: нар. песни. 
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3954. Ч е р н ы ш е в В. В защиту живого слова. Статьи о значении 
м преподавании живого языка. СПб., тип. М. Меркушева, 1912. 82 с. 

С. 24, 27—31: изучение образн. нар. языка. 

3955. Ф о м и н Д. М. Семейные великорусские песни. Пособие при 
.изучении словесности. — «Филол. зап.», 1913, вып. 2, с. 241—266. 

С. 241—252: вступ. заметка; с. 252—266: тексты песен. 

3956. С о к о л о в А, К народным учителям о словесном народном 
творчестве. — «Пед. вестн. Моск. учеб. округа. Средняя и низш. школа», 
1913, № 7, с. 87—95. 

3957. О р л о в С. О школьном пении. — «Вестн. воспитания», 1913, 
№ 8, с. 162—206. 

С. 197—200: школа и нар. песня. 
3958. Б о р о з д и н А. К. Русская народная словесность и древняя 

русская письменность. СПб., книгоизд-во «Сотрудник», 1913. 268 с. (Очерки 
по истории рус. лит.). 

С. 1—5: Русская народная словесность; с. 6—19: Русская народ
ная лирика; с. 19—46: Частно-обрядовая лирика [обряды, заговоры, 
быт. песни, пословицы, поговорки, загадки]; с. 47—143: Русский на
родный эпос [былины, ист. песни, апокрифы, дух. стихи, легенды, 
сказки]; с. 143—146: Народная драма. 

3959. Былины о младших богатырях. Новгородские былины. Подлин. 
тексты, крагк. содержания, разборы избран, памятников рус. словесности, 
характеристики действующих лиц, образцовые сочинения, планы, темы, 
вопросы для устн. и письмен, ответов, сведения из теории словесности. 
Одесса, книгоизд-во «Наука», 1913. 63 с. (Классн. б-ка И. М. Гринцера. 
[Вып. 2]). 

3960. Г а л а х о в А. История русской словесности. (Учебник для 
средн. учеб. заведений). Изд. 20-е. М., изд. В. В. Думнова, 1913. 243, 
XXX с. 

С. 1—26: Словесность устная [обряд., лирич. и ист. песни, бы
лины, сказки, пословицы]; с. 36—44: Словесность книжная. Дух. 
стихи. 

То же. Изд. 21-е. М, 1915. 250 с. 

3961. Д м и т р и ев С. Н., Н а с и м о в и ч А. Ф. Русская литера
турная хрестоматия. Ч. 1. Устн. словесность. — Древняя письменность.— 
Слово о полку Игореве.—Литература XVI и XVII вв.—Ломоносов.—Фон
визин.—Державин.—Карамзин.—Жуковский.—Крылов.—Грибоедов. Для 
средн. учеб. заведении, торгов, школ, учит, семинарий и высш. начальн. 
училищ. М., тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1913. 395 с. 

С. 7—20: Народные сказки; с. 21—30: Народные лирические 
песни; с. 31—32: Пословицы; с. 32: Загадки; с. 33—63: Народные 
эпические песни; с. 64—67: Исторические песни; с. 68—73: Духов
ные стихи. 

3962. Золотые колосья. Сб. песен для детей разных возрастов, приспо
собленный для начальн. и средн. школ. Сост. А. Л. Маслов и Б. В. Под-
горецкип. СПб., изд. Ю. Г. Циммермана, [1913]. 55 с. с нот. 

С. 11—14, 16—17, 19—33, 37: рус. обряд., лирич. и свад. нар. 
песни, былина, ист. песня о татар, полоне. [Зап. из Нижегор., Сара
тов., Перм., Симбирск., Пензен., Арханг. губ. и с Дона]. 

3963. Краткие литературно-исторические очерки. Для гор. училищ 
1872 г., фельдшер., железнодорожн. и торгов, школ. Сост. Л. О. Вейн-
берг. М., изд. Т-ва И. Д. Сытина, 1913. 339 с. 

С. 1 — 16: Устная литература; с. 26: Духовные стихи. 
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3964. ЭДаслов А. Л. Методика пения в начальной школе, осно
ванная на новейших данных экспериментальной педагогики. М., изд. 
Т-ва И. Д. Сытина, 1913. 64 с. 

С. 48—53, 55—59: разучивание нар. песен. 

3965. Музыкальная хрестоматия классного и хорового пения. Сост. 
труппой преподавателей пения гор. училищ Харькова. Под ред. Г. Инса
рова. [MJ, изд. Харьков, гор. управы, [1913]. 133 с. с нот. 

С. 40, 42—43, 68, 73, 77, 92, 117—121, 125: рус. нар. песни. 

3966. Народное творчество. (Былины). Подроби, разбор для уча
щихся. Сост. А. Ф. Орлов, И. П. Карский. Варшава, книгонзд-во «Школа», 
1913. 96 с. (Всеобщ, ученич. б-ка. № 3). 

С. 1—6: Богатыри старшие; с. 7—79: Богатыри младшие; с. 80— 
85: Исторические песни и былины; с. 86—95: «Господин Великий 
Новгород» по новгородским былинам. 

3967. Н е й ф е л ь д В. П. Русские песни трех- и четырехголосные 
для смешанных и однородных хоров в центральных и женских училищах. 
Гальбштадт, изд. Т-ва «Радуга», 1913. 97 с. с нот. 

3968. Орфей. Сб. песен для средн. учеб. заведений. Ч. 1, 2. Сост. 
В. П. Лепин. Митава, тип. Экономич. т-ва печати, дела, [1913]. 

Ч. 1. 98 с. с нот. 
С. 6—7, 12—14, 21, 28—29, 36, 41—42: рус. нар. песни. 

Ч. 2. Сборник песен (два высоких и два или один низкий голос). 
135 с. с нот. 

С. 8—12, 43, 49—50, 56—59: рус. нар. песни. 

3969. О с т р о го р с к и й В. Беседы о преподавании словесности. 
Изд. 4-е. СПб., тип. Ю. Н. Эрлих, 1913. 112 с. 

С. 39, 44—45, 95—96: преподавание фольклора. 

3970. П а в л о в Б. И. Произведения народного творчества. Разбор 
произведений, характеристика действ, лиц, содержание и подроби, план. 
Вып. 1, 2. Одесса, книгоизд-во М. С. Козмана, 1913. 

Вып. 1. Народное творчество и его характерные особенности. История 
развития и падения эпоса былевого. Старш. богатыри. Младш. богатыри. 
44 с. 

Вып. 2. Отражение татарского ига в народном творчестве. Иоанн 
Грозный по ист. песням. Дух. стихи. Положение рус. женщины по семей
ным песням. 34 с. 

3971. П а н и н Н. Н. Учебник истории русской литературы. Ч. 1. 
Рус. литература до XVIII в. Доист. и киев, периоды рус. литературы. 
Орел, тип. С. А. Зайцевой, 1913. 44 с. 

С. 7—9: Религия; с. 9—11, 37—39: Литература [общий обзор 
устн. словесности]. 

3972. Родные песенки. Методич. хрестоматия школьн. пения. 1 сте
пень . трудности. Сост. А. Маслов. М., изд. Т-ва И. Д. Сытина, 1913. 
52 с. с нот. 

С. 3—8: Методические указания для учащих; с. 8—52: тексты 
и ноты нар. песен для детей. 

3973. Русские народные песни [обрядовые и лирические]. Одесса, книго
нзд-во «Наука», 1913. 45 с. (Классн. б-ка И. М. Гринцера. № 26). 

С. 3—14: статьи; с. 15—35: тексты; с. 36—42: Планы; с. 43: 
Вопросы; с. 44: Темы ученических сочинений. 
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3974. С а в о д н и к В. Краткий курс истории русской словесности 
С древнейш. времен до конца XVIII в. Изд. 2-е. М., типо-лит. Т-ва 
И. Н. Кушнерев и К0, 1913. 474 с. с нот. 

С. 1—28: Общие понятия о языке и народной поэзии; с. 29— 
138: Русская народная (устная) поэзия. С. 32—43: Обрядовая ли

рика; с. 44—46: Заклинания и заговоры; с. 46—47: Загадки; с. 47— 
56: Сказки, предания и легенды; с. 56—58: Пословицы и поговорки, 
с. 58—103: Старины [и их исполнители]; с. 103—116: Духовные 
стихи; с. 116—134: Народная лирика; с. 134—138: Народная драма. 

То же. Изд. 4-е. М., 1916. 484 с. с нот. 
Рец.: «Речь», 1913, № 204, 29 июля, с. 3; Ш л я п к и н И. — *Журн. 

М-ва нар. просвещения», 1914, N? 4, с. 259—261; С а к у л и н П. — <чВестн. 
воспитания», 1913, № 7, с. 12—15. 

3975. С м е р е ч и н с к и й Е. Пособие к русской словесности и сочи
нению. Курс 5-го класса средн. учеб. заведений. Песни, былины, сказки. 
Древн. период от начала письменности до Ломоносова Ананьев, 1913. 
156 с. 

С. 4—9: Песни; с. 9—18: Былины; с. 18—20: Исторические 
песни; с. 42: Духовные стихи; с. 100—ИЗ: Темник [по фольклору]. 

3976. С м и р н о в А. М. ( К у т а ч е с к и й ) . Руководство к изучению 
художественных произведений. Учебник рус. яз. Курс 4/5 классов средне-
учеб. заведений. СПб., книгоизд-во «Просвещение», 1913. 295 с. 

С. 22—60: Художественное творчество как меткое обозначение. 
С. 22—26: Сказки; с. 52—55: Меткость речи в народной пословице, 
с. 150—172: Художественное творчество как выражение личных 
переживаний. С. 150—156: Народные заговоры, песни разбойничьи, 
с. 173—203: Изображение яркой личности в народной былине, 
стр. 203—205: Былинные образы; с. 205—208: Гиперболизм языка 
былин; с. 224—228: Сказка «Морозко»; с. 228—237: Сказка «Катей 
Бессмертный»; с. 237—243: Фантастическое складывается из особого 
приема изображения жизни путем крайней антитезы. Сказки об 
Иванушке-дурачке; с. 247—250: Народные сказки в обработке пи
сателей (Пушкина, Гоголя и Л. Толстого); с. 251: Детские песенки; 
с. 251—254: Детские игры, связанные с песнями; с. 254—256: Народ
ные песни и игры; с. 256—257: Гаданье и ряженье; с. 258—261: 
Хороводы; с. 261—263: Частушки; с. 264—276: Народная драма 
«Царь Максимилиан». 

3977. Теория словесности. Курс средн. учеб. заведений. Изд. 5-е. 
Сост. А. Сосницкий. М., изд. В. С. Спиридонова, 1913. 136 с. 

С. 46—47. 78—90, 107—ПО: рассмотрение устн. творчества. 
То же. Изд. 6-е. М., 1916. 138 с. 

3978. Х и р ь я к о в А. М. Очерки истории русской литературы. М., 
изд. Т-ва И. Д. Сытина, 1913. 223 с. 

С. 16—36: Былины; с. 37—47: Сказки; с. 48—58: Народная 
мудрость [заговоры, загадки, пословицы]; с. 59—65: Исторические 
песни; с. 65—78: Христианская поэзия [дух. стихи]; с. 78—83: Быто
вые песни. 

3979. Ш а м р а е в В. Н. Пособие при чтении и разборе произведе
ний русской словесности в средних учебных заведениях и дома. Приме
нительно к учеб. планам и программам муж. гимназий М-ва нар. про
свещения. Вып. 1. Устн. произведения. Книжн. словесность XV—XVIII вв. 
(Курсы 5-го и 6-го классов муж. гимн.). Александровск-Грушевский, 
тип. Б. М. Файвишевича, 1913. 236 с. 

С. 5—9: Песни мифические; с. 10—12: Бытовые (семейные), 
с. 13—19: Сказки; с. 20—39: Песни богатырские (былины); с. 40-
43: Духовные стихи; с. 43—46: Исторические песни; с. 217—221: 
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Приложение. Относящиеся к курсу темы с примерными к ним 
планами [по устн. творчеству]. 

3980. В е т у х о в А. В. Жизнь слова. — «Родн. яз. в школе», 
1914/1915, № 4/5, с. 209—216. 

С. 209—211, 213, 214: анализ фольклора. 
3981. Былины о старших богатырях. Одесса, книгоизд-во «Наука», 

1914. 32 с. (Классн. б-ка И. М. Гринцера. Вып. 1). 

3982. 3 л о б и н П. Р. Классное пение. Пособие при обучении пе
нию. Первый год обучения. Пение одноголосное. Книга для учащихся. 
Киев, типо-лит. и нотопечатня И. И. Чоколова, 1914. 19 с. с нот. 

С. 8—12, 14: рус. нар. песни. 
3983. Историко-литературная хрестоматия. Ч. 1. Устн. нар. словес

ность с ист. и этнограф, комментариями. Сост. Н. Л. Бродский, Н. М. Мен
дельсон и Н. П. Сидоров. М., изд. Т-ва «В. В. Думнов, наследник бр. Са-
лаевых», 1914. 288 с. 

С. 1—14: Введение; с. 15—74: Обрядовая поэзия; с. 75—161. 
Былевая поэзия; с. 162—173: Песни бытовые, с. 174—228: Сказки, 
анекдоты; с. 228—248: Драма; с. 249—272: Духовные стихи и ле
генды; с. 273—281: Пословицы, поговорки, загадки; с. 282—285: 
Словарь. 

Рец.: И с т о м и н В. А. — «Рус. филол. вестник», 1914, № 2, критика 
й библиогр., с. 148; Ш у в а л о в С. — «Пед. обозрение», 1914, № 5, 
-с. 73—74; С о к о л о в Н. — «Рус. школа», 1914, № 11, критика и биб
лиогр., с. 28—31; «Родн. яз. в школе», 1914/1915, № 7(2), с. 418—419; 
А б а к у м о в С. — «Вестн. образования и воспитания», 1916, № 3/4, 
•с. 227—230. 

3984. К а д м и н Н. ( А б р а м о в и ч Н. Я.)- История русской поэзии 
ют древней народной поэзии до наших дней. Т. 1. М., изд. Акц. о-ва 
«Моск. изд-во», 1914. 527 с. 

С. 1—73: Древняя народная поэзия. 
Рец.: Ш л я п к и н И. А. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1916, 

№ 4, с. 217. 

3985. Н и в и н с к и й Д. И. Народная словесность. Пособие для 
учащихся при изучении рус. литературы. СПб., изд. и тип. Т-ва А. С. Су

ворина, 1914. 222 с. 
С. 11—42: Обрядовые песни; с. 43—78: Бытовые песни; с. 79— 

89: Заговоры—заклинания; с. 90—127: Сказки; с. 128—134: Загадки; 
с. 135—142: Пословицы и поговорки; с. 143—216: Былины и исто
рические песни; с. 217—220: Библиографический указатель. 

Реп.: Г е о р г и е в с к и й А. П. — «Вестн. образования и воспита
ния», 1916, № 1/2, с. 111—115. 

3986. О р л о в С. П. Уроки школьного хорового пения. С прил. 
58 песен. Для начальн. училищ и первых классов средн. учеб. заведений. 
М., изд. П. Юргенсона, [1914]. 39 с. с нот. 

С. 20—22, 24—27, 31—35, 37: рус. нар. песни. 

3987. Родной язык. Хрестоматия для высш. начальн. училищ и торгов, 
школ. Ч. 1. Лит. материал. Вопросы и задачи. Объяснит, словарь Сост. 
кружком преподавателей высш. начальн. училищ Москвы под ред. 
В. К. Крестова и М. С. Семенова. М., изд. Т-ва И. Д. Сытина, 1914. 260 с. 
(Высш. начальн. школа). 

С. 130—143: Сказки; с. 182—184: Пословицы и поговорки, 
с 185—187: Загадки. 

Рец.: А ф о н с к и й Ф. — «Родн. яз. в школе», 1915/1916, № 6, с. 284. 
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3988. С а в о д н и к В. Хрестоматия для изучения истории русской 
словесности. Вып. 1. Нар. словесность. М., тип. Т-ва И. Н. Кушнерев и К°г 
1914. XXXII, 204 с. 

С. I—XXXII: Введение; с. 1—18: Обрядовые песни; с. 18—20: 
Заговоры, заклинания и ложные молитвы; с. 20—21: Народные за-
гадки; с. 21—72: Сказки, предания и легенды; с. 73—77: Пословицы 
и поговорки; с. 78—149: Старины (былины и исторические песни, 
баллады); с. 150—168: Духовные стихи; с. 169—184: Народная ли
рика; с. 185—198: Народная драма; с. 199—201: Словарь. 

То же. Изд. 2-е. М., 1916. 210 с. 
Ред.: К[а]ш[и]н Н. — «Голос Москвы», 1914, № 130, 7 июня, с. 5; 

С. А. — «Вестн. образования и воспитания», 1915, № 2, с. 183—187; Ни
ф о н т о в В. Я. — «Рус. филол. вестник», 1916, № 3, пед. отд., с. 72—74; 
И с т о м и н В. А. —«Рус. филол. вестник», 1917, № 1/2, пед. отд. с. 92. 

3989. Сад-садочек. 50 одноголосн. песен с аккомп. ф-п. для младших 
классов средне-учеб. заведений. Сост. Ф. О. Лашек. СПб., изд. нотн. маг. 
О. Венцеля, [1914]. 48 с. с нот. 

С. 8, 22—23, 32: рус. нар. песни. 

3990. С е м е н о в А. К. Народная словесность. Ист. песни. Дух. 
стихи. Сказки и пословицы. Обряд, и быт. песни. Курс 5-го класса. Одесса, 
книгоизд-зо М. С. Козмана, [1914]. 48 с. 

С. 3—23: Исторические песни. Духовные стихи; с. 24—32: 
Сказки и пословицы; с. 33—48: Народная песня. 

3991. С е м е н о в А. К. Русский былинный эпос. Нар.-эпич. творче
ство. Старш. богатыри. Младш. богатыри. Курс 5-го класса. Одесса, 
книгоизд-во М. С. Козмана, 1914. 46 с. 

3992. С е м е н о в А. К. Темничек. Вып. 1—12. Одесса, книгоизд-во 
М. С. Козмана, [1914]. 

Вып. 1. Пословицы. 22 с. 
Вып. 2. Пословицы. 21 с. 
Вып. 7. Теория словесности. 23 с. 

С. 6—10: Характерные особенности народной поэзии: с. 10—13. 
Сказка, ее виды, характер и значение. 

Вып. 12. Теория словесности. 24 с. 
С. 15—23: Народно-эпическое творчество. 

3993. Сказки, загадки, пословицы. Одесса, книгоизд-во «Наука», 1914 
36 с. (Классн. б-ка И. М. Гринцера. Вып. 25). 

С. 3—17: Сказки: с. 18—27: Загадки и пословицы; с. 28—33: 
Планы; с. 34: Вопросы; с. 35: Темы ученических сочинений. 

3994. С м и р н о в с к и й П. Пособие при изучении истории русской 
словесности. Курс старш. классов муж. и жен. гимназий. Ч. I. Древн. 
и средн. периоды. Изд. 16-е. М., изд. А. С. Панафидиной, 1914. 386 с. 

С. 2—14: Песни лирические: 1) обрядовые, 2) семейные; с. 14— 
69: Песни эпические: 1) былины, 2) песни исторические; с. 70—72: 
Сказки; с. 72—75: Пословицы и загадки; с. 209—230: Духовные 
стихи как произведения, сложившиеся под влиянием словесности 
книжной. 

3995. С м и р н о в с к и й П. Теория словесности для средних учебных 
заведений. Изд. 19-е. М., книгоизд-во А. С. Панафидиной, 1914. 157, III с. 

С. 16, 19, 21—22, 24—26, 30, 36—37, 79—88, 114—116: анализ 
образцов фольклора. 

3996. С о к о л о в М. Теория словесности с присоединением образ
цов. (Опыт аналитико-ист. курса). Вып. 1, 2. Изд. 4-е. Сергиев Посад,, 
тип. Троицко-Серг. лавры, 1914, 1915. 
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Вып. 1. Общая теория словесности и теория прозы. 217 с. 
С. 78—80: Народное тоническое стихосложение. 

Вып. 2. Общая теория поэзии и теория эпоса и лирики. 318 с. 
С. 33—43: Сказки; с. 44—50: Героические песни-былины; с. 50— 

54: Исторические песни; с. 55: Легенды; с. 55—61: Духовные стихи; 
с. 61—62: Заклятия или заговоры и наговоры; с. 63—64: Загадки; 
с. 65—68: Пословицы, поговорки и присловья или присказки; с. 69— 
71: Общие свойства народной эпической поэзии. 

3997. Т о л с т о й Л. Н. Педагогические сочинения. Под ред. и с прил. 
критич. очерка П. А. Буланже. М., книгоизд-во К. И Тихомирова, 1914. 
672 с. (Пед. б-ка). 

С. 158, 169, 303, 311, 314, 317, 320, 374, 377—378, 383, 414, 435, 
528, 628—629: фольклор в пед. практике Л. Толстого. 

3998. Т у л у п о в Н. В., Ш е с т а к о в П. М. Первая ступень в ли
тературу. Хрестоматия для младш. классов муж. и жен. средн. учеб. за
ведений и для домашн. обучения. Изд. 6-е. М., изд. Т-ва И. Д. Сытина, 
1914. 336 с. 

С. 3—33: В мире сказок. Нар. сказки, песни, загадки, пословицы 
и поговорки; с. 75—79: Былины. 

3999. Учебник теории словесности. Сост. И. Белоруосов. Изд. 29-е. М., 
изд. Т-ва «В. В. Думнов, наследник бр. Салаевых», 1914. 131 с. 

С. 13—14, 16, 26, 42, 45—57, 74—76: анализ рус. фольклора; 
с. 115—119: из сказки о Ерше Ершовиче; с. 119—123: тексты былин; 
с. 128: текст лирич. песни. 

То же. Изд. 31-е. М., 1916. 

4000. П е т р о в С. М. Что может сделать народный учитель в деле 
изучения местного края?—«Вестн. Оренбург, учеб. округа», 1915, № 1, 
отд. 3, с. 1—9: № 2, отд. 3, с. 49—57. 

С. 8—9: собирание фольклора; с. 52—53: Народные верования. 
4001. К р а к о в А. К вопросу о поднятии интереса к народному твор

честву в средней школе. — «Наука и школа», 1915, № 2, с. 168—171. 
То же. Отд. изд. Харьков, 1915. 4 с. 
4002. О наглядном преподавании словесности в средней школе. — 

«Родн. яз. в школе», 1915/1916, № 4/5 (9/10), с. 209—212. 
Использование картин на фолькл. сюжеты. 

4003. В а р т м и н с к и й П. К преподаванию народной поэзии в сред
ней школе. (Альбом нар. поэзии в картинах художников). — «Вестн. вос
питания», 1915, № 6, с. 163—172. 

4004. А б а к у м о в С. Несколько замечаний о типе учебника по народ
ной словесности. — «Вестн. образования и воспитания», 1915, № 9/10, 
с. 703—712. 

4005. А л ф е р о в А., Г р у з и н с к и й А. Сборник вопросов по истории 
русской литературы. (Курс средн. школы). Изд. 10-е. М., книгоизд-во 
«Школа», 1915. XVI, 86 с. 

С. 8—12: Народная поэзия. 

4006. Б о р о з д и н А. К- Учебная книга по истории русской литера
туры. Ч. 1. Рус. нар. словесность и древн. рус. письменность. Изд. 2-е. 
Пг. — Киев, книгоизд-во «Сотрудник», 1915. 268 с. 

С. 1—146: Народная словесность. 

4007. Г р и н е в С. Наши пословицы. Пг., тип. К. Н. Губинокого, 1915. 
22 с. (Б-ка «Друг школы»). 

Очерк с объяснением содержания и комментариями к текстам. 
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4008. И л ь и н с к и й Н. Хрестом-атия к курсу теории словесности. 
Изд. 4-е. Пг., изд. Я. Башмаков и К°, 1915. 494 с. 

С. 122—180: Былины; с. 181—183: Духовные стихи; с. 184—196: 
Исторические песни; с. 197—198: Скоморошьи песни; с. 199—203: 
Народные сказки; с. 203—204: Заговоры; с. 204—206: Пословицы; 
с. 206—207: Загадки; с. 312—313: Обрядовые песни; с. 314—316: 
Святочные, подблюдные, игорные песни; с. 316—318: Свадебные пес
ни; с. 318—-322: Песни, рисующие положение молодой женщины в 
семье мужи; с. 323—325: Песни молодецкие и разбойницкие; с. 325— 
327: Похоронные пеони; с. 328: Частушки. 

4009. К о г а н П. С. Теория словесности для средних учебных заведе
ний. М., изд. Т-ва «В. В. Думнов, наследник бр. Салаевых», 1915. 119 с. 

С. 16, 19, 27—28, 35, 55—57, 68, 72—73, 83—85: анализ рус. фоль
клора. 

Ред.: Б е л е ц к и й А. И.— «Наука и школа», 1915, № 2, с. 220—221; 
К о з м и н Н. К- — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1916, № 9, отзывы о 
книгах, с. 82—87. 

4010. П р е с с А. Теория словесности. Пг., тип. Л. Я. Ганзбурга, 1915. 
95 с. 

С. 13, 17, 21—22, 25, 35, 41, 60—61, 67, 70—76: анализ текстов 
рус. фольклора. 

Рец.: К оз м и н Н. К. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1916, № 1, 
отзывы о книгах, с. 100—103. 

4011. Русская хрестоматия для двух первых классов средних учебных 
заведений. Сост. Л. Поливанов. Изд. 27-е. М., тип. Т-ва Рябушишжих, 
1915. 356, VI с. 

С. 1—2, 4—5, 7, 10, 13—14, 16, 21, 25: рус. нар. сказки. 
4012. Сельские хоры. Сб. для школьн. и нар. пения. Изд. 8-е. Пг., 

синод, тип., 1915. 68, VIII с. с нот. (Приход, б-ка). 
С. 15—19: Духовные стихи; с. 48—52: Русские народные песни; 

с. I—VIII: С о л о в ь е в Д. Н. Объяснительная статья к сборнику 
«Сельские хоры». 

4013. С и п о в с к и й В. В. Хрестоматия к «элементарному курсу тео
рии словесности». По программе средн. учеб. заведении М-ва нар. просве
щения, кадет, корпусов, коммерч. училищ, жен. гимназий и и,н-тов. .Пг., 
изд. Я Башмаков и К°, 1915. 624 с. См. № 4032. 

С. 17—18, 26, 29—30, 48—49, 52—54, 68, 109—114, 129-136, 
138—139, 148—154, 169—171, 176—186, 192, 215, 224—226, 251-258, 
288—298, 300—322, 436—441: тексты рус. фольклора. 

4014. С у ш и ц к и й Ф. П. Пособие по теории словесности (для сред
ней школы и самообразования). Киев, тип. С. В. Кульженко, 1915. 223 с. 

С. 6—7, 10—11: поэтика рус. фольклора; с. 41—49: Русский 
былевой эпос; с. 49—53: Исторические песни. Сказки; с. 75—79: 
Первобытный синкретизм; с. 88—94: Русская народная лирика — 
обрядовая и бытовая. 

Рец.: Г у д з и й Н. К- — «Рус. филол. вестник», 1916, № 1/2, пед. отд., 
с. 55—58. 

4015. Темы, планы и материалы для сочинений. Руководство для уче
ников 4-го класса высш. начальн. училищ и для учеников средн. учеб. 
заведений. Ч. 1, 2. Сост. П. Т. Корзунов. Изд. 3-е. М., тип. Т-ва И. Д. Сы
тина, 1915. 

Ч. 1. 199 с. 
С. 185—192: тексты лирич., ист. песен, былин и сказок. 

Ч. 2. 218 с. 
С. 62—74: Пословицы; с. 77—79: характеристика Ильи Му

ромца. 
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4016. Т р о ф и м о в М. Хрестоматия и сведения по теории словесности. 
Курс оредн. классов. Изд. 3-е. Пг., тип. М. Д. Ломковского, 1915. XIV, 
561 с. 

С. 124—135: Хрестоматия. Народные сказки; с. 136—155: Былины 
(старины) и исторические народные песий; с. 454—455: Народные 
песни; с. 553—554, 558: Сведения по теории словесности [анализ 
рус. фольклора]. 

4017. К у р с и с т . Краткосрочные курсы в Казани для учителей и учи
тельниц средней школы. — «Вестн. воспитания», 1916, № 1, хроника, 
с. 70-80. 

С. 75: изучение рус. фольклора. 

4018. Ц в е т к о в К. И. К вопросу о концентрическом преподавании 
русской литературы в средней школе. — «Рус. филол. вестник», 1916, 
№ 1/2, с. 42—52. 

С. 47—50: изучение нар. словесности. 

4019. П а в л о в Д. М. Новые принципы преподавания истории рус
ской литературы. — «Филол. зап.», 1916, вып. 1, с. 83—122. 

С. 108—ПО: преподавание устн. словесности в средн. школе. 

4020. Б л о н с к и й П. Задачи и методы народной школы. — «Вестн. 
воспитания», 1916, № 2, с. 1—35. 

С. 6—7, 19, 26—27, 29: изучение рус. фольклора. 

4021. А ф о н с к и й Ф. История русской литературы [и нар. творчест
ва] в реальном училище. — «Родн. яз. в школе», 1916/1917, № 2/3, с. 99— 
100. 

4022. П у т и н ц е в А. О литературном справочнике для средней шко
лы.— «Рус. филол. вестник», 1916, № 3, пед. отд., с. 8—12. 

С. 10—11: схема библиогр. указаний для нар. поэзии. 

4023. Б а р с о в А. В. Задачи преподавания литературы, выбор мате
риала и приемы преподавания. — «Филол. зал.», 1916, вып. 4/5, с. 538— 
589. 

С. 540—543: изучение устн. поэзии в средн. школе. 

4024. Л и в а н о в Н. Учебный курс теории словесности для средних 
учебных заведений. Изд. 14-е. Пг., книгоизд-во Т-ва «Петроград, учеб. 
маг.», 1916. 248 с. 

С. 145—158: Народный эпос, его виды и формы [сказки, былины, 
пословицы, загадки]; с. 158—160: Духовно-христианский эпос [дух. 
стдаи и легенды]; с. 197—200: Народная лирика и ее формы [лирич. 
и обряд, песни]. 

4025. Л ь в о в Л. Элементарный курс теории словесности. Изд. 2-е. 
Одесса, изд. кн. маг. «Труд», 1916. 187, III с. 

С. 90—95: Главные виды русского народного эпоса; с. 95—97: 
Сказка; с. 97—98: Пословица; с. 138—140: Лирика русского народа; 
с. 151—152: Народная драма. 

4026. М а к с и м о в В. Жизнь и творчество великих русских писате
лей. Элемент, курс. Применительно к программе торгов, школ, утверж
денной М-вом торговли и промышленности 31 мая 1914 г. Пг.—Киев, 
книгоизд-во «Сотрудник», 1916. V, 211 с. 

С. IV—V, 1—19: изучение нар. словесности. 
Рец.: К о з м и н Н. К. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1916, № 2> 

отзывы о книгах, с. 252—253. 
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4027. М а р к о в Д. А. Тетрадь для самостоятельных работ по изуче
нию истории местного края. (Для учащихся старш. классов, учителей 
начальн. училищ и любителей старины). М., тип. Т-ва И. Н. Кушнерев и 
Кг, 1916. 52 с. 

С. 25—26: Суеверия и гадания; с. 29: инструкция по записи 
фольклора; с. 31—32: Народная музыка; с. 46—48: Исторические 
сведения о вашей родине [зап. рассказов и преданий]. 

Ред.: Ф е о ф . и л а к т о в П. — «Вестн. образования и воспитания», 1916, 
№ 7/8/9, с. 515—516. 

4028. О з е р о в Н. И. Очерки словесности. Курс 4-го класса коммерч. 
училищ (согласно новым обязат. программам 1914 г.). Пг., тип. Л. В. Гут
мана, 1916. 299 с. 

С. 1 —11: Устная народная словесность. Введение; с. 11—29: 
Мифологические представления народа и отражение их в поэзии 
[обряды и заговоры]; с. 29—41: Русские народные сказки; с. 42—85: 
Историческая поэзия. Былины: с. 85—95: Исторические песни; 
с. 95—100: Пословицы, поговорки и загадки; с. 100—120: Бытовые 
песни [и причитания]; с. 120—127: Художественные приемы народ
ной поэзии. 

4029. Очерк истории русской литературы применительно к программе 
военных училищ и других средних учебных заведений. Сост. А. Радо
нежский. Изд. 5-е. Пг., тип. О-ва распространения религ.-нравств. просве
щения, 1916. 389 с/ 

С. 1—38: Устная словесность. 

4030. Сборник произведений русской народной словесности и литера
туры, заучиваемых наизусть в средних учебных заведениях Министерства 
народного просвещения. Курс муж. гимназий и реал, училищ. Сост. 
А. И. Моисеев. Пг., изд. и тип. Т-ва А. С. Суворина, 1916. VIII, 172 с. 

С. 131—136: Народная поэзия. 

4031. С е м е н о в М. История и теория русской словесности. Для гор. 
училищ, торгов, школ и низш. технич. училищ. Иэд. 10-е. М., тип. Т-ва 
И. Д. Сытина, 1916. 336 с. 

С. 9—28: Устная словесность. 

4032. С и п о в с к и й В. В. Элементарный курс теории словесности. По 
программе средн. учеб. заведений М-ва нар. просвещения, кадет, корпусов, 
коммерч. училищ, жен. гимназий и ин-тов. Пг., изд. Я. Башмаков и Кс, 
1916. 122 с. См. № 4013. 

С. 29, 44, 51, 63—64, 87—94, 96, 101—104, 108: анализ образцов 
рус. фольклора. 

4033. С у ш и ц к и й Ф. Литературные беседы, рефераты и сочинения 
в средней школе. (Опыт методики. Практич. руководство для начинающего 
преподавателя словесности). Киев, тип. С. В. Кульженкю, 1916. 207 с. 

С. 37, 39—41, 56—58, 65—70, 193—203: изучение рус. фольклора. 
4034. Уроки теории словесности, с приложением образцов прозы и 

поэзии и задач для ученических письменных работ. Сост. А. Радонежский. 
Изд. 9-е. Пг., тип. О-ва распространения религ.-нравств. просвещения, 
1916. 185 с. 

С. 45—54: Виды народного эпоса; с. 78—80: Песня; с. 138—160. 
тексты былин и песен. 

4035. Ш а л ы г и н А. Теория словесности и хрестоматия. Изд. 5-е. Пг., 
тип. А. Э. Коллиис, 1916. XVI, 216, 256 с. 

С. 11—12, 39—40, 72, 88—92, 94, 99, 106, 145—147, 160-163: 
анализ рус. фольклора. 
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4036. Е л ь н и ц к и й К. В. Теория словесности. Для средн. учеб. заве
дений. Изд. 4-е. Пг., изд. М. М. Гутзаца, 1917. 146 с. 

С. 64—72: Виды народной эпической поэзии [сказки, легенды, 
былины, ист. песни, дух. стихи, пословицы, загадки]; с. 89—94: На
родная лирическая поэзия; с. 95—97: Художественная песня в духе 
народном. 

4037. Курс устной народной словесности и хрестоматия. Для средн. 
школы. Сост. Д. Д. Михайлов. Изд. 3-е. Пг., тип. губернская, 1917. 88, 
162, VI с. 

С. 1—88: Курс устной народной словесности; с. 1—162: Хресто
матия; с. I—III: Библиография. 

4038. Песни для низших и средних учебных заведений. Сост. П. Юрь-
ян. Изд. 5-е. Рига, 1917. 231 с. с нот. 

С. 7—24: рус. нар. песни. 
4038а. В с е в о л о д е к и й - Г е р н г р о с с В. Интерпретация сказки. — 

«Игра», 1918, № 2, ч. 1, с. 10—14. 

4039. Я н о в с к а я Э. В. Сказка как фактор классового воспитания. 
Харьков, тип. Наркомпрооа, 1923. 44 с. 

См. также № 1417, 1438, 1449, 1451, 1456, 1461, 1474, 1479, 1495, 1502, 
1511, 1593, 1611, 1612, 1668, 2286, 2297, 2586, 3356, 3357, 3359, 3392, 3398, 
3407, 3408, 3426, 3436, 3450, 3469, 3609, 4043.' 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР И ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

4040. Р о д н и к о в Н. Новый взгляд на сказку как материал для чте
ния детей младшего возраста. — «Дошкольн. воспитание», 1914, № 2, стб. 
97—106. 

4041. К а л м ы к о в а А. М. Сказка как материал для детского чте
ния.— В кн.: Труды Первого Всероссийского съезда по семейному воспи
танию. Петербург, 30 XII 1912 г.—6 I 1913 г. Т. 1. СПб., изд. исполнит, 
комис. съезда, 1914, с. 453—459. 

4042. М у р з а е в В. С. Творческая сказка. — В кн.: Труды Первого 
Всероссийского съезда по семейному воспитанию. Петербург, 30 XII 
1912 г.— 6 I 1913 г. Т. 2. СПб., изд. исполнит, комис. съезда, 1914, 
с. 520—523. 

4043. М у р з а е в В. С. Почитать да поработать! Руководство для 
чтения рус. сказок с детьми младш. возраста, в дет. саду и в школе, 
в связи с рисованием, играми, пением, драматизацией и ручн. трудом. М., 
«Задруга», 1915. 64 с. 

С. 3—10: От автора; с. 11—63: тексты сказок и поговорок с ме-
тодич. указаниями. 

Ред.: В с. Фл. — «Родн. яз. в школе», 1915/1916, № 8, с. 391—394. 

ПРОГРАММЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ПО СОБИРАНИЮ 
РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА 

4044. Программа для собирания народных песен и других музыкально-
этногр'афических материалов. [Сост. А. Л. Масло©]. — «Этнограф, обозре
ние», 1901, кн.. 51, № 4, с. 199—204. 

То же. Отд. изд. М., 1902. 8 с. 
Переработан, вариант: «Труды муз.-этнограф. комиссии», 1906, т. 1» 

отд. 3, с. 67—70. См. № 1575. 
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Ред.: В. Д. К. —«Рус муз. газ.», 1902, № 9, 2 марта, стб. 264—265; 
Б у к р е е в Н. Ф. — «Изв. СПб. о-ва муз. собраний», 1909, вып. 5/6, 
с. 42—45. 

4045. Краткая программа для собирания этнографических сведений 
(о религиозных верованиях, домашнем и общественном быте крестьян, 
народном языке и словесности, народной медицине, сельском хозяйстве, 
памятниках старины) по Тобольской губернии. — «Ежегодник Тобольск, 
туб. музея», 1901/1902, вып. 12, отд. 3, с. 1—4. 

4046. С м о л е н с к и й А. В. Программа для собирания народных, 
-преимущественно инородческих, примет о погоде и влиянии ее на сель
ское хозяйство. — «Изв. Моск. с.-х. ин-та», 1902, кн. 4, с. 385—400. 

4047. Записывание произведений народного творчества фонографом.— 
«Этнограф, обозрение», 1902, кн. 54, № 4, с. 146. 

404$. Программа для собирания сведений о деревенском быте [и 
^фольклоре]. — «Изв. Краснояр. подотд. Вост.-Сиб. отд. имп. Рус. геогр. 
о-ва», 1902, т. 1, вып. 4, с. 37—40. 

4049. О собирании произведений народного творчества. — «Олонец. 
Туб. ведомости», 1903, № 122, 18 ноября. 

Призыв к духовенству о собирании нар. песен. 

4050. М а д у е в А. С. Приемы фонетичеокого записывания произведе
ний народной словесности. Саратов, 1903. [9] с. [Литография]. 

С. 1—6: инструкция; с. 7—9: тексты рассказов о Пугачеве и 
экономе, продавшем душу дьяволу, зап. в Саратов, губ. 

4051. Программа для собирания этнографических предметов. Изд. 2-е. 
СПб., изд. Этнограф, отд. Рус. музея Александра III, [1903]. 51 с. 

С. 47—50: Семейный быт; с. 50—51: Суеверия и гадания. 
Рец.: Б р о д о в с к и й М. — «Живописная Россия», 1904, № 2 (158), 

с. 23. 

4052. К о з ь м ин Н. Н. Отчет Восточно-Сибирского отдела за 1901 г.— 
«Изв. Вост.-Сиб. отд. имп. Рус. геогр. о-ва», 1904, т. 35, № 1, с. 1—44. 

С. 12—16: Программа для собирания сведений о деревенском 
быте. 

4053. Инструкция Музыкально-этнографической комиссии при Этногра
фическом отделе имп. Общества любителей естествознания, антропологии 
и этнографии, состоящего при имп. Московском университете. Утверждена 
советом О-ва 29 янв. 1902 г. — «Труды муз.-этнограф* комиссии», 1906. 
т. 1, отд. 3, с. 61—63. См. № 1575. 

4054. Живая старина. — «Твер. старина», 1911, № 1, с. 35—36. 
Призыв редакции журнала присылать поверья, приметы, обычаи 

и гаданья. 

4055. Ф а р ф о р о в с к и й С. В. Проект программы для собирания эт
нографических сведений. — «Труды Ставропольем, о-ва для изучения Сев.-
Кавказ, края в естественно-ист., геогр. и антропол. отношениях», 1911, 
вып. 1, с. 71—79. 

С. 71—72, 75—76, 78: сбор фольклора. 

4056. От Комиссии по народной словесности. (Письмо в редакцию).— 
«Рус. ведомости», 1912, № 135, 13 июня, с. 3. 

Призыв собирать фольклор на местах и вести библиогр. работу. 
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4057. Программа для собирания произведений народной словесности. 
М., печатня А. И. Снегиревой, 1912. 16 с. (Комис. по нар. словесности 
при Этнограф, отд. имп. О-ва любителей естествознания, антропологии и 
этнографии). 

То же. Изд. 2-е. М., 1914. 

4058. М и л л е р В. Ф. Программа по собиранию произведений народ
ной словесности. — В кн.: Сборник инструкций и программ для участни
ков экскурсий в Сибирь. Изд. 2-е. СПб., тип. А. Ф. Дресслера, 1914, 
с. 203—211. (О-во изучения Сибири и улучшения ее быта). 

Ред.: С-ч А. —«Живая старина», 1914, вып. 1/2, с. 223—224. 

4059. Собирайте народные и солдатские песни!—«Рус. муз. газ.», 
1915, № 23/24, 7/14 июня, стб. 393—394. 

Просьба редакции газеты присылать тексты и напевы совр. 
песен и частушек. 

4060. П о з н а н е к и й Н. О собирании сказок. — «Живая старина», 
1916, вып. 2/3, прил., с. 027—031. 

Инструкция. 

4061. Наставление для собирания народных песен к других произве
дений народной словесности и музыки. Сост. Комиссией по собиранию и 
сохранению нар. песен Арханг. о-ва изучения Рус. Севера и Арханг. отд. 
имп. Рус. муз. о-ва. — «Изв. Арханг. о-ва изучения Рус. Севера», 1916, 
№ 11, прил., с. 1—8 с нот.; № 12, прил., с. 9—11. 

См. также Кя: 347, 1335, 1649, 1666, 17С8, 1822, 2356, 2424, 2536, 2613, 
4027, 4086, 4091, 4093. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ 

4062. Л я щ е н к о А. Журнальные статьи по истории русской лите
ратуры.— «Лит. вестник», 1901, кн. 5, с. 67—93. 

С. 68—70: Статьи по народной словесности и древнерусской ли
тературе. . 

4063. Оглавление 48 выпусков «Живой старины» за двенадцать лет. — 
«Живая старина», 1902, вып. 1, с. I—XXVI. См. № 4078. 

4064. Р е з а н о в В. И. Предисловие. — «Курск, сб.», 1902, вып. 3, 
с. I—XIII. 

Обзор литературы о фольклоре Курск, губ. 

4065. Указатель к Олонецким губернским ведомостям за 1895—1900 п\ 
Сост. К- С Еремеев. Под ред. С. А. Левитского. Петрозаводск, губ. тип., 
1902. 67 с. 

С. 7, 9, 61—63: сведения о фолькл. публикациях. 
То же за 1901—1905 гг. Сост. С. И. Благовещенский. Петрозаводск» 

1908. 104 с. 
С. 6—7, 98—99: сведения о фолькл. публикациях. 

4066. Указатель содержания неофициальной части «Владимирских гу
бернских ведомостей» с 1838 по 1900 г. включительно и «Владимирских 
епархиальных ведомостей» с 1865 по 1900 г. включительно. Сост. 
А. В. Смирнов. Владимир, типо-лит. губ. правления, 1902. 563 с. 

С. 547—551: Этнография. 
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4067. Указатель статей, помещенных в неофициальной части «Жур
нала Министерства народного просвещения» за время с 1892 по 1900 г. 
СПб., тип. сенатская, 1902. 222 с. 

С. 149—151: Народная словесность. 
То же за время с 1901 по 1910 г. СПб., 1911. 213 с. 

С. 140—142: Народная словесность; с. 162—163: Этнография и 
антропология. 

4068. Указатель статей, помещенных в Олонецких сборниках, выпуск 
1, 2 н 3 по истории, этнографии, географии и статистике Олонецкой гу
бернии.—В кн.: Памятная книжка Олонецкой губернии на 1902 год. Пе
трозаводск, изд. Олонец. губ. стат. ком., 1902, с. 341—349. 

С. 346—348: Этнография и география [и фольклор]. 

4069. «Русская музыкальная газета». Указатель статей за 10 лет. 
(1894—1903). СПб., 1903. 72 стб. (Прил. к «Рус. муз. газ.», 1903, № 52). 

Стб. 25—26: Этнография [и фольклор]. 

4070. Указатель к «Этнографическому обозрению», кн. 22—51 (1897— 
1901 гг.). Сост. Г. И. Куликовский. М., тип. Т-ва А. А. Левенсон, 1903. 
53 с 

То же. Кн. 52—67 (1902—1905 гг.). М., 1006. 56 с. 
То же. Кн. 68—87 (1906—1909 гг.). М., 1910. 37 с. 

4071. П е р е т ц В. Н. Обзор важнейших новых трудов по народной 
словесности. — «Пед. мысль», Киев, 1904, вып. 2, отд. 3, с. 1—23. 

4072. З в е р е в С. Е. Книги, брошюры и листы воронежской печа
ти.—«Труды Воронеж, учен. арх. комиссии», 1904, вып. 2, с. 87—114. 

С. 34—35: Этнография [и фольклор]. 

4073. Указатель к «Известиям Общества археологии, истории и этно
графии при имп. Казанском университете» за 1878—1905 гг. (Т. 1—21). 
Сост. И. В. Альфонсов. Казань, типо-лит. имп. ун-та, 1906. 142 с. 

С. 20—21, 28, 30, 42, 48, 59, 68—69, 70, 76, 87, 90—92: сведения 
о фолькл. публикациях. 

4074. Б и т о в т Ю. Ю. Книга о книгах. Толковый указатель книг для 
самообразования по всем отраслям знания. М., изд. В. С. Спиридонова, 
1907. 285 с. 

С. 107—109: Русская литература. Древний период до XVIII в. 
[устн. поэзия]; с. 161—164: Этнография племен, живущих в России. 

Реи.: П у т и н ц е в А. М. — «Филол. зап.», 1907, вып. 4, критико-
библиогр. заметки, с. 2. 

4075. Каталог библиотеки С.-Петербургского благородного собрания, 
составленный по 1 января 1906 г. СПб., тип. «Север», 1907. 364 с. 

С. 115—119: Этнография [и фольклор]. 
4076. С о б о л е в с к и й А. И. Новости этнографической литературы. — 

«Живая старина», 1908, вып. 3, отд. 3, с. 371—375. 

4077. Обозрение трудов по славяноведению, составляемое В. Н. Бене-
шевичем, В. И. Срезневским, М. Р. Фасмером и А. А. Шахматовым под 
редакцией В. Н. Бенешевича. — «Изв. Отд-иия рус. яз. и словесности имп. 
АН», 1909, т. 14, кн. 1, с. 315—369; кн. 2, с. 354—392; кн. 3, с. 318-354; 
кн. 4, с. 305—356; 1910, т. 15, кн. 2, с. 257—328; кн. 3, с. 337—398; 
1911, т. 16, кн. 1, с. 253—350; кн. 4, с. 283-^366. 

Т. 14, кн. 1. Вып. 1 аа 1908/1909 г. 
С. 337—341: Народная словесность; с. 347—353: Археология и 

этнография. 
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Т. 14, кн. 2. Вып. 2 за 1908/1909 г. 
С. 368—369: Народная словесность; с. 373—378: Археология 

и этнография. 
Т. 14, кн. 3. Вып. 3 за 1908/1909 г. 

С. 328—329: Народная словесность; с. 334—337: Археология и 
этнография. 

Т. 14. Вып. 4 за 1908/1909 г. 
С. 327—329: Народная словесность; с. 335—341: Археология и 

этнография. 
Т. 15. кн. 2. Вып. 1 за 1910 г. 

С. 278—280: Народная словесность; с. 289—293: Археология 
и этнография. 

Т. 15, кн. 3. Вып. 2 за 1910 г. 
С. 354—356: Народная словесность; с. 373—387: Археология 

и этнография. 
Т. 16, кн. 1. Вып. 1 за 1911 г. 

С. 274—276: Народная словесность; с. 291—303: Археология 
и этнография. 

Т. 16, кн. 4. Вып. 2 за 1911 г. 
С. 304—306: Народная словесность; с. 333—356: Археология, 

этнография, генеалогия и этнология. 
Ред.: «Рус. мысль», 1914, № 2, с. 63; Л а з у р с к и й В. Ф. — «Изв. 

Одес. библиогр. о-ва при имп. Новорос. ун-те», 1914, т. 3, вып. 2, с. 104— 
105. 

4077а. Обозрение трудов по славяноведению, составляемое под редак
цией В. Н. Бенешевича. 1912. Вып. 1, 2. СПб., тип. имп. АН, 1913, 1914. 

Вып. 1. (До 1 марта 1912 г.). 144 с 
С. 105—109: Народная словесность. 

Вып. 2. (До 1 января 1913 г.). С. 145—472. 
С. 196—203: Народная словесность; с. 256—261: Этнография и 

этнология. 
То же 3ia 1913 г. Вып. 3. (До 1 января 1914 г.). Пг., 1918, с. 435—685. 

С. 435—438: Этнография и этнология. 

4078. В и н о г р а д о в Н. Алфавитный указатель к «Живой старине» 
за 15 лет ее издания (1891—1906). СПб., тип. М-ва путей сообщения, 
1910. 69 с. См. № 4063. 

С. 1—41: Статьи, напечатанные в первых 60 выпусках «Живой 
старины»; с. 43—69: Алфавитный указатель журналов и статей, 
отзывы о которых даны в «Живой старине» за 15 лет ее существо
вания. 

4079. Указатель к изданиям имп. Русоюого географического общества 
и его отделов с 1896 по 1905 г. Сост. П. Е. Волатович. Под ред. А. А. До
стоевского. СПб., тип. М. М. Стасюлевича, 1910. 334 стб., 50 с. 

Стб. 85—102: «Живая старина»; стб. 134—148: Записки по 
Отделению этнографии. 

4080. Р у б а к и н Н. А. Среди книг. Опыт обзора рус. кн. богатств 
в связи с историей науч.-философ, и лит.-обществ. идей. Спр.авочн. посо
бие для самообразования и для систематизации и комплектования обще-
образ. б-к% а также кн. магазинов. Т. 1, 3. Изд. 2-е. М., книгоизд-во 
«Наука», 1911, 1915. 

Т. 1. Языкознание, литература, искусство, публицистика, этика в свя
зи с их историей. 424 с. 

С. 68: Хрестоматии для изучения древнего периода русской 
литературы и русской народной словесности; с. 71—72: Произведе
ния устном народной словесности; с. 180: Монографии по истории 
русской музыки; с. 333—334: Монографии по истории устной (на
родной) словесности. 
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Т. 3, ч. 2. 200 с. 
С. 78—83: Этнография России. 

4081. Систематический указатель журнала «Киевская старина» (1882— 
1906). Сост. И. Ф. Павловский, В. А. Щепотьев, А. А. Явойский и 
Б. Д. Фигринцев. Полтава, электр. тип. Г. И. Маркевича, 1911. 219 с. 
(Полта.в. учен. арх. комиссия). 

С. 82—99: География и этнография [и фольклор]. 
Ред.: М. С. — «Изв. Одес. библиогр. о-ва при имп. Новорос. ун-те», 

1912, т. 1, вып. 4, с. 141; Д а н и л о в В. — «Ист. вестник», 1912. № 12, 
с. 1258. 

4082. К библиографии по фольклору. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и сло
весности имп. АН», 1912, т. 17, кн. 5, с. 410—411. 

То же. «Этнограф, обозрение», 1912, кн. 92/93, № 1/2, с. 291. 
Подготовка П. К. Симони библиографии по рус. фольклору. 

4083. Библиотека Д. В. Улья.нинского. Библиогр. описание. Т. 1,3. 
Материалы по истории рус. просвещения и литературы. М., тип. П. П. Ря-
бушинсюого, 1912. IX, 410 с. 

С. 12—13, 15, 22, 28—29, 33—34, 38-39 , 43, 56, 60: описание 
фолькл. изданий. 

4084. Систематический указатель литературы за 1911 г. Классифици
рован по десятичной системе. М., книгоизд-во «Наука», 1912. 207, XXVII с 
(Библиогр. ежегодник. Вып. 1. Под ред. И. В. Владиславлева). 

С. 84: Указатель книг. Нар. поэзия. 
То же. За 1912 г. М., 1913. 312 с. (Библиогр. ежегодник. Вып. 2). 

С. 138—139: Указатель книг. Нар. поэзия. 
То же. За 1913 г. М., 1914. 369 с. (Библиогр. ежегодник. Вып. 3). 

С. 170: Указатель книг. Нар. поэзия. 
То же. За 1914 г. М., 1915. 329 с. (Библиогр. ежегодник. Вып. 4). 

С. 152: Указатель книг. Нар. поэзия. 

4085. Библиография за 1911 год по этнографии, религии, языкозна
нию и фольклору. Книги и жури, статьи, вышедшие в России (за исклю
чением книг и статей на польск., малорос. и финск. яз.). Сост. Б. Э. Пет
ри.— «Живая старина», 1913, вып. 3/4, с. 441—468. 

4086. Библиографический указатель литературы по народной словес
ности на русском языке. Вып. 1. 1911 год. М., 1913. 32 с. (Комиссия по 
нар. словесности при Этнограф, отд. имп. О-ва любителей естествознания, 
антропологии и этнографии). См. N° 4091, 4093. 

С. 1—2: Предисловие; с. 3—4: Указатель сокращений: с. 5—9: 
Исследования (сочинения общего характера); с. 9: Библиография; 
с. 10—11: Биографии и некрологи; с. 11: Загадки; с. 11—12: Заго
воры; с. 12: Картинки народные; с. 12—13: Пословицы; с. 13: Про
граммы; с. 13—21: Песни эпические и лирические; с. 22—30: Сказка 
(сказание, предание, легенда, анекдот); с. 30—31: Театр народный; 
с. 31—32: Хроника. 

Рец.: А. Две новинки в области библиографии. — «Филол. зап.», 1913, 
вып. 5, с. 732. 

4087. Библиографический указатель русской этнографической литера
туры о внешнем быте народов России. 1700—1910 гг. (Жилище. Одежда. 
Музыка. Искусство. Хозяйственный быт). Сост. Д. К. Зеленин СПб., 
тип. А. В. Орлова, 1913. XXXIX, 733 с. («Зап. имп. Рус. геогр. о-ва по 
отд-нию этнографии», т. 40, вып. 1). 
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С. XXXIII—XXXVII: От составителя; с. XXXVIII—XXXIX: Со
кращения; с. 3—4: Библиографические указатели; с. 22—74: Описание 
отдельных губерний Европейской России; с. 255—289: Музыка; с. 296: 
Русские лубочные картинки. 

Рец.: К а р с к и й Е. Ф. — «Рус. филол. вестник», 1913, № 4, с. 474; 
Б о г д а н о в ] В. —«Рус. ведомости», 1913, № 262, 13 ноября, с. 7; 
Н. М. —«Правительств, вестник», 1913, № 248, 17 ноября, с. 7; «Гермес»', 
1913, № 20, с. 555; А. Две новинки в области библиографии.— «Филол! 
зап.», 1913, вып. 5, с. 731—732; А. И. С —«Рус. филол. вестник», 1914̂  
Л* 1, с. 255—256; Д а н и л о в В. В. —«Ист. вестник», 1914, № 1, с. 306; 
П и к с а н о в Н. К.— «Рус. мысль», 1914, № 1, с. 23; М а к с и 
мов А. Н. — «Этнограф, обозрение», 1914, кн. 101/102, № 1/2, с. 206— 
213; «Изв. Туркестан, отд. ими. Рус. геогр. о-ва», 1914, т 10, вып. 1, 
с. 255—256. 

4088. Б о г д а н о в В. В. Издания «Общества любителей естествозна
ния, антропологии и этнографии при Московском университете» с 1 VIII 
1894 г. по 15 III 1913 г. Вып. 2. — «Изв. имп. О-ва любителей естествозна
ния, антропологии и этнографии», 1913, т. 127, стб. 1—31. 

То же. Отд. изд. М., 1913. 32 стб. 

4089. Русский филологический вестник. Указатель. 1879—1913. [Т.]' 
1—70. Ва.ршава, 1913. 144 с. 

С. 115—118: Народная словесность. 

4090. А [ з а д о в с к и й ] М. Новые труды по народной словесности.— 
«Живая старина», 1914, вып. 3/4, прил., с. 026—027. 

4091. Библиографический указатель литературы по народной словес
ности на русском языке. Вып. 2. 1912 год. М., 1914. 46 с. (Комиссия по> 
нар. словесности при Этнограф, отд. имп. О-ва любителей естествознания,, 
антропологии и этнографии). См. № 4086, 4093. 

С. 4: Предисловие; с. 5—8: Указатель журналов, газет и перио
дических изданий; с. 9—11: Исследования, сочинения общего харак
тера; с. 11—12: Библиография; с. 12—14: Биографии и некрологи; 
воспоминания; с. 14—16: Заговоры; с. 16: Загадки; с. 16: Картинки 
народные; с. 16—17: Пословицы, поговорки; с. 17: Программы; 
с. 17—26: Песни эпические и лирические; музыка; с. 27—35: Сказка 
(сказание, преда-ние, легенда, анекдот); с. 35—36: Театр народный; 
с. 36—40: Хроника: с. 41—46: Дополнения (1911 г.). 

Рещ: А [з а д о в с к и й] М. Новые труды по народной словесности.— 
«Живая старина», 1914, вып. 3/4, прил., с. 026—027. 

4092. П о з н а н с к и й Н. Обзор русской этнографической литературы-
за 1914 г.— «Живая старина», 1915, вып. 1/2, с. 173—216. 

4093. Библиографический указатель литературы по народной словес
ности на русском языке. Вып. 3. 1913 год. М., 1915. 64 с. (Комиссия по-
нар. словесности при Этнограф, отд. имп. О-ва любителей естествознания, 
антропологии и этнографии). См. № 4086, 4091. 

С, 5—6: Предисловие; с. 7—И: Указатель журналов, газет и 
периодических изданий; с. 12—20: Сочинения обшего характера; 
с 20—22: Библиографические указатели; с. 22—27: История народ
ной словесности; с. 27: Загадки; с. 27—29: Заговоры; с. 29—30: 
Народные картинки; с. 30: Пословицы; с. 30: Программы; с. 30—41: 
Песни (эпические и лирические); музыка; с. 41—52: Сказки (сказа
ние, предание, легенда, анекдот); с. 52: Народный театр; с. 52—57: 
Хроника; с. 58—64: Дополнения. 
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См. также № 12, 35, 122, 188, 408, 419, 433, 637, 641, 711, 758 8?0 
871, 1215, 1236, 1281, 1380, 1590, 1615, 1687, 1706, 1770, 1784, 1868 Ы о ' 
1938, 1941, 1960, 1979, 2024, 2087, 2100, 2116, 2172, 2225, 2230, 2265 227l' 
2540—2543, 2546, 2549—2551, 2700, 2711, 2729, 2743, 2811—2813, 2815 2855* 
2870, 2875, 2887, 2900, 2918, 2939, 2944, 2962, 2964, 2976, 2986, 3001 3G20 
3023, 3038, 3040, 3043, 3046, 3052, 3071, 3099, 3124, 3126, 3127, 3151 3151/ 
3160, 3164, 3172, 3180, 3185, 3186, 3206, 3213, 3218, 3232, 3247, 3275, 3296 
3298, 3373, 3415, 3437, 3501, 3510, 3516, 3681, 3782, 3802, 3808, 3810, 3815* 
3823, 3845, 3847, 3915, 3924, 3985, 4022, 4037, 4056. 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
УКАЗАТЕЛИ 





УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН* 

Л. 760, 978, 4086, 4087 
А. А. 275 
Л. А. 951 
А. А. С. 740 
А. Б. 2215 
А. В. К- 478 
А. Г. 372 
А. Г. 2912 
А. Д. 3693 
А. 3. 212 
А. И. С. 4087 
А. К. 703 
А. Л. 879 
А. Н. 72 
А. П. 419 
А. П. 744 
Л. П. 2298 
А. П. См. Горький М. 
А. Р. 1172 
А. С. 916 
А. С. 2130, 3068 
А. С. 2490 
А. Т. 138 
А. Т. 1199, 1215 
А. Т. К. 1961 
А. Ф. 207, 1142, 1212, 1216 
А. Ш. 2189 
А-в см. Адрианов А. В. 
А-н И. 1277 
Ааюне А 1942 
Абакумов С. 3268, 3983, 4004 
Абакумов С. И. 2063 
Аблесимов А. 3262. 
Абрагам К. 1675 
Абрамов И. С. 210, 285, 286, 347, 546, 

555, 558, 912, 1278, 1330, 1338, 
2729 

Абрамов Н. 435 
Абрамович Д. 1989 

* Курсивом выделены фамилии лиц, 
а также о работах которых даны отзывы. 

Абрамович Н. Я. см. Кадмин Н. 
Авенариус В. П. 733, 3890 
Авенариус В. П. 3040 
Автамонов Я. А. 1770, 2200, 2578 
Агафонов И. 503 
Агренев-Славянский Д. А. 2848,3671, 

3676, 3677, 3702, 3731, 3741, 3743 
Агренева-Славянская О. X. 3676«. 

3835 
Аделунг Ф. П. 1831 
Адрианов А. В. 3127 
Адрианов С А. 2455 
Адрианова М. А. 496 
Адрианова Н. А. 498, 552, 875 
Азадовский М. К. 183, 2186, 2374, 

2759, 2764, 3187, 4090, 4091 
Азадовский М. К. 3190 
Азлецкий Я. В. 53 
Айнов А. 2356 
Айхенвальд Ю. И. 3461 
Ак-ч 683 
Акимов-Махновец В. 2488 
Аксаков С. Т. 3390 
Аксельрод А. Н. 1110, 1111 
Аксенов А. 3833 
Албычев П. 2361 
Алекс 1225 
Александр I, царь 18, 49, 58, 62, 64, 

687, 785, 791, 793, 819, 916, 1948, 
1949, 3810, 3953 

Александр U, царь 770, 793, 798,819, 
822, 924 

Александров А. 1064 
Александров А. 1173 
Александров А. 3420 
Александров Ан. 1529 
Александров Н. 743, 1042, 1052,1053 
Алексеев Е. Е. 639 

которых есть библиографические материалы, 
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Алексей Михайлович, царь 709, 793, 
820, 840, 1818 

Алексей Петрович, царевич 2454,3379 
Алексий, епископ Сумской 1321 
Алексинский Г. 3269 
Аллеманов Д. 2282 
Алмазов 3285 
Алмазов А. И. 1713 
Алмазов А. И. 2695 
Алтаев А. 1498 ' 
Алфавит 2833 
Алферов А. Д. 1406, 3840, 3880,4005 
Альбрехт Е. К. 999, 1522, 3860 
Альфа 1765 
Альфонсов И. В. 4073 
Алябьев А. А. 3592 
Америго Н. 1863 
Аммон Н. И. 3030 
Амосов Г. 36 
Амосова Е. 42 
Ан-ский С. А. 2170, 3505, 3536 
Ананьев И. 3879 
Анастасия Романовна, царица 820 
Андерсон В. Н. 2632, 2643 
Андреев А. 989 
Андреев А. И. 798 
Андреев В. В. 1004 
Андреев В. В. 3670 
Андреев И. 901 
Андреева О. 2528 
Андрианов Г. 31 
Андроников А. А. 635 
Андроников А. С. 642 
Андроников В. А. 49, 158, 1810,1811,' 

2701 
Андрюнькин 811 
Аникушин Е. 640 
Аничков Е. В. 1578, 1581, 1592, 1600, 

1611, 1654, 1689, 1742, 1770, 1917, 
2143 2221 2229. 

Аничков Е. В] 1595, 2116, 2938, 3022, 
3031, 3063, 3786 

Анкудинов П. О. 2477а 
Анненкова 42 
Анненская А. 2541 
Анненский А. 493 
Анненский И. Ф. 410, 2563, 3852,3857, 

3875, 3916 
Аносов В. А. 2585 
Анофриев Г. В. 651 
Антипов В. А. 80, 422 
Антонов П. 36 
Антоновский М. 131 
Ануфриев А. 3761 
Анучин В. И. 755 
Анучин Д. Н. 792, 2237, 3082 
Анучин Д. Н. 2637, 2638, 3430 
Анцев М. В. 1006, 3841 
Аншелес И. И. 3917 
Апулей 2632 

Ар-н см. Огурцов Н. Г. 
Аракчеев А. Л. 18, 772, 781, 785 800 

915 ' оэд» 
Аракчиев Д. И. 975, 1306, 2466 
Арбузов П. 645 
Ардов А. 3754 
Арефин С. Я. 960, 2077 
Арефьев В. С. 6, 247 
Арефьев В. С. 3126 
Арина Родионовна, няня А. С Пуш

кина 3336 
Аристов А. 42 
Аристов А. П. 1304 
Арнольд Ю. 2264 
Арнольди А. К. 615, 966 
Арсеньев Н. С. 2612 
Артюшков А. В. 3918 
Архангельский А. 1085 
Архангельский А. С. 419, 1584 1620 

2153, 2689, 2695, 2831, 2838 2839* 
2885, 2907, 3084, 3516, 3878 

Архангельский А. С. 3040, 3172 
Арцимович Е. В. 2550 
Арцыбушев А. 2241, 2364 
Асеев Н. Н. 2254 
Астафьев А. М. 1118 
Астров Н. 281 
Афанасьев А. Н. 1, 40, 545, 631, 636, 

641, 654, 659, 666, 674, 1386,1389, 
1400, 1401, 1405, 1432, 1453, 1504, 
1507, 3846 

Афанасьев А. Н. 631, 641, 1579, 1941, 
2661, 2695, 2763, 2837, 3023, 3032, 
3040, 3042, 3055, 3172 

Афанасьев А. Ф. 3773 
Афанасьев И. Н. 123 
Афанасьев К. 910 
Афонский Ф. 3987, 4021 
Ахременко А. А. 1207 
Ашевский С. 395, 683 
Ашкенази 3. 2449а 
Ашукин Н. С. 626, 1349 

Б. 433, 2702, 2999, 3072 
Б. В. 2632 
Б. Вл. см. Богданов В. В. 
Б. 3. см. Бухарева 3. 
Б. Н. Ф. см. Букреев Н. Ф. 
Б. Т. см. Беляев Т. 
Б. Т. 1335 
Б. Ш. см. Шергин Б. 
Б-в Д. 3699 
Б-ин П. см. Берлин П. 
Багалей Д. И. ЗОН, 3056 
Багрецов Л. М. 3303 
Багрий А. В. 3237, 3437 
Багрин М. Н. 951 
Базаров В. 1682 
Базаров В. (Руднев В. А.) 1559 
Базинер О. Ф. 2619 
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Байкалов С. 1300 
Байнин Н. 36 
Бакланов Я. П. 781, 787 
Балабановская 3504 
Балаев Н. В. 3807 
Балакирев И. А., шут Петра I 2439 
Балакирев М. А. 735, 865, 1017, 1018, 

3591, 3835 
Балакирев М. А. 3575, 3576, 3578, 

3581, 3589, 3602 
Баландин Т. В. 553, 564 
Балов А. В. 89, 394, 464, 903, 1381, 

1622, 1624, 1625, 1632—1634, 1641, 
1643, 1646, 1650, 1753, 1774, 1777, 
1789, 2311 

Бальмонт К. Д. 1636 
Бальмонт К. Д. 3470—3472, 3474, 

3479а 
Баранов Е. 3. 522, 532, 844, 1487 
Баранов Ф. Н. 58 
Барац Г. М. 3227 
Баритон 2495 
Барсков Я. Л. 2048, 2900 
Барсов А. В. 3891, 3903, 3919, 3920, 

4023 
Барсов Е. В. 510, 2011, 3046 
Барсов Е. В. 2063, 2158, 2232, 3033, 

3039, 3040, 3057, 3172, 3200, 3201 
Бартенев В. В. 984 
Бартрам Н. Д. 2683—2685 
Бартрам Н. Д. 2679 
Баршевский В. 2381 
Барщевский И. Ф. 2450 
Барыков С. 2398 
Барышников П. И. 3932 
Басанин А. П. см. Санин Б. А. 
Баскаков А. 812 
Баскин В. 3651 
Баснин П. П. 1316 
Баталии А. А. 1149 
Баталин А. А. 2747 
Баташов А. Р. 1914 
Батуев А. 2316 
Батюшков Ф. Д. 1613, 3058, 3421 
Бах И. 3832 
Бахметьев Н. 1807 
Бахрушин А. А. 2451 
Бахрушин С. В. 3254 
Бахтин Н. 3622, 3681 
Башмаков А. 949 
Бебешина Н. 982 
Бедов Е. Ф. 81 
Бездомный Е. 3725 
Безескул В. П. 2640, 3439 
Бекович А., князь 806 
Белецкий А. И. 2457, 4009 
Белецкий Л. Т. 184, 3241 
Белидор 3692 
Белинский В. Г. 1571, 3299 
Белинский В. Г. 1555 

Белкин Н. Н. 967 
Белозеров А. 2209 
Белоконский И. П. 3513 
Белорецкий Г. 2461, 2482 
Белоруссов И. 3999 
Белослюдов А. Н. 342, 1980 
Белый А. 3474 
Бельков В. П. 1181 
Вельский В. И. 3651 
Вельский Л. 3276 
Вельский Л. П. 665, 3518 
Бельтов Н. см. Плеханов Г. В. 
Белявская О. А. 2550 
Беляев М. 1689 
Беляев Т. 3586, 3588 
Беляев Ю. 677, 3691 
Беляевский Е. 3865 
Беневский В. Д. 847, 852, 1017, 1027, 

3847 
Бенешевич В. Н. 4077, 4077а 
Берг М. 938 
Берг Н. В. 2654, 3311 
Бережков М. Н. 1933 
Беоезин 930 
Березкин Д. 1954 
Березовский В. 908 
Березовский В. А. 404 
Беркутов Л. А. 627 
Берлин П. 3507 
Берлин Я. 1958 
Бернштейн Н. Д. 3332, 3563 
Беспрозванный В. 973 
Бессель В. 3670 
Бессонов А. С. 244 
Бессонов П. А. 1453, 3846 
Бессонов П. А. 3023, 3034, 3035,3040, 

3059 
Бианки Л. В. 2759 
Билибин И. Я. 727, 1403, 1408, 1409, 

1414, 1420, 2675, 3769, 3773,3776, 
3778 

Бирюков П. И. 459, 1333, 2511, 3392 
Бирюков Я. 172 
Бирюков Я. 1599, 3029 
Бисмарк О. 645 
Битнер В. 2836 
Битовт Ю. Ю. 3298, 4074 
Бич 115, 315, 2329 
Благовещенский С. И. 4065 
Бларамберг П. И. 3557, 3655 
Блим Ф. 3846 
Блок А. А. 1725, 3884 
Блонский П. 4020 
Блюм А. 279 
Бобров В. А. 927, 1906 
Бобров В. А. 2999 
Бобров Е. А. 2893, 2986, 2989, 3009, 

3024, 3048, 3287, 3615, 3619, 3905 
Бобров Е. А. 3618 
Бобров С. 3451 
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Бове О. де 1054, 1055 
Богасвский Б. 2667 
Богаевский Л. 775 
Богатенко Я. А. 2141, 2145 
Богатырев П. Г. 128, 658, 1973, 2399, 

2402, 2768 
Богатырев П. И. 2251 
Богданов В. В. 12, 18, 61, 122, 333, 

361, 408, 419, 566, 760, 978, 1310, 
1330, 1338, 1361, 1366, 1647, 1701, 
1820, 1890, 2119, 2724, 2909, 3026, 
3085, 3099, 3100, 3138, 3159, 3782, 
4087, 4088 

.Богданов В. В. 3127, 3172 
Богданов Л. 36 
Богданов М. 36 
Богданов П. Д. 2816 
Богданова Е. 581 
Богданова Н. С. 361, 367 
Богданова Н. С. 3742, 3748, 3749 
Богданович И. Ф. 2858, 3260, 3796 
Боголюбов Н. 3645 
Богомазов-П. П. 454 
Богораз В. Г. 3, 1329 
Богораз В. Г. 3127 
Богословский Б. А. 27, 45, 756 
Богословский Н. 167 
Богоявленкий В. 3836 
БОГУМИЛ А. Г. 3262 
Богуслав И. 1003 
Бодуэн-де-Куртэнэ И. А. 416, 1366, 

3079, 3112 
Бодуэн-де-Куртэнэ-Фасмер Ц. И. 1744 
Божедар 208 
Божерянов И. Н. 2975 
Бойков Т. 3762 
Бокадоров Н. К. 2625 
Болдва М. 3862 
Болдырев Д. 711 
Болсуновский К. В. 1659, 1690 
Бондарь Г. 552 
Бонч-Бруевич В. Д. 1330, 1335, 1338, 

1340, 1342, 1347, 1362, 1566, 1569, 
2506, 2507 

Бонч-Томашевский М. М. 2438 
Бонч-Томашевский М. М. 3703 
Бор 1246 
Борин Я. 1438 
Борисов Д. 812 
Борисов Ф. П. 1451 
Борисов Я. В. 1438 
Бородин А. П. 3659 
Бородин Н. А. 41, 2840 
Бороздин А. К. 2045, 2124, 2726, 

3435, 3958, 4006 
Бороздин И. Н. 3172 
Бостром А. 2537 
Боцяновский В. 2888 
Браиловский С. Н. 3327, 3902 
Браиловский С. Н. 3901 

Брандт Р. Ф. 1671 
Братский В. 178, 179 
Браун Ф. А. 2971 
Брискин Н. 994 
Бродовский М. 4051 
Бродский Н. Л. 44, 834, 838, 1596 

2463, 3983 
Бродский Я. Л. 3040 
Брук Н. Я. 1549 
Брусянин В. 2363 
Брюллова-Шаскольская Н. В. 1697 
Брюсов В. Я. 3326, 3470, 3475, 3479а 
Брюсов В. Я. 3451 
Брюсова Н. Я. 2274, 2284, 2285 
Брянский Н. 1514 
Брянчанинов А. 725 
Бубликов М. 3436, 3887, 3944 
Бубновский М. 1259, 1261, 1272, 1273, 

1299 
Бугаева Н. П. 2477а 
Будде Е. Ф. 685, 870, 897, 978, 2063, 

3793 
Буйко А. М. 1251 
Букреев Н. Ф. 1517, 2791, 2965, 3788, 

4044 
Буксгевден Ф. Ф. 793 
Б у лавин К. А. 21 
Буланже П. А. 3997 
Булгаков В. Ф. 552 
Булгаков Н. 1479, 1495 
Булгаков С. 918 
Булгаковский Д. Г. 1533, 1582, 2224 
Булич С. К. 2672, 2956, 3060, 3113, 

3576, 3605, 3627, 3632 
Булычев П. 942 
Бунаков Н. Ф. 1499 
Бунчужный Г. 1500 
Буренин В. П. 728 
Бурков Я. Ф. 823 
Бурнакин А. 2377 
Буромская Е. Д. 1093, 1828 
Бурцев А. Е. 8, 40, 60, 139, 427, 545, 

616, 652, 1528 
Бурцев А. Е. 3151, 3186 
Буслаев Ф. И. 1577, 3850, 3858 
Буслаев Ф. И. 1573, 1579, 1691, 2063, 

2695, 2696, 2979, 3023, 3036, 3040, 
3047, 3060, 3061, 3172, 3180, 3301 

Бухарова 3. 3491 
Бухов А. 1195, 2393 
Буш В. В. 2087 
Бывший учитель 3886 
Быков А. 1970 
Быков П. В. 35, 2821, 2860, 2862, 

2864 
Быстров Б. см. Швидченко Е. 
Быстров В. 1076 
Быстров М. 433, 3852 
Быстров Н. П. 2192 
Бюхер К. 1595 
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Бюхнер А. 1527 
В. 583 
В. 2487 
В. 3668 
В. А. 1256 
В. В. 337 
В. Г. 2780 
В. Д. К. 4044 
В. И. 1845 
В. К. 325, 685 
В. Л. 3795, 3897 
В. М. 2550 
В. М. 2829 
В. Н. 988, 3370 
В. Н. см. Василенко Н. Н. 
В. П. 871 
В. Р. 2820, 2929 
В. X. 2927 
В. Ш. 2951 
В. Ю. 3519 
В. Ю. Б. 1213 
В. Я- 851 
В-в М. 1199 
В-в Н. 910, 2527 
В-в Н. см. Виноградов Н. Н. 
В-ва О. 3572 
В-н А. 1975 
В-ов В. 745 
В-ч В. Е. см. Ветринский В. Е. 
Вагнер Р. 3598 
Вакуловский Н. Н. 2865 
Вальтер В. Г. 3642, 3659 
Ванька-Каин 1919, 3258, 3522, 3528 
Баренцев В. Г. 2893, 3024, 3048,3065, 

3905 
Варженевский А. 1002 
Варламов А. Е. 1032, 1033, 1043, 1056 
Варламов Л. Е. 3605, 3627 
Варнеке Б. В. 2422, 2428, 2441, 2444, 

2453, 2996, 3168, 3423 
Вартминский П. 4003 
Варшер С. А. 3288 
Василевский И. (Не-Буква) 2360 
Василевский М. 449 
Василенко Н. 1948 
Василенко Н. 3114, 3115 
Василенко С. Н. 3558, 3559, 3562 
Васильев А. 589 
Васильев Г. 36 
Васильев Л. 2561 
Васильев Л. Л. 2570 
Васильев М. 1505 
Васильев М. А. 2645 
Васильев Н. В. 820, 2017, 2048,2467, 

2753, 3101 
Васильев П. 1758 
Василькова М. 250, 857 
Васин Н. 1411 
Васнецов В. М. 438, 439 
Васнецов В. М. 3764, 3767—3774, 

3777 
Васнецов Н. М. 2575 
Вашкинский А. (Смирнов А. В.) 136 
Введенский А. 1629 
Введенский С. Н. 1904 
Вегенов В. 2387 
Вейнберг Л. О. 3916, 3963 
Вейнберг П. И. 2164, 2165, 2990 
Венгеров С. А. 1571, 3020, 3169,3170, 

3277, 3326, 3488 
Венгров Н. 3490 
Венелин Ю. И. 425 
Венкстерн А. Н. 3351 
Вентцель Н. Н. 3482 
Вересаев В. В. 997 
Вересай О. Н. 2469 
Верещагин Г. 472, 1352, 1730 
Верещагин Г. Г. 174, 591 
Верещагин Ю. Н. 3843 
Вержбицкий Н. 1176 
Вернадский Г. 2172 
Верстовский Л. Н. 2270, 3585, 3633 
Вертепов Г. А. 246 
Верховская О. 449 
Вершинский А. Н. 228 
Вершинский Н. Н. 225 
Веселаго А. 1086, 1100, 1101 
Веселовская А. 3624 
Веселовский А. А. 2225 
Веселовский А. Н. 1613, 2020, 2022, 

2031, 2193, 2819, 3284, 3304 
Веселовский Л. Н. 1573, 1605, 1610, 

1611, 2695, 2696, 2719, 2887,2951, 
2962, 2963, 2966, 2971, 2973, 2997, 
3008, 3023, 3030, 3040, 3058, 3172, 
3180, 3828 

Веселовский Ал-ей Н. 2883, 2913,2923 
Веселовский Г. М. 3004 
Веселовский Н. И. 3161 
Веселовский Ю. 3263 
Вессель Н. X. 999, 1522, 3860 
Вессель Н. X. 2952 
Ветлужанин 514 
Ветринский Ч. (Чешихин В. Е.) 2985, 

3139, 3310, 3480, 3512 
Ветухов А. В. 1687, 1706, 3921, 3980 
Ветухов А. В. 2695 
Викентьев В. М. 2645 
Викторов В. 1215 
Вилинский С. Г. 2144 
Вильбоа К. П. 2848 
Вильгельм II, германский император 

1256, 1270, 2391 
Вильгельме А. 2579 
Виноградов В. 2500 
Виноградов Г. С. 186, 188, 983 
Виноградов Н. А. 1437 
Виноградов Н. И. 3806 
Виноградов Н. Н. 149, 299, 408, 418, 

419, 620, 819, 898, 911, 913, 
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1280—1282, 1288, 1589, 1647,1811, 
1890, 1908, 2024, 2423, 2424,2429, 
2717, 2720, 2727, 2729, 2731,2934, 
2955, 2961, 3321, 3333, 3539,3618, 
3884, 4078 

Виноградов П. Г. 1668 
Виноградов П. Т. 3740 
Виноградов П. Т. 2130, 3068, 3738 
Виноградов Ю. 1740 
Виташевский Н. А. 1955, 2489 
Витберг Ф. А. 3790 
Витол И. И. 3913 
Вл. Б. см. Богданов В. В. 
Владимир, князь 3212, 3227, 3230 
Владимиров В. В. 726 
Владимиров П. В. 3409 
Владимиров П. В. 3785 
Владимирский Ф. 3861 
Владиславлев И. В. 4084 
Власов-Окский Н. 601 
Вогюэ-де Е. М. 3468 
Водарский В. А. 141, 400, 881, 928, 

1235, 2245, 2560, 2580, 3888 
Водовозов В. И. 3876 
Воеводин Л. Е. 909 
Воейков В. В. 544 
Вожев М. 1244 
Вознесенский А. Н. 1941 
Вознесенский И. И. 1864 
Войтоловский Л. Н. 50, 1199 
Волатович П. Е. 4079 
Волгин 318 
Волжский И. 1157, 1192 
Волков И. В. 277 
Волков Р. М. 2437 
Волков Ф. Г. 3604 
Волков Ф. К. 1822, 2770 
Вологдин А. А. 639 
Вологдин П. А. 639 
Волоцкий В. 104, 411 
Воль В. 2410а 
Волькенштейн В. 765 
Вольнер В. 2116 
Вольский В. 218 
Вольтер Э. А. 2613, 3185 
Вольфинт 3574 
Воробьев-Обухов А. М. 2178 
Воронов А. П. 487 
Воронов А. П. 2114 
Воронцов М. С. 21, 859 
Воронцовский П. 2386 
Воропоиов Ф. Ф. 516 
Воротников П. М. 3835 
Воскресенский В. А. 9, 24, 612, 901, 

1141 
Воскресенский Е. 3881 
Востриков П. А. 30, 533, 617, 929, 

2207 
Врангель Н. 3624 
Вроцкий Н. А. см. Навроцкий А. А. 

Вруцевич М. 1325 
Вс. Фл. 4043 
Всеволодский-Гернгросс В. Н. 4038а 
Второе Н. И. 2935, 2957 
Вундт В. 1601, 1682 
Вундт В. 1678 
Высотский М. Т. 3612 
Высоцкий Н. Ф. 150, 1724, 1729, 1736 

1847 
Высшенский А. П. 2910 
Вьюгов В. 1371 
Вяльцева А. Д. 3711 

Г. 3861 
Г. И. см. Ильинский Г. А. 
Г. Н. см. Гиляровская Н. 
Г. Р. 1829 
Г-в А. 864 
Г-в Б. Г. см. Герасимов Б. Г. 
Г-й 491 
Гагарин М. П. 21 
Гай-Сагайдачная Е. 3648 
Гайдуков В. 1914 
Галактионов И. Д. 3543 
Галахов А. Д. 3882, 3960 
Гальковский Н. М. 1683, 1923 
Гальмстен А. 1868 
Ганжулевич Т. 3334, 3424 
Ганка В. 3021 
Гарский Б. 3191 
Гартевельд В. Н. 740, 763, 848—851, 

1113, 1373—1379, 2521, 2523 
Гартевельд В. Я. 2171, 2518—2520, 

2522. 3116 
Гатцук В. А. 671 
Гатцук С. А. 2008 
Гацисский А. С. 2470 
Гацисский А. С. 2884, 2985, 3117, 

3139, 3172 
Геника Р. 2279, 3570 
Георгиевский А. 93, 527, 528, 543 
Георгиевский А. П. 3251, 3819, 3985 
Георгиевский Г. П. 931, 3367, 3371 
Георгиевский Д. 565 
Георгиевский М. Д. 68 
Герасимов Б. Г. 43, 232, 443, 573, 

628, 634, 908 
Герасимов М. К. 2344 
Герберштейн С. 1655 
Геродот 2621 
Герцен А. И. 3062 
Гершензон М. О. 325, 3037. 3062, 

3140, 3184, 3358 
Гильфердинг А. Ф. 712, 713, 718, 719, 

1423 1499 
Гильфердинг А. Ф. 2048 2114, 2865, 

2876, 2988, 3040, 3064, 3118, 3131, 
3193 

Гиляровская Н. 3107 
Гинзбург Л. С. 3657 

434 



Гинцбург Д. Г. 3452 
Гиппиус Вл. В. 3457 
Гиппиус Е. В. 2285 
Гиппиус 3. Н. 524, 3477 
Гл. В. 1250, 1826 
Глаголева Т. 1613 
Глаголь С. 2685 
Гладких А. Н. 189, 343 
Глинка М. И. 2270, 2275, 2281, 2468, 

2800, 3563, 3567, 3584, 3587, 3595, 
3642 

Глинский Б. Б. 993, 2922, 3141 
Глухарев Н. П. 57 
Глухов М. О. 639 
Глущук Н. 676 
Гнесин М. Ф. 3584 
Гнетнев 552 
Говорин С. 1302 
Гоголь Н. В. 931 
Гоголь Н. В. 2763, 2908, 3289, 3291, 

3294, 3317, 3325, 3340, 3341,3343, 
3344, 3348, 3349, 3352, 3353,3360, 
3367, 3369, 3371, 3408, 3413, 3441, 
3445, 3454, 3510, 3976 

Голицин В. В. 18, 21, 2159 
Головацкий Я. Ф. 3023, 3040, 3172 
Головин Н. 3771 
Голубев Н. 2404 
Голубинский Е. Е. 2711, 3208 
Голубинцев Н. Н. 796 
Голубцов Н. 157 
Гольденберг Н. 3887, 3944 
Гольденвейзер А. Б. 3466 
Гольдман Л. Б. 3922 
Гончаров А. Я. 2427 
Гончаров В. 3588 
Гончаров В. М. 3781 
Гончаров И. А. 2427 
Горбунова Е. 1440, 1447 
Гордлевский В. А. 64, 631, 639, 653, 

1353, 2616, 3102, 3167 
Горемыка Паша 230, 1203 
Горленко-Долина М. И. см. Доли

на М. И. 
Горнфельд А. Г. 3291 
Городецкий Н. Н. 3895 
Городецкий С. М. 1917а 
Городецкий С. М. 3470, 3473, 3479а, 

3481, 3487 
Городцов А. Д. 326, 733, 734, 1021 
Городцов В. А. 263 
Городцов П. А. 237, 238, 571, 584 
Горожанский Я. И. 836 
Горчаков Д. А. 916 
Горький М. 1594, 3476, 3479 
Горький М. 1567, 2480, 3468, 3485 
Горяинова А. П. 957 
Гославский Е. 1398 
Гоффе В. И. 2785, 2798 
Гр. Пр. 3719 

Грандилевский А. Н. 15 
Гребенец Ф. С. 310, 813 
Гречанинов А. Т. 736, 741, 1306, 1513, 

1517, 1525, 1526 
Гречанинов А. Т. 2547, 3580, 3634, 

3637, 3639—3641, 3644 
Грибоедов А. С. 461 
Грибоедов А. С. 3936, 3961 
Григоровец Н. см. Елоховский Н. А. 
Григорович Д. В. 3274, 3375, 3424 
Григорьев А. А. 3318, 3453 
Григорьев А. Д. 688, 2029, 2125, 2137, 

2700, 2705, 2707, 2711, 2715, 3239, 
3244, 3246, 3255 

Григорьев А. Д. 692, 2023, 3172 
Григорьев И. Ф. 143 
Григорьев М. Н. 1065 
Григорьев П. Г. 2441 
Гримм Я. 3023 
Гринев С. 4007 
Гриневский А. К. 2823 
Гринцер И. М. 3959, 3973, 3981,3993 
Гришкин И. С. 66 
Гродзкий Б. 3581 
Громов 693 
Грот К. Я. 3003, 3171, 3278 
Грот Я. К. 3278 
Грудцын А. 525 
Грузинский А. Е. 36, 631, 1702. 2153, 

2468, 2696, 2841, 3352, 3465,3840, 
3880, 4005 

Грузинский А. Е. 3020, 3040, 3119, 
3127, 3172 

Грунский Н. К. 1706 
Грушевский А. С. 2987, 3044, 3142 
Грушевский М. С. 1672 
Грушке Н. Ф. 3647 
Гудзий Н. К. 1969. 1976, 2639, 3232, 

3247, 4014 
Гудимович С. 15 
Гужавин И. 414 
Гуляев С. И. 704 
Гуляев С. И. 3020, 3120, 3187 
Гуммерт Р. 1511 
Гурдов В. 3662, 3663 
Гуревич П. 2940 
Гурилев А. Л. 3606 
Гусев Н. Н. 3399 
Гутьяр Н. М. 3322 
Гущин А. М. 1539 

Д. У 17, 2649 
Д. Я. 3200 
Д-ский 670 
Д-ский К. 1718 
Давидовский П. 3422 
Давыдов Д. Т. 3946 
Давыдов Н. В. 2445 
Далекий 1242 
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Даль В. И. 416, 418, 434, 545, 616, 
1504 

Даль В. Я. 2556, 2695, 2832—2834, 
2857, 2868, 2872, 2946, 2972,2975, 
2998, 3020, 3023, 3024, 3040,3077, 
3112, 3113, 3124, 3278, 3285,3454, 
3456 

Данилевич В. Е. 175 
Данилевский Г. П. 772 
Данилов В. В. 64, 1215, 1307, 1354, 

1669, 2652, 2665, 2972, 3000, 3330, 
3353, 3361, 3366, 3415, 3445, 3812, 
3824, 4081, 4087 

Данилов К. см. Кирша Данилов 
Данковская Р. С. 215 
Даргомыжский А. С. 3564, 3661 
Дашкевич Н. П. 1987, 2462, 2651, 

3228 3235 
.Дашкевич Н. П. 2695, 2996, 3023 
Двинский А. 644, 2405 
Дворников П. Ф. 3895, 3933 
Девель Н. 3364 
Дедлов В. 3764 
Дейч А. 2433 
Делекторский 1786, 1787 
Дельвиг А. 3448, 3625 
Демидов П. А. 685 
Демич В. Ф. 1936 
Денисов В. 3550 
Денисов Н. В. 1399 
Денисюк Н. 3318, 3323 
Деревенский 869 
Державин Г. Р. 3268, 3630, 3961 
Державин Н. А. 3347, 3368 
Державин Н. С. 25, 2610, 3296 
Деривация С. 2287 
Деркачев И. 1489 
Дерман А. 1215 
Дерунов С. 572, 941 
Джемс Р. 782 
Дзякович В. 648 
Диев М. 1866 
Дикарев М. А. ПО 
Дикаре в М. А. 3004, 3020 
Дилакторский П. А. 107, 108, 261, 

1772, 1775, 1776, 3623 
Дилакторский П. А. 3018, 3020,3025, 

3027, 3125 
Дмитревская Е. 241, 253 
Дмитриев А. А. 2870 
Дмитриев Д. 2630 
Дмитриев И. Я. 2190 
Дмитриев С. А. 3895 
Дмитриев С. Н. 3961 
Дмитриева 36 
Дмитриева Е. 1236 
Дн-ов А. 3345 
До-ре-ми-соль 1511 
Доброе П. 1025 
Добровольский В. Н. 18, 26, 34, 84, 

152, 254, 255, 398, 867, 1282,1652 
1782, 1880, 2426, 2505, 2589,2593* 

Добровольский В. Я. 3020, 3204 
Добродеева В. И. 2550 
Добролюбов Н. А. 1579, 3400 
Доброхонский 2472 
Доброхотов А. Д. 1058, 1066, 1067 
Добрынин Ф. 314 
Добряков Г. 2531 
Довнар-Запольский М. В. 233 
Догадин А. А. 567, 793 
Догадин А. А. 2779 
Докучаев-Басков К. А. 1222 
Докучаев-Басков К. А. 3070 
Долгов С. О. 2842 
Долгоруков М. Р. 685 
Долина М. Я. 3679, 3681, 3708 
Долинин Л. 3686 
Дорошевич В. М. 1363 
Достоевский А. А. 2729, 2798, 4079 
Достовский Ф. М. 3324 
Досычев Е. 1215 
Драганов П. Д. 2939 
Драгоманов М. П. 3121 
Драгомиров П. 1102 
Дризен Н. В. 1287 
Дрожжин С. Д. 3469 
Друскин М. С. 2502, 2503 
Дубасов И. И. 505 
Дубровский К. 3076, 3189, 3192 
Дудоров П. 1473 
Дульский П. 3780 
Дунаев Б. И. 3523 
Дунаев Б. Я. 3251 
Дунин А. 1871, 2992 
Дурново Н. Н. 934, 1589, 1962, 2715, 

3207, 3214, 3222, 3244, 3801 
Дурылин С. Н. 637, 680, 3598 
Дьяконова Ф. 15 
Дюринг Е. 1549 
Дютш Г. О. 865 
Дютш Г. О. 2212, 2940, 3001, 3143 

Е. 3, 871 ' 
Е. В. 1170 
Е. Е. см. Елеонская Е. Н. 
Е. Ж. 837 
Е. X. 522 
Е-ов П. 1642 
Евгеньев В. Е. 3438 
Евдокимов А. В. 1268* 
Евдокимов И. 2687 
Евдокимов Л. В. 65, 1927 
Евдокия Лукьяновна, царица 3049 
Евдокия Федоровна Лопухина, цари

ца 785, 2162 
Евлахов А. М. 1595, 1770 
Евсенин И. 442 
Евстафиев П. В. 3868 
Егоров П. Ф. 1010 
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Едемский М. Б. 399, 605, 905, 932, 
1820, 1899, 2725, 2729, 2764 

Екатерина I, царица 2162 
Екатерина II, царица 21, 64, 701, 784, 

3257, 3796, 3810 
Ел-ий Н. А. 2322 
Елагин В. В. 1168 
Елагин Н. А. 3037 
Еланский Д. 784 
Елачич Е. А. 2544, 2548 
Елачич М. А. 2467 
Елеонская Е. Н. 64, 214, 259, 565, 

639, 653, 697, 919, 1236, 1606, 
1674, 1706, 1727, 1728, 1738, 1792, 
1898, 1901, 1905, 1907, 1913, 1937, 
1952, 2128, 2225, 2336, 2632,2815, 
3124, 3133, 3216, 3415, 3419, 3517, 
3802, 3804 

Елеонская Е. Я. 2398, 2403, 2763 
Елизавета Петровна, царица 771, 

2270, 3262 
Елкин М. В. 809 
Елоховский Н. А. (Григоровец Н.) 

2252 
Елпатьевский К. В. 3953 
Елпатьевский С. Я. 1364, 1372, 2517 
Ельницкий К. В. 3830, 3893, 4036 
Епанчин 462 
Еремеев К. С. 1619, 4065 
Еремина Л. 1449, 1461 
Ермак Тимофеевич 21, 33, 35, 535, 

776, 779, 781, 784, 788, 791, 794, 
796, 813, 820, 823, 1071, 2159, 
3379, 3588, 3930 

Ермилов В. Е. 439, 795, 3355 
Ермолаев А. Н. 176, 330 
Ермоленко М. И. 552 
Ермолов А. С. ИЗ, 122, 408, 434 
Ермолов А. С. 2695, 3020 
Ермолов Е. 462 
Ерошенко Н. М. 3866, 3867 
Ершов П. Я. 3192, 3446, 3773 
Есенин С. А. 3487, 3489^3492, 3494, 

3496 
Ефименко А. Я. ЗОИ, 3015, 3019,3020, 

3114, 3144, 3172 
Ефименко П. С. 2983, 2984, 3020, 

3073, 3115, 3145, 3172 
Ефимов Н. И. 3821 

Жаков К. Ф. 2059, 2060 
Жданов И. Н. 1573, 2664, 3205 
Жданов Я. Я. 1573, 2695, 2696, 2700, 

2819, 2827—2829, 2831, 2853, 2861, 
2941, 3020, 3023, 3040, 3146, 3180 

Железное И. И. 41 
Железное Я. Я. 41, 2840, 3020, 3152, 

3191 
Жервэ Н. П. 788 
Жестяников М. 2686 

Жилинская А. В. 499 
Жилкин И. 1320, 1326 
Жирицкий Л. 1147 
Жирков И. Ф. 1474, 1502 
Житецкий П. И. 2193, 3853 
Житецкий П. Я. 3831 
Жук 2410 
Жуков К. 640 
Жуков П. Д. 3394 
Жукова У. 640 
Жуковский В. 690 
Жуковский В. А. 1406, 1456, 3003 
Жуковский В. А. 931, 2705, 3257.3284, 

3297, 3299, 3304, 3305, 3314.3367, 
3398, 3417, 3419, 3454, 3961 

Жуковский П. 1873 

3. 1716 
3. А. см. Затаевич А. В. 
3. Д. см. Зеленин Д. К. 
Забелин И. Е. 1677, 1991, 2027, 2454 
Забивкин И. 954 
Заболотский И. 759 
Заболотский П. А. 3386 
Завадский В. Г. 1008 
Заварицкий Г. К. 650, 657 
Завойко Г. К. 236, 1394, 1688 
Загряжский, майор 813 
Зайковский Б. В. 563, 638, 1656, 1918, 

1924 
Зайковский Б. В. 3126 
Займовский С. Г. 448 
Заленский Э. Я. 50 
Замотин И. И. 3257, 3342, 3387, 3431, 

3825, 3827 
Зандер Л. А. 1601 
Заонежанин 1219 
Зарин А. Е. 2446 
Заручевский Н. 2407 
Засодимский П. В. 1491, 1754, 2430 
Затаевич А. В. 3695, 3706 
Захаров А. 1691, 2612 
Захаров Н. 2713 
Захарьин (Якунин) И. 2889 
Зачиняев А. И. 2028, 2032, 2736, 3889, 

3906 
3 вез дин А. 202, 1791, 2884 
Зверев С. Е. 4072 
Зверов М. 356 
Звонков А. 3020 
Зеленин Д. К. 24, 33, 46, 261. 273, 

284, 344, 415, 416, 419, 515, 534, 
560, 603, 611, 612, 639, 653, 696, 
871, 901, 912, 968, 1136, 1137, 
1141, 1143, 1147, 1280, 1310, 1660, 
1664, 1669, 1686, 1701, 1734, 1771, 
1783, 1784, 1788, 1848, 1850, 1852, 
1856, 1859, 1870, 1942, 2196, 2307, 
2312, 2324, 2526, 2556, 2559, 2568, 
2571, 2575, 2727, 2770, 2811—2813, 
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2815, 2950, 3017, 3027, 3052, 3353, 
3824, 4087 

Зеленин Д. К. 2310, 2695, 3127 
Зеленцов А. М. 930 
Зелинский В. А. 3279, 3290, 3299, 

3300, 3312, 3320, 3324, 3428 
Зенбицкий П. 148 
Зензинов В. М. 55, 61, 622 
Зилоти А. И. 3601 
Зимин М. М. 1397 
Зимин С. И. 3656 
Зиновьева Н. С. 3735 
Злобин П. Р. 1044, 3837, 3907, 3982 
Зморович А. И. 3456 
Зобнин Ф. К. 888 
Золотарев А. 1593 
Золотарев Д. А. 972 
Золотарев Я. 873 
Золотарев Я. 3610 
Золотаренко В. Ф. 2411 
Золотницкий Н. Ф. 1684, 1934 
Зонтаг А. П. 3003 
Зорин А. 767, 1045, 1046, 1068, 1070, 

1088, 1103, 1114 
Зыбин С. А. 1903 
Зырянов А. Н. 639 
Зырянов А . Я. 2870, 3020, 3197 
Зюляева X. 640 
И. А. 3261 
И. Г. см. Ильинский Г. А. 
И. И. К. 474 
И. К. 482 
И. К. 1763 
И. Л. 1580 
И. М. П. 2355 
И. Р. 647 
И. Р. 2539, 3648 
И. С. 199 
И. Ч. 444 
И. Ш . 1022 
Ибрагимов И. М. 3615, 3619 
Ив. К 725, 951 
Иван IV, царь 3, 8, 18, 21, 26, 28, 40, 

55, 57, 61, 64, 66, 778, 784, 785, 
791, 793, 801, 813, 818, 820, 823, 829, 
864, 986, 1071, 1366, 1402, 1417, 
1593, 1922, 2159, 2161, 2165, 2181, 
2183, 2185, 2215, 2636, 2818, 3834, 
3859, 3872, 3945, 3970 

Иваненко Н. П. 222, 278 
Иваницкий Н. А. 8, 40 
Иваницкий Н. А. 3020, 3043 
Иванов А. 36 
Иванов А. 3458 
Иванов А. Г. 955 
Иванов А. И. 3147 
Иванов В. И. 951, 3063, 3473 
Иванов Г. В. 15 
Иванов Г. И. 823 

Иванов И. 2594 
Иванов М. И. 224 
Иванов М. И. 1089 
Иванов М. М. 2275 
Иванов П. 475, 2354 
Иванов Р. 802 
Иванов-Разумник Р. В. 3401 
Иванович Н. 1159, 2327, 2337 
Ивановская Т. 1862 
Ивановский В. 2803 
Ивановский В. А. 426, 436 
Ивановский В. И. 1766 
Ивин И. С. 673, 715 
Игнатов И. Н. 1236 
Игнатьев А. 2249 
Иевлев Т. 36 
Иеропольский К. А. 948, 2409 
Извеков Г. 388 
Извеков Ю. 858, 3846 
Изгоев А. С. 2392 
Изгой 217, 313 
Изенберг К. В. 3765 
Изергин А. 1412, 1413, 1445, 1492 
Измайлов А. А. 1213, 3346, 3354,3365 
Измайлов А. Е. 2871 
Иллюстров И. И. 419, 433, 445 
Иллюстров И. И. 3020 
Ильин Н. С. 1361 
Ильинский А. 1015 
Ильинский Г. А. 2049, 2053, 2220, 

2574 2934 
Ильинский Л. К. 21, 1170, 1177, 2180, 

3947 
Ильинский Н. 4008 
Ильинский Н. В. 1253 
Ильинский Я. 748 
Импульс 219 
Иноземцев И. Г. 2415 
Инсаров Г. 3965 
Иос. В. 3714 
Иохельсон В. И. 2637 
Ипполитов-Иванов М. М. 3588 
Исаенков В. 3873 
Исполатов Е. 526, 747 
Истомин В. А. 51, 445, 636, 931, 1236, 

3836, 3928, 3983, 3988 
Истомин Ф. М. 862, 865, 866, 877-

879, 890, 892, 924, 2208 
Истомин Ф. М. 2212, 3020, 3038, 3148 
Истрин В. М. 1706, 3233, 3244, 3258 

К. 322 
К. 554 
К. 3712, 3786 
К. А. см. Кастальский А. А. 
К. А. Б. 406 
К. В. И. 3070 
К. Д. 3418 
К. И. 3415 
К. М. 566 
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К. Н. см. Коробка Н. И. 
К. Ш. 2376 
К-ий 1199 
К-н И. 2147 
К-ч Г. 653 
К-шов см. Кудряшов К. В. 
Кабанов Б. 2328 
Кавос К А. 3590 
Кагаров Е. Г. 1681, 1683, 1687, 1691, 

2600 
Кадиш М. 1675 
Кадлубовский А. П. 2126, 2138, 2151, 

2640. 2732, 3208 
Кадмин Н. 3984 
Казак 656 
Казанли Н. 3671 
Казанский П. Е. 1940 
Казанский С. П. 3823, 3880, 3898, 

39J8 
Казанцев М. 3763 
Казмин-Вьюгов Н. 3486 
Кайгородов Н. Н. (Полочанин Н.) 

434 
Калайдович К. Ф. 685 
Калашников И. Т. 2421 
Календаров Ф. Н. 589 
Калинин 36 
Калинин И. М. 117, 1174, 1823, 2338, 

2749 
Калинин М. 1567, 3485 
Калинников В. 1121 
Каллаш В. В. 978, 2179, 2190, 2417, 

2451, 2886, 3289, 3352, 3604, 3910 
Каллаш В. В. 3020 
Каллиников И. Ф. 127, 640, 1395, 

1953,. 1972, 2749, 2759, 2764 
Калмыкова А. М. 2552, 3552, 4041 
Кальнев М. 1313 
Камасинский Я. 1814 
Каменев А. А. 1388, 1665 
Каменев И. А. 3708 
Каменский В. 675 
Каминский В. А. 3328 
Каминский К. 3380 
Камов И. М. 3272 
Капица О. И. 2534, 2550 
Капустин М. И. 2504, 3502 
Кар 1343 
Карабанов Н. 841 
Караванов П. Ф. 3625 
Караджич В. С. 921, 2220 
Каракозов Д. В. 825, 1537 
Карамзин И. М. 3796, 3869, 3910, 

3961 
Карамышев С. 820, 2215 
Карамышевский С. см. Карамышев С. 
Карасев А. Н. 3897 
Карасев П. А. 3053, 3582, 3653 
Каратыгин В. Г. 1090, 1523, 3759 
Каратыгин П. 386 

Караулов М. А. 10, 806, 859 
Карбышева Е. Ф. 552 
Каретников А. А. 2477 
Каривин Ю. И. 2201 
Каринский Н. М. 17, 437, 556, 2565, 

2759, 2765 
Карл-Фридрих, герцог Голштинский 

2187 
Карн А. 624 
Карпов А. Б. 440 
Карпов Е. 721 
Карпов М. 1134 
Каррик В. 1475, 1508 
Карский Е. Ф. 23, 36, 59, 64, 273, 

325, 410, 653, 685, 688, 782, 978, 
1215, 1604, 1613, 1691, 1941, 2375, 
2573, 2695, 2815, 2924, 2961,2966, 
ЗОЮ, 3023, 3132, 3244, 3340,3371, 
3409, 4087 

Карский Е. Ф. 3020 
Карский И. П. 3966 
Карташев Ф. В. 2226 
Касаткина Е. Г. 1237 
Кастальский А. Д. 737, 975, 3752 
Касьянов И. А. 2470 
Касьянов М. А. 1614 
Катанов Н. 179 
Катранов Б. 3349 
Каффка С. П. 284 
Кашин Д. Н. 2848, 3020, 3149 
Кашин Н. П. 965, 3402, 3442, 3880, 

3988 
Кашкаров В. М. 213, 523 
Кашкин Н. Д. 2270 
Кашменский Ф. Г. 2859 
Квашнин-Самарин Н. Д. 3020, 3040, 

3172 
Кедрина Р. Е. 1793 
Кедров К. Н. 1087 
Кедров Н. Н. 1087 
Келтуяла В. А. 1589, 1593, 2083 
Келтуяла В. Л. 1568 
Керенский С. 3855 
Кизеветтер А. А. 641, 3016, 3142 
Кинешемец 1191 
Киреевская М. В. 3184 
Киреевский И. В. 3037 
Киреевский П. В. 325, 545, ?12, 713, 

715, 718, 719, 1423, 1499, 2932 
Киреевский П. В. 325, 2569, 2894, 

3020, 3023, 3037, 3040, 3062, 3140, 
3150, 3184, 3322 

Кирпичников А. И. 1853, 2618, 2895, 
3173 

Кирпичников А. И. 2889, 3023 
Кирша Данилов 685, 712, 713, 718, 

719, 1423, 1499 
Кирша Данилов 685, 1571, 2118,2576, 

2695, 2737, 2869, 3020, 3122, 3123 
Кирюхина А. 640 
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Киселев О. М. 1768 
Киселев С. К. 639 
Китицын П. А. 860 
Кияшко А. И. 824 
Клевакин Е. П. 378 
Клейнборт Л. 1564 
Клементьев Н. В. 2759 
Кленовский Н. С. 793 
Клепиков К. И, 455 
Клетнова Е. Н. 592, 618 
Климко Ф. С. 203 
Клингер В. П. 2600, 2602, 2621, 2624 
Клипин С. 1097 
Клочков 2523 
Клычков С. А. 3475, 3482, 3487 
Клюев Н. А. 1875а, 3480, 3483, 3487, 

3489, 3491, 3492 
Клюкин И. А. 2334 
Ключевский В. О. 3803 
Ключевский В. О. 1731, 2052 
Кнорринг Н. Н. 3439 
Княжнин В. 978 
Князев В. В. 1179, 1193, 1202, 1206, 

1209, 1213, 1224, 1227, 1875а, 
2340, 2342, 2345, 2347, 2348, 2353, 
2372 

Князев В. В. 2358, 2363 
Князев Г. М. 3452 
Ковалев П. С. 2466 
Ковалева О. В. 1128 
Ковалева О. В. 3716, 3721 
Ковалевский М. М. 1538, 1542, 1557, 

3080, 3108 
Коваль С. 3043 
Ковин Н. 1091 
Коган П. С. 795, 4009 
Кожанчиков Д. Е. 3046 
Кожевников И. 3732 
Козаковский Л. И. 2647 
Козлов И. 3382 
Козмин Н. 299 
Козмин Н. К. 3437, 3935, 4009, 4010, 

4026 
Козырев М. А. 3302 
Козырев Н. Г. 327, 606, 654, 846, 

1959, 1978, 2759 
Козьмин К. 3870, 3899 
Козьмин Н. Н. 4052 
Кокорин Е. М. (Чима) 122 
Кокоулин К. К. 345 
Колесников Н. А. 1005, 1516 
Колин см. Ашукин Н. С. 
Колобаева И. В. (Аринушка) 805 
Колобаева И. В. (Аринушка) 3754—-

3756 
Колобов И. В. 348 
Колосов В. 1635 
Колотилин М. П. 810, 831, 855 
Колтоновская Е. 3478 
Кольцов А. В. 430 

Кольцов А. В. 430, 1579, 3276 3283 
3286, 3335, 3342, 3346, 3347 3350' 
3355, 3361—3364, 3376, 3383'3384' 
3400, 3403, 3424, 3433, 3450' 3458' 
3620, 3625, 3810 

Комаров М. 3258 
Комаров Н. 1069 
Комарова М. П. 3701 
Компанейский Н. И. 2263, 2272 
Кон Ф. Я. 885 
Кондаков Н. П. 1770, 2707, 2715,2719 

2722, 2727, 2730, 2967 
Кондратьев Н. 1351 
Кондрушкин С. 2475 
Коненков С. Т. 3775 
Кони А. Ф. 3515 
Конихина Н. В. 359 
Коновалов Д. Г. 1334 
Коновалов Ф. П. 3071 
Конопасек Ф. Р. 3842 
Константин Павлович, великий князь 

709 
Концевич Г. М. 961, 3839 
Копаневич И. К. 159, 913, 1144 
Копацинский И. 551 
Коренной П. 312, 1165 
Корзников А. 1166 
Корзунов П. Т. 4015 
Корик Г. 3936, 3940, 3948 
Коринфский А. А. 85, 206, 434, 1011, 

1438, 1661, 1763, 1769, 1778 
Коринфский А. А. 2941а, 3020, 3467, 

3488 
Корнилов П. 688 
Корнилов С. 36 
Коробка Н. И. 36, 367, 705, 1582, 

1583, 1593, 1685, 1692, 1723, 1795, 
1947, 2003, 2037, 2084, 2085, 2157, 
2205, 2609, 2611, 2657, 2843, 2896, 
2897, 3291, 3529, 3908 

Коробка Н. И. 3020 
Коробов Я. И. 47, 1218, 1254. 2385, 

2449 
Коровин К. А. 2451 
Короленко В. Г. 476, 559, 585, 1360, 

1890 
Короленко В. Г. 3310 
Корольков Е. А. 2542, 2550 
Коропчевский Д. 2688 
Корсаков Д. А. 3241 
Кортуков И. 1 
Корф С. А. 1915 
Корчевская О. 1400 
Корш Ф. Е. 1, 782, 899, 1607, 1609, 

1662, 2269, 2789, 3092, 3232 
Корш Ф. Е. 2764, 2856, 3020, 3038, 

3158, 3159, 3163, 3164, 3168.3172 
Коквинцев Е. Н. 825 
Коскэн Э. Ж . 2630 
Косогоров А. И. 1 
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Косоротов Д. 1315 
Костанян М. М. 460 
Костарев А. И. 151 
Костоловский И. В. 76, 82, 96, 112, 

120, 126, 248, 287, 300, 323 
Костомаров Н. И. 1572, 3941 
Костомаров Н. И. 2232, 2898, 2987, 

3001, 3013, 3020, 3023, 3044, 3142, 
3172, 3698—3700 

Кострова Е. А. 15 
Котляревский А. А. 3046 
Котляревский А. А. 1573, 3000. 3023 
Котляревский Н. А. 2736, 2743, 2749, 

2759, 3129, 3403, 3454, 3888 
Котов П. А. 975 
Котошихин Г. К. 1818 
Кофырин Н. 86 
Коцюбинская Е. 338 
Кочергин И. П. 641 
Кочетов Н. 3794 
Кошкаров С. 943, 1201 
Крайний А. см. Гиппиус 3. Н. 
Краков А. 4001 
Красев М. И. 1131—1133 
Красильников Ф. 2155 
Краснов П. 3273 
Красножен М. 2204 
Красноженова М. В. 124, 153, 283, 

301, 607 
Красносельский А. С. 1077, 1115 
Краснощекое И. М. 11, 18, 21, 775, 

779, 781, 788, 791, 914, 2974 
Краснощекое Ф. И. 21, 791, 793, 796 
Красовский В. Э. 916 
Крачковский Ю. 999 
Крашенинников И. М. 895, 1331 
Кремер Л. И. 3004 
Крестов В. К. 3987 
Крестьянин 1151 
Крживицкий Л. 1535, 1667 
Кривополенова М. Д. 1290 
Кривополенова М. Д. 2473—2478, 

3757—3761 
Кривощеков А. И. 63, 119, 623, 1973 
Кроон Р. К. 428 
Кропачев Н. А. 3280 
Крохин В. П. 2044 
Круглое А. В. 1458 
Круковский А. 2598, 3362, 3434, 3449 
Крупянский В. Ф. 1946 
Крылов И. А. 461 
Крылов И. А. 3388, 3408, 3436, 3961 
Крылов И. С. 3283 
Крымский А. Е. 3083, 3109, 3174 
Крюкова А. М. 2151 
Крюкова А. М. 2160 
Кубасов И. А. 2871 
Кувшинов С. 1623 
Кугель А. Р. см. Homo novus 

Кудеяр, разбойник 33, 465, 466, 519, 
632, 1878, 1904, 1916, 3307, 3664 

Кудрин А. 2390 
Кудринский Ф. 1630 
Кудрявский Д. 2591, 3782 
Кудрявцев В. Ф. 479 
Кудряшов К. 1185 
Кудряшов К. В. 2172, 2743 
Кузмищев П. Ф. 2998 
Кузнецов А. 259 
Кузнецов И. Г. 2472 
Кузнецов С. К. 906 
Кузнецов Я. И. 412, 1846, 1849, 1865, 

1867, 1869 
Кузнецова Ф. 640 
Кузнецова-Горбунова П. И. см. Ше

реметьева П. И. 
Кузьмин Г. А. 1708 
Кузьминский К. С. 2199, 3530 
Куклин М. М. 2442 
Кулагин Н. 3086 
Кулаков В. Ф. 3526 
Кулаковский П. А. 3095 
Кулаковский Ю. А. 2602, 3235 
Кулемина 987 
Кулжинский Я. С 1935 
Куликова Н. 339 
Куликовский Г. И. 494, 4070 
Кулиш П. А. 3023 
Кульбакин С. 2649 
Кунцевич Г. 3. 3215 
Куплевский Н. 2551 
Купреянов И. 639 
Курганов Н. Г. 2190, 2895, 3020 
Курдюмов Ю. В. 3595, 3635 
Курре 2357 
Курсист 4017 
Курц Э. И. 1841 
Кутузов М. И. 793, 851 
Кучин Ф. 974 
Кюи Ц. А. 3661 
Кюи Ц. А. 2275 

Л. 3637 
Л. Е. см. Ляцкий Е. А. 
Л. М. 30, 1986 
Л. Н. 705 
Л. Н. см. Лернер Н. О. 
Л. П. В. 2578 
Л. С. 3018 
Л-а Н. 1379 
Л-в Ф. 512 
Л-н 2793 
Л-н И. 488 
Л-т Л. К. 1218 
Ла-Барт де Ф. 3304 
Лавров В. 577 
Лавров К. 276 
Лавров Н. И. 1451 
Лавров П. 3193 
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Лаговский Ф. Н. 3020 
Ладыженский В. 3898 
Лазарев В. 36 
Лазаревский И. 473 
Лазурская Н. М. 2684, 2685 
Лазурский В. Ф. 4077 
Ламанский В. И. 1609, 1802, 2705 
Ламанский В. И. 2610, 2759, 2928, 

2936, 2939, 3020, 3040, 3153, 3157, 
3161, 3171, 3172, 3180, 3183, 3188, 
3230, 3338 

Ланг Э. 2591 
Ланге Н. Н. 1678 
Ланцов 783, 1363 
Лапшин И. И. 3583 
Ларин И. А. 1711 
Ларионов Г. 2479 
Ларионова М. 272 
Ларош Г. 2281 
Лассаль Ф. 1552 
Ласунский Е. 3204 
Латышев 36 
Лашек Ф. О. 1099, 3989 
Лебедев А. А. 3532 
Лебедев А. И. 2540 
Лебедев В. А. 2979 
Лебедев В. В. 2292, 2297, 2326 
Лебедев В. В. 3045 
Лебедев Н. 1635 
Лебедев Ф. 2197 
Лебедева Е. А. 889 
Лебединский Л. Н. 2285, 2501 
Лев Степанович, сказочник 3392 
Левенстим А. А. 1648 
хПевидов М. 3487 
Левитский С. А. 3043, 4065 
Левочкин П. А. 59 
Левшин В. А. 3258 
Лезин Б. А. 1611, 1693 
Лёзин Д. Е. 639 
Лелеков Л. 1187 
Лель 3660 
Лемке М. К. 1579 
Ленин В. И. 1544, 1545, 1548, 1533, 

1556, 1559, 1560, 1562, 1563 
Ленц Н. 1303 
Леонардов Д. 3240 
Леонтьев И. 2315 
Леопольдов А. А. 1319 
Лепин В. П. 3968 
Лермонтов М. Ю. 3369, 3380, 3403, 

3407, 3412, 3422, 3428, 3431, 3434, 
3435, 3437, 3440, 3442, 3452,3463, 
3810 

Лернер Н. О. 325, 1215, 1354, 2974, 
3326, 3336, 3372, 3395—3397,3425, 
3430 

Лесков А. С. 695 
Лесков И. С. 3307, 3611 
Лесовой В. 2333 

Лехно В. Б. 1257 
Ли 582 
Либкнехт В. 1548 
Ливанов Н. 4024 
Ливии А. см. Маслов А. Л. 
Лидии В. Г. 3495 
Линдеман И. К. 438, 439, 1854 
Линева Е. Э. 899, 2211, 2243, 2259 

2262, 2290, 2303, 2312, 2736 2772' 
2788, 2801, 3577, 3736, 3737, 3795' 

Линева Е. Э. 2263, 2784, 2787, 2848 
2978, 3127, 3202, 3203, 3466, 3730' 

Линьков А. И. 3134, 3165 
Липаев И. В. 2258, 2271, 2776, 3459 

3555, 3669, 3726, 3822 
Липаев И. В. 3126, 3175 
Липовский А. Л. 3265, 3291, 3782 
Липперт Ю. 2599 
Лирондель А. 3421 
Листопадов А. М. 914, 959, 960,1122, 

1306, 1837, 2261 
Листопадов А. М. 2266 
Литвиненко П. Е. 405 
Литвинов В. В. 235, 2935, 2957, 3004 
Лихачев П. 2400 
Лобанов Е. Е. 194 
Лобанов М. Е. 3620 
Лобачев Г. 1128 
Лобов Л. 2840 
Лобода А. М. 684, 688, 689, 1799, 
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Лонгинов Л. В. 3631 
Лопарев X. М. 2641, 3233 
Лопатин Н. М. 1017 
Лопатин Н. М. 3020 
Лопатовский И. И. 998 
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Лукьяновский Б. Е. 2763 
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Ляцкий Е. А. 2958, 3020, 3040 
Лященкэ А. И. 430, 4062 
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Максимов А. Н. 162, 1700, 1716, 1749, 

1801, 2690, 3081, 3103, 3121, 3127, 
4087 
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Марков Е. 2116 
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Мелиоранский П. М. 2572 
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1339, 2470 
Мельников-Печерский П. И 2043 
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Мерцалов А. Е. 481 
Метлинский А. Л. 3023 
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Михельсон М. И. 1853, 1855. 2981, 

2982, 3020, 3181а 
Мишарин Д. 354 , 
Мишеев Н. 2378 
Мишин М. 1105 
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Мочульский В. Н. 3264 
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Мушкетов Д. И. 2770 
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Невструев Н. А. 1306 
Незеленов А. И. 3910 
Нейфельд В. П. 3967 
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Никитин И. С. 3272, 3295, 3309, 3374, 

3381, 3382, 3391, 3433, 3629 
Никитин Ф. 36 
Никитский А. В. 2872 
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Новиков Н. И. 3796 
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Ольденбург С. Ф. 2956, 3180 
Ольминский М. 1547 
Ольховский В. см. Бонч-Бруевич В. Д. 
Он-в Н. см. Ончуков Н. Е. 
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Орлов В. М. 2211 
Орлов М. А. 3935 
Орлов С. П. 821, 3957, 3986 
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2960, 3180 

Перовский В. А. 3077 
Перфецкий Е. 1825 
Перцов В. И. 508 

Петр I, царь 3, 18, 21, 26, 28, 31. 
35, 57, 58, 280. 504, 509, 510, 
512, 513, 529, 537, 543, 661, 663, 
776, 779, 781, 783—785, 790, 791, 
796, 801, 813, 828, 830, 843, 859, 
864, 986, 987, 1316, 1336, 1366, 
1568, 1590, 1885, 1923, 1925, 1954, 
2046, 2057, 2158, 2167, 2168, 2172, 
2215, 2439, 3245, 3261, 3379, 3784, 
3796, 3868, 3880, 3898, 3941 

Петр III, царь 21, 1919 
Петри Б. Э. 4085 
Петров А. 3511 
Петров А. А. 872, 887, 3834 
Петров А. В. 529 
Петров А. Л. 147 
Петров Б. 1007 
Петров Д. К. 1610, 3258 
Петров И. А. 797 
Петров К. П. 3874, 3900 
Петров Н. И. 2047, 3294, 3409 
Петров О. А. 2469 
Петров П. 1047, 1048, 1107 
Петров С. М. 4000 
Петров-Скиталец С. Г. 3718 
Петровская Е. Н. 950 
Петровский Г. И. 2497 
Петровский Н. М. 1938, 2215, 2581, 

3023, 3308, 3621 
Петровский П. И. 1155 
Петрушевич А. С. 1860 
Петухов Е. В. 2000, 2648, 3284, 3427, 

3826 
Пивоваров А. Н. 788 
Пидьмозерский В. 480 
Пиксанов Н. К. 430, 639, 653, 3810, 

4087 
Пинегин Д. 1974 
Писарев М. 1262 
Писарев М. Н. 3700 
Писахов С. Г. 3495 
Платов М. И. 1, 18, 21, 26, 28, 39, 

64, 781, 788, 791, 793, 800, 801, 
805, 818, 819, 836, 849 

Платонова Н. С. 760 
Плевицкая Н. В. 1085, 3728 
Плевицкая Н. В. 1049, 1050, 1070, 

3680, 3682—3685, 3687, 3688, 3690— 
3693, 3695, 3704, 3706, 3707, 3710, 
3712, 3715, 3717, 3724 

Плетнев М. А. 99, 101, 271 
Плетневский М. 2408 
Плеханов Г. В. 1537, 1543, 1546, 1550, 

1554, 1555, 1558, 1568 
Плечев П. А. 42 
Плотников А. 78 
Плотников В. Н. 908 
Плотников И. П. 2116 
По-ъА. 1074 
Поведская А. 31 
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Погодин А. Л. 408, 1670, 1703, 1874, 
2307, 2530, 2658, 2692, 3064, 3153, 
3194, 3782, 3952 

Погодин М. П. 2818 
Погожев В. П. 2222 
Подгорецкий Б. В. 854, 3721, 3962 
Пожарский Д. М. 57, 804 
Пожидаев В. П. 710 
Поздняков Г. 2255 
Поздяков Т. В. 200, 861 
Познанский Н. Ф. 604, 639, 986, 1236, 

1288, 1941, 1952, 1960, 2632,2642, 
2749, 2815, 3534, 4060, 4092 

Покровская М. И. 2231, 3019 
Покровский А. 643 
Покровский А. М. 742 
Покровский В. 31 
Покровский В. И. 3305, 3306, 3319, 

3335, 3371, 3374, 3388, 3406, 3409, 
3463, 3870, 3927 

Покровский К. 3375, 3390 
Покровский М. Н. 1705 
Покровский Н. 3282 
Покровский Ф. И. 891, 892, 922, 924, 

2301, 2736, 2781 
Полевой А. Л. 720 
Полевой П. Н. 724, 1416, 1428, 1429, 

1441, 1477, 3783, 3883 
Полежаев А. И. 3287 
Поленова Е. Д. 1510 
Поленова Е. Д. 3769, 3773, 3779 
Поливанов Л. 4011 
Поливка Ю. И. 2635 
Поликарпов Н. П. 799 
Поликарпов Ф. И. 292, 306, 967, 1158, 

2727, 3381 
Полозов П. 2115 
Полонская Н. Д. 233 
Полонский Я. П. 3611 
Полочанин Н. (Кайгородов Н. Н.) 

434 
Полтавский С. 2553 
Полуянов А. 1215, 2403 
Полянин А. 3494 
Помяловский И. В. 1855 
Пономарев С. М. 2492 
Попов А. 2547 
Попов А. 163, 1258, 1790, 3073 
Попов А. Н. 293, 962 
Попов В. П. 596 
Попов Г. 1716, 3789 
Попов Г. М. 776 
Попов Е. П. 29 
Попов И. 3028 
Попов И. 3904 
Попов М. В. 3262 
Попов Н. 13 
Попов Н. А. 2451 
Попов Н. П. 2576 
Попов-Платонов М. 1521 

Попов-Северянин М. 3925 
Попова Е. В. 603 
Попруженко М. Г. 3183 
Пормезский Н. 542 
Порошин И. 1136 
Портов Р. Л. 2063 
Порфирьев И. 3784 
Порчинский И. А. 2606 
Поршнев Г. 3483 
Постников В. 156 
Потанин Г. Н. 500, 552, 682, 1883 

1888, 2620, 2622, 2659, 2661 
Потанин Г. Н. 2050, 2051, 2633, 2672 

3165—3167 * 
Потапов И. 639 
Потебня А. А. 1574, 1599, 2605, 3249, 

3816 
Потебня А. А. 1691, 1693, 2859, 2945 

3001, 3007, 3023, 3040, 3056, 3172̂  
3194 

Потемкин Г. А. Ы 
Потехин А. А. 3292 
Потоловский Н. С. 1037 
Потье Е. 1562 
Правдин М. 2114 
Прач И. Г. 2268, 2943, 3195 
Предтеченский 549 
Преображенский А. 3875 
Пресс А. 4010 
Привалов Н. 2242, 2673 
Привалов Н. И. 341, 1704 
Привалов Н. И. 3593, 3652, 3791 
Пригожий Я. Ф. 1019, 1020 
Прилуко-Прилуцкий Н. Г. 3408 
Прилуцкий Ю. 350, 762 
Пришвин М. М. 31, 565, 566, 1921 
Пришвин М. М. 3478 
Проезжий 1720 
Прозрителев Г. Н. 597, 1341, 1348 
Прокофьев Г. 3575, 3664 
Прокунин В. П. 1017, 3835 
Прокунин В. П. 3012 
Протасов Н. П. 872, 887, 2782 
Протасов Н. П. 3134 
Протопопов М. 267 
Протопопов С. ИЗО 
Прохоров Н. 36 
Прохоров Н. 2566 
Прохоров Я. В. 389, 2743, 3596 
Пругавин А. С. 1322, 2509, 3616 
Пруссак А. В. 818, 2759 
Прыжов И. Г. 2147, 2980 
Прыжов И. Г. 2147, 3196 
Прядкин С. Н. 2866, 3286, 3391 
Прянишников И. М. 3766 
Пугачев Е. И. 21, 41, 57, 476, 568, 

785, 1919, 3285, 3464, 4050 
ПутинцевА.М. 211, 344, 636,639,760, 

976, 993, 1164, 1171, 1215, 1236, 
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2324, 2815, 3309, 3363, 3376,3446, 
3472, 3884, 3947, 3950, 4022,4074 

Путинцев А. М. 3004 
Пушкин А . С. 570, 777, 1573, 2214 

2317, 2435, 2629, 2857, 2908, 3062, 
3270, 3275, 3278, 3282, 3285,3292, 
3293, 3296, 3297, 3299, 3308, 3312, 
3313, 3316, 3321, 3326, 3327,3331, 
3333, 3336, 3337, 3339, 3351, 3357, 
3366, 3372, 3373, 3393, 3395—3397, 
3404, 3409, 3420, 3425, 3430, 3432, 
3451—3453, 3461, 3464, 3773, 3828, 
3917, 3935, 3976 

Пушкин В. Л. 3444 
Пыпин А. Н. 395, 408, 641, 683, 685, 

1529, 1590, 2828, 3021, 3311, 3782 
Пыпин А. Н. 1279, 1630, 2695, 2711, 

2862, 2864, 2879, 2880, 2883, 2885, 
2886, 2888, 2890, 2891, 2900, 2907, 
2909—2915, 2922—2926, 2930, 2991, 
3005, 3023, 3038, 3040, 3141, 3172, 
3180, 3211 

Пышкина Л. 987 
Пятницкий В. 3662, 3663 
Пятницкий М. Е. 800, 805, 900, 986, 

1112 
Пятницкий М. Е. 986, 2134, 2175, 

2283, 2803, 3744—3747, 3750—3754, 
3762 

Р. 685, 3256 
Р. 996 
Р. М. 2847, 3745 
Р. Р. 3506 
Р-в Н. 336 
Р-н 234 
Р-н В. 712, 713, 718, 719 
Р-н Л. 712, 713, 718, 719 
Работнов 1146 
Радин Л. П. 1566 
Радин П. 1536, 2491 
Радищев А. Н. 795, 965, 3424 
Радонежский А. 4029, 4034 
Радченко К. Ф. 2601, 2662 
Раевский С. 919 
Раецкий С. 2134 
Разгильдеев И. Е. 5, 1370, 2202 
Разин С. Т. 3, 14, 18. 21, 28, 33, 37, 

39,41, 58,61,64, 503,511,568,650, 
709, 777, 786, 789, 791, 792, 796, 
813, 820, 844, 886, 899, 915, 928, 
1366, 1558, 1572, 1897, 1908, 1912, 
1918, 2159, 2184, 2188, 3278, 3930 

Разоренов А. Е. 3001, 3302, 3609, 
3611, 3623 

Разумихин О. 1635 
Разумовская М. 15 
Рамзевич Н. К. 1872, 2867 
Раппопорт С. А. см. Ан-ский С. А. 

Раскольников Р. 1565 
Рахманов Н. 764, 765 
Ребиков В. И. 2547 
Редин Е. К. 2961 
Резанов В. И. 16, 325, 894, 2218, 2976 

3225, 3314, 3520, 3610, 4064 
Резанов В. И. 2570 
Резанова Е. И. 12, 46, 1382 
Резин Н. 36 
Рейтенфельс Я. 1815 
Релю О. 2545 
Ремезов С. 3254 
Реми 3681 
Ремизов А. М. 679 
Ремизов А. М. 3484 
Рерих Н. К. 3769 
Ресин А. А. 801 
Реформатский В. Д. 3410 
Ржига В. Ф. 699, 753, 3432 
Риман Г. 2257, 2309, 2413, 2459,2848, 

2978, 3554, 3606 
Римская-Корсакова Н. Н. 3579, 3584 
Римский-Корсаков Н. А. 1017, 1124, 

3579, 3584, 3654, 3835, 3846 
Римский-Корсаков Н. А. 2270, 2275, 

3385, 3566, 3571—3573, 3582,3583, 
3595, 3596, 3598, 3603, 3633, 3635, 
3636, 3638, 3643, 3645—3647, 
3649—3651, 3653, 3656, 3657,3660, 
3662, 3663, 3665—3668 

Ровинский Д. А. 1529 
Ровинский Д. А. 2949, 3172, 350;. 

3515 
Ровинский П. 2050, 2633, 2672 
Рогова О. И. 1442, 1462, 1504 
Родионов И. А. 1275 
Родионов И. Д. 3302 
Родников В. 1941, 2549, 4040 
Роев В. И. 625, 1220 
Рождественская М. 1751 
Рождественский Т. С. 495, 1342, 1354 
Рождественский Т. С. 1879 
Рождествин А. 3295 
Рожков Н. А. 2172 
Рожнецкий С. 2058, 2076 
Рожнецкий С. 2076 
Розанов И. Н. 3630 
Розанов С. П. 3217 
Розенбаум С. П. 247 
Розенберг В. 2716 
Розенберг Л. К. 429 
Розенфельд А. 36, 3097 
Рольд Л. 3416 
Романов Е. Р. 432 
Романов К. И. 36 
Романов Т. 36 
Рос-в П. А. см. Россиев П. А. 
Росс 1626, 1796 
Россиев П. А. 672, 944, 3065 
Росташеев А. 1213, 1215, 2375 
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Ростиславов А. 3775 
Ростовцева С. 3778 
Рошал Е. А. 3398, 3407, 3426, 3914, 

3936 3945 
Рубакин'н. А. 3497, 4080 
Рубец А. И. 598 
Рубец А. И. 2848, 3075 
Рубинштейн С. 220, 2331 
Рудаков В. Е. 1573, 3403 
Руденко И. 1079 
Руденко С. И. 2604 
Руднев А. Г. 3078 
Ружицкий В. С. 1518, 1519 
Рукавишников Г. 2288 
Румянцев Н. Е. 2532 
Рисанов В. 3612 
Русов И. 161, 579 
Русова С. 2535 
Рутцен-фон В. Н. 968 
Рыбаков С. Г. 326, 383, 758, 899,960, 

1073, 1343, 1523, 2276, 2302, 2672, 
3593 

Рыбаков С. Г. 2671 
Рыбников Н. 1199, 2366 
Рыбников П. Н. 8, 36, 40, 712, 713, 

715, 718, 719, 1423, 1499 
Рыбников П. Н. 36, 2114, 3016, 3023, 

3040, 3046 
Рылеев К. Ф. 3379 
Рыстенко А. В. 3233, 3484 
Рябинин И. Т. 2462, 2469, 3068, 3729, 

3733, 3734, 3738—3740 
Рябинин Т. Г. 36 
Рябинский К. С. 1570, 1637 
Рябков А. 675 
Рядчин А. 1175, 2135 
Рязановский Ф. А. 3252 

С. 326, 908 
С. 3680 
С. А. 3988 
С. В. И. 299 
С. В л. 1278 
С. Г. 3757 
С. Е. 165 
С. Е. 298 
С. К. 1233 
С. Н. см. Соловьев Н. 
С. П. см. Сакулин П. Н. 
С. Р. 3197 
С. С. 2478 
С. У. 121 
С-ов Г. А. 1154, 1155 
С-ский Н. 1160 
С-ч А. 4058 
Саар Г. П. 2697 
Сабанеев' Л. 2805 
Савва В. И. 2998 
Саввин Н. А. 3377 
Савельев А. А. 187, 608 

Савельев Е. П. 794, 896 
Савинов А. 36 
Саводник В. Ф. 3271, 3453, 3974, 398& 
Савруллин Е. С. 639 
Савченко С. В. 1941 
Садов И. 2317 
Садовников Д. Н. 395, 654, 668 
Садовников Д. И. 2317, 2919, 9993 

2994, 3107, 3368, 3447 " ' 
Садовский Б. 705, 760 
Садоков А. 999 
Сакулин П. Н. 44, 64. 1587. 1589 

2930, 3415, 3492, 3880, 3974 
Салтыков П. С. 2159 
Самарцев В. 883 
Сандр 1324 
Санин Б. А. (Басанин А. П.) 3677 
Саратов С. 2369 
Сарафанов А. В. 36 
Сафайлов П. К. 3929 
Сафонов Н. М. 1087 
Сахаров И. 1449, 1461, 1479, 1495 
Сахаров И. П. 129, 434, 715, 1504 
Сахаров И. П. 1571, 2695, 2920, 2934, 

3023 
Сахновский В. 2434 
Сахновский Ю. 3750 
Свентицкая М. X. 1442, 1463 
Свенцицкий И. С. 425 
Светаев Я. Г. 513 
Светлаков А. А. 3949 
Свечина-Кишенская В. 963, 1057 
Свиньин П. П. 3445 
Святский Д. О. 610, 1657, 1686 
Севастьянов Н. В. 971 
Северов А. см. Радин П. 
Северянин 1249 
Селецкий Н. 1232 
Селецкий Н. Н. 565 
Селиванов А. 1367 
Селиванов А. В. 201, 790 
Селиванов А. И. 690, 696 
Селиванов В. В. 201 
Селифонтов Н. Н. 251 
Селли 1153 
Сельский житель 783 
Селянин 1240 
Семевский В. И. 2914, 2933 
Семенкович В. Н. 2191 
Семенов 2305 
Семенов А. К. 3990—3992 
Семенов Л. П. 3442 
Семенов М. С. 3987, 4031 
Семенов С. 808 
Семенов С. Т. 3411 
Семенов Т. И. 750 
Семенов-Тян-Шанский В. П. 1802 
Семенов-Тян-Шанский П. П. 1802 
Семенова-Тян-Шанская О. П. 2533 
Сементковский Р. 3054 
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Семилуцкая Л. И. 925 
Сенигов И. П. 1402, 1415, 1925 
Сенилов В. 197, 390—393 
Сербов Н. 3066 
Сервилин М. 302 
Сергеев А. 1198 
Сергиев Д. Ф. 1679 
Сергиевский Н. Н. 3429 
Серебренников В. Н. 326, 370, 2253 
Серебрянский Н. 3253 
Серегин Е. 640 
Сержпутовский А. К. 920, 922 
Сехин 813 
Сивков К. В. 838 
Сивков П. М. 3678 
Сивцев (Поромский) 36 
Сигаев Е. И. 639 
Сидоров А. 2736 
Сидоров Н. П. 838, 3983 
Сильверсван Б. Н. 2656 
Симаков В. И. 1000, 1001, 1148, 1197, 

И 99, 1215, 1225, 1230, 1252, 1255, 
1256, 1270, 2339, 2341, 2343, 2351, 
2375 

Симаков В. И. 2378, 2403 
Симбирский Н. В. 3447 
Симони П. К. 512, 782, 978, 2855, 

2875, 2887, 2918, 2919, 2942—2944, 
2962, 3023, 3211 

Симони П. К. 3172, 3185, 4082 
Синегуб Е. 1213 
Синозерский М. А. 521 
Сиповский В. В. 565, 2963, 3217,3258, 

3267, 3275, 3321, 3327, 3415, 3828, 
3869, 3884, 38%, 3908, 3915, 3923, 
3929, 3937, 4013, 4032 

Сиротинин А. 3915 
Ск-вич М. О. 21, 419 
Скабичевский А. М. 3005, 3412 
Скалозубов Н. Л. 95, 144 
Скворцов 629 
Скворцов Н. А. 2388, 2391 
Скобелев М. Д. 1927 
Скопин-Шуйский М. В. 3, 29, 792, 

820, 2159, 3930 
Скриба 1223 
Скрипицын А. В. 1443 
Славенсон В. 3540 
Славинский М. Е. 975 
Славянская О. X. см. Агренева-Сла-

вянская О. X. 
Славянский Д. А. см. Агренев-Сла-

вянский Д. А. 
Слепушкин Н. Ф. 3269 
Слоб В. 2440 
Словцов О. П. 639 
Слонимский А. Л. 3260 
Слуцкий С. С. 2849 
Смеречинский Е. 3975 
Смирнитский А. А. 2443 

Смирнов А. В. 136, 1803, 2484. 4066 
Смирнов А. М. 589, 609, 639 886 

1469, 1902, 1926, 1929, 1930, 2722, 
3224, 3329, 3976 

Смирнов А. М. 2695 
Смирнов В. 1603 
Смирнов И. Т. 536, 2562 
Смирнов Л. М. 2977 
Смирнов П. 754 
Смирнов С. И. 1674, 1694, 1731, 3840 
Смирнов Ф. 1877 
Смирнов-Кутаческий А. М. см. Смир

нов А. М. 
Смирновский П. 3938, 3994, 3995 
Смоленский А. В. 105, 4046 
Смоленский С. В. 2262, 2273 
Смоликов А. 3768 
Снегирев И. М. 1866, 2916 
Снегирев И. М. 1577, 2695, 3006, 3023, 

3040 
Снов Я. 2303 
Собко Н. 1529 
Соболев А. Н. 333, 368, 1393, 1687, 

1695 
Соболев А. Ф. 884 
Соболевский А. И. 1, 21, 59, 66, 702, 

871, 1288, 1706, 2210, 2307, 2558, 
2577, 2583, 2584, 2587, 2700, 2759, 
3218, 3256, 3343, 3350, 3858, 4076 

Соболевский А. И. 2918, 3172, 3180 
Созонович И. П. 2650 
Созонович И. П. 1573, 2664 
Сокальский В. И. 3648 
Сокальский П. П. 2899 
Сокальский Я. Я. 2277, 2848. 2899, 

2978, 3050, 3051, 3053, 3069 
Соколов А. 3956 
Соколов А. А. 384 
Соколов Б. М. 64, 701, 820, 2054, 

2076, 2090, 2104, 2111—2113, 2127, 
2142, 2183, 25S2, 2681, 2744, 3344, 
3415 

Соколов Б. М. 2763, 3172 
Соколов В. 1013 
Доколов В. 3844 
Соколов В. П. 3038 
Соколов Д. Н. 3464 
Соколов И. 2314 
Соколов М. 1061, 1080 
Соколов М. 3996 
Соколов М. Е. 37, 216, 239, 334,568, 

569, 698, 777, 785, 789, 940, 952, 
953, 2581 

Соколов М. Е. 1809, 2016, 3017, 3038 
Соколов Н. 1812 
Соколов Н. И. 1779 
Соколов Н. М. 3323 
Соколов Н. Н. 2771, 3806, 3983 
Соколов С. Д. 3126 
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Соколов Ю. М. 64, 701, 1793, 2131, 
2437, 2582, 2744, 3250 

Соколов Ю. М. 3172 
Соколовский М. 433 
Соколовский-Чигиринский Б. 1098 
Солнышкова А. 509, 2876 
Соловьев А. 3359 
Соловьев В. Ф. 409, 420 
Соловьев Д. В. 3450 
Соловьев Д. Н. 4012 
Соловьев К. Н. 923 
Соловьев Н. 2005, 2874 
Соловьев С. 3014 
Соловьева Л. И. 303, 1878 
Соловьева П. 1506 
Солодовников Д. Д. 48 
Солосин И. И. 38, 431, 1350, 2722, 

2727 
'Сольдин А. А. 1451 
Сомов О. М. 3366 
'Сонни А. И. 2627 
Сорокин А. 36 
Соседко Ф. Д. 294 
'Соснин В. 42 
Сосницкий А. 3977 
!Софронов Д. Д. 1183 
'Спасский В. В. 3950 
Сперанский Д. А. 2628 
Сперанский М. Н. 325, 711, 750, 754, 

921, 1858, 2121, 2140, 2148, 2225, 
2696, 2737, 2807, 2995, 3154, 3158, 
3413, 3430, 3465, 3510, 3547, 3809, 
3817 

Сперанский М. Н. 2695, 2763 
Спиридонов М. 1358 
Спицын А. А. 2950 
Срезневский В. И. 1332, 2704, 2708, 

2806, 2808, 2814, 3198, 4077 
Срезневский И. И. 2806, 2987, 3128, 

3198 
Сталь А. де 3432 
Станиловский А. М. 53 
Станиловский А. М. 3187 
Станкевич А. И. 1815 
Старостин М. 1970 
Старый педагог 3901 
Старый товарищ см. Бонч-Бруе-
вич В. Д. 
Стасов В. В. 2695, 2719, 2953, 2966, 

2967, 3172, 3577 
Стахович А. А. 3503, 3514 
Стахович А. А. 3499 
Стахович М. А. 2850 
Степанида Максимовна, вопленица 31 
Степанов В. 1145, 2529 
•Степанов В. И. 1137, 1139, 2216 
Степанов Н. П. 1759 
Степняк М. 3496 
•Стефановский И. Н. 3885 
Стешенко И. 2908 

Стож М. Е. 3187 
Столетов Е. 3261 
Столпянский П. 21 
Стороженко Н. И. 3288 
Стоюнин В. Я. 3313, 3859 
Стравинский И. Ф. 3594 
Стражев В. И. 1885, 3950 
Студитский Ф. 1571 
Ступин А. Д. 665, 1416, 1428, 1429 

1441, 1477 
Ступницкий В. 1119 
Субботина К. М. 3725 
Суворов А. В. 788 
Суворов В. 1444 
Суворов И. 1732 
Суворовский А. 360, 3820 
Судаков И. 1138 
Сулержицкий Л. 1327 
Сумароков А. П. 3267, 3796 
Сумцов Н. Ф. 87, 1726, 1770, 1951 

1994, 2122, 2638, 2880, 2945,3087, 
3208, 3785 

Сумцов Н. Ф. 2616, 2618, 2770, 2851, 
2937, 2961, 3040, 3160, 3172 

Сунцов М. И. 603 
Суперанский М. Ф. 916, 2427 
Сурин М. В. 916 
Сурмин П. 711 
Суриков М. И. 639 
Сусанин И. 614, 620 
Суслов В. В. 2682 
Суслов И. 245 
Суслов М. 1267 
Суханов М. 1571, 2852, 3458 
Сухомлинов М. И. 2853, 3229 
Сухомлинов М. И. 2855 
Сухонин П. 379 
Сухотин С. 229 
Сушицкий Ф. П. 3245, 4014, 4033 
Сыромятников Б. И. 2172 
Сытин И. Д. 3552 
Сытин П. М. 916 
Сытин С. 282 

Т. Ф. 419 
Т-в И. 1337 
Т-в Н. 468 
Т-в С. И. 204 
Табанин Г. П. 374 
Таганцев Н. С. 2202 
Тагин Ф. А. 1501 
Таежник 2383 
Тан см. Богораз В. Г. 
Танеев А. С. 3555 
Танков А. 423, 1755, 1757, 2120 
Танков А. А. 3111 
Тарабрин И. М. 688 
Тарасов Е. 2460, 2920, 3006 
Тарасов Н. Г. 3774, 3779 
Таряников М. В. 54 
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Тастевен Г. 3088 
Тачалов И. 1178, 1188, 2332 
Тезавровский И. С. 917, 1515 
Текунов С. 2969 
Тенеромо И. Б. 3414 
Тенишев В. Н. 1636 
Тенишев В. Н. 1716 
Теплое Г. Н. 3632 
Терещенко А. В. 3846 
Терещенко А. В. 2843, 3067 
Тиандер К. Ф. 1613, 1696, 2071, 2234, 

2435, 2656, 3219 
Тимофеев А. В. 3619 
Тимофеев Г. Н. 3589, 3592 
Тимофеев Д. 780 
Тимошенко И. Е. 1841 
Тимошин М. 2239 
Титов А. А. 1866, 2916 
Титов А. Д. (Чуж А.) 226, 364 
Титов Н. А. 3628 
Тифлов 1318 
Тиханов П. Н. 22 
Тихов П. 3702 
Тихомиров Д. И. 1464—1468, 1476, 

1509 
Тихомиров И. А. 83 
Тихомиров И. А. 2236 
Тихомирова Е. Н. 1496, 1503 
Тихонов И. А. 381 
Тихонович В. В. 2456 
Тихонравов Н. С. 2839, 3023, 3078, 

3180 
Ткачев Г. А. 958, 2238 
Ткачев Г. Г. 3004 
Толмачев П. М. 164 
Толстой А. К. 744 
Толстой А. К. 1570, 3277, 3281, 3306, 

3323, 3421, 3426, 3439, 3449 
Толстой А. Н. 3475, 3479а 
Толстой И. Л. 3443 
Толстой К. 1062, 1063 
Толстой Л. Н. 458, 459, 462, 803, 

1442, 1484, 2295, 3315, 3455, 3462, 
3997 

Толстой Л. Н. 586, 621, 795, 1332, 
2445, 2640, 3288, 3298, 3301,3329, 
3332, 3345, 3370, 3386, 3392, 3399, 
3401, 3405, 3411, 3414, 3442, 3443, 
3'466, 3611, 3976 

Толстой С. Л. 3405 
Томаревский И. И. 835 
Томас Н. В. 83 
Томилина А. 466 
Томсон А. И. 2564 
Торгов А. 70, 79, 1621, 1761, 1767, 

1808, 2288 
Трапезников В. Н. 61, 343 
Трахтенберг В. Ф. 1366 
Требухин 812 
Тредиаковский В. К. 3259, 3796 

Трнка А. 3041 
Троицкий А. И. 907, 1803 
Троицкий Д. И. 1651 
Тростянский В. И. 66 
Трофимов М. В. 2158, 4016 
Трояновский Б. С. 3345 
Трубачев С. С. 1897 
Трубецкой Е. 2931 
Трубицын Н. Н. 1586, 2002, 2107,2973, 

3326, 3393, 3415, 3417, 3444 
Трусов Е. 1260 
Трутовский В. Ф. 2942 
Трущов Г. А. 1314 
Тулупов Н. В. 1442, 1456, 1484, 1488, 

1497, 1507, 3928, 3998 
Тупиков Н. М. 2569 
Тур 177 
Тургенев И. С. 2230, 2468, 3062, 3290, 

3301, 3311, 3322, 3334, 3369, 3408, 
3810, 3911 

Турыгина Л. М. 3360 
Тыжнов И. 755 
Тюменев И. Ф. 550 
Тюпеев Б. 1513, 1517, 3580, 3594, 3599 

У. И. Л. 547 
У-ов 2371 
Уварова П. С. 1600, 1726, 2104, 2105, 

2137, 2138, 2641, 3155, 3172 
Узунов Г. 3. 2668 
Уклонокий А. А. 1036, 1039, 1040 
Уланов В. Я. 1821 
Улицкий Я. 2554 
Ульянинский Д. В. 4083 
Ульянов И. И. 373, 375, 990, 1827, 

1834, 1835, 2764, 2771 
Ульянов И. И. 2770 
Умов А. А. 329 
Унин Л. 1169 
Урбанский 1317 
Урусов С. М. 274 
Успенский А. И. 2678, 3772 
Успенский Г. И. 2492 
Успенский Г. И. 3330 
Успенский Д. И. 111, 288, 2432, 2676 
Успенский М. И. 376, 1354 
Устинов Г. 646 
Устинович Н. 612 
Уткин Н. 695 
Ушаков А. Д. 270, 319 
Ушаков Д. Н. 104, 411, 1609, 2771, 

3801 
Ушаков П. 1760 
Ушинский К. Д. 1400, 1442, 1453 

Ф. 1199, 3612 
Ф. В. 3626 
Ф. Г. 1140 
Ф. Н. см. Финдейзсн Н. В. 
Ф-в К. 518 
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Фамннцын А. С. 1512 
Фаминцын А. С. 2848, 2874 
Фаресов А. И. 2318, 3307 
Фарфоровсюий С. В. 706, 708, 786, 

977, 4055 
Фарфоровский С. В. 3038 
Фасмер М. Р. 2051, 4077 
Фатоз Н. Н. 2278 
Феденко Д. 2514 
Федор Кузьмич, старец 1948, 1949 
Федоров Б. 1081 
Федоров В. А. 1118 
Федоров О. 768, 769 
Федоров П. Е. 1638 
Федоров-Давыдов А. А. 1404, 1417— 

1419, 1424, 1434—1436, 1471, 1485, 
2629 

Федоров (Дутиков) Н. Ф. 36 
Федорова М. Ф. 3501 
Федосова И. А. 2468 
Федосова М. 640 
Федотов А. Я. 2458 
Феоктистов И. 1386, 1405, 1432 
Феофилактов П. 4027 
Фепонов И. 36 
Фигр'инцев Б. Д. 4081 
Фигурен А. 1161 
Филарет Никитич, патриах 833 
Филатов В. В. 2089 
Филимонов К. Ф. 357, 490, 1830 
Филиппенко А. 465 
Филиппов А. 1017, 2256 
Филиппов Т. И. 2848, 3406 
Филонов А. 3840, 3845 
Философов Д. 64, 2379, 3549 
Финдейзен Н. В. 2270, 3564, 3571, 

3590, 3597, 3617 
Ф.ирсов Н. Н. 1919, 2184 
Фишер В. М. 3437 
Флеров М. 1120 
Флетчер Д. 1819 
Флёроз А. П. 3831 
Фдорийский Т. Д. 1858, 2617, 3023 
Флоринский Т. Д. 2625, 2626, 2653, 

2662 
Фомин А. Г. 35, 688, 760, 2165,3042, 

3341 
Фомин Д. М. 3348, 3955 
Фомин Е. И. 2848 
Фомин С. 3476, 3493 
Фомичев И. 1717 
Фонвизин Д. И. 3961 
Фортунатов Ф. Ф. 870, 2564, 2649 
Фр. В. см. Фриче В. М. 
Францев В. 3157 
Фрейд 3. 1675, 2763 
Фрид С. Б. 3587, 3661 
Фриче В. М. 1875, 2436, 2452, 3022 
Фролов М. 1109 

Х-в А. 73 
Х-на В. см. Харузина В. Н. 
Халанский М. Г. 23, 1920, 2000 2061 

2555, 2557, 2646, 2649, 3007! 3210* 
3326, 3409 

Халанский М. Г. 2901, ЗОЮ, 3014,3172 
Харламов В. А. 686 
Харламов М. 1285 
Харламов М. А. 7, 88, 106, 296, 970 
Харузин А. Н. 3782 
Xарузин А. И. 3172 
Харузин М. Н. 2854 
Харузин Н. Н. 2591, 3782 
Харузин Н. И. 2849, 2902, 3172 
Харузина В. Н. 142, 145, 223, 227 

494, 913, 1136, 1384, 1649, 1701* 
1904, 1911, 2028, 2591, 2610, 262 Г 
3502, 3782, 3799 

Харузина В. Н. 2903 
Харциев В. 1612 
Херасков М. М. 3257 
Хин Р. 2980 
Хирьяков А. М. 3978 
Хитров В. 3844 
Хованский А. А. 3362 
Хованский Н. Ф. 3038 
Холмский С. А. 791, 794, 839 
Хомяков П. 3. 1881 
Хомяковскин Г. 3489 
Хорошевич-Терницкий В. Д. см. Бе-

невский В. Д. 
Хорьков Ф. 1205 
Хоткевич И. 3727 
Хотьковский В. Ф. 2749 
Хохлов Г. Т. 1890 
Храмцов В. И. 649 
Храневич К. И. 3556 
Хренов К. А. 3609 
Хрещатицкий Р. А. 779, 781 
Христославов А. 470 
Хрущов И. П. 1570 
Худяков И. А. 2954 
Худяков И. А. 2847, 2904, 2986, 2989, 

3009, 3024, 3028, 3029, 3074, 3187, 
3189 

Худяков М. Г. 660 

Ц. 3742 
Цветков К. 15 
Цветков К. И. 4018 
Цезаревский П. В. 3567 
Цейтлин Г. 168, 316, 365, 587, 937, 

945—947, 956, 2293 
Цертелев Н. А. 2896 
Цыганов Н. Г. 3607, 3609, 3613, 3614, 

3625, 3631 
Цыпляев П. И. 3077 
Цыплятников А. П. 639 
Цэренов Г. 2659 
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Ч-в К. 3560, 3561, 3566 
Чаев Н. А. 2818 
Чайкин В. 3931 
Чайковский М. И. 2281, 3553 
Чайковский Я. И. 2547, 3370, 3392, 

3553, 3561, 3570, 3591, 3617 
Чард Т. 1819 
Чарнолуская Е. М. 1453, 2543, 2546 
Чарушин А. А. 1391, 2588, 3541 
Чебышев А. А. 1573, 2861 
Чеканннский И. А. 181, 401, 613, 707, 

709, 1301, 1357, 2359, 2367 
Черемин-Корш Н. А. 700 
Черемхнн А. И. 15 
Черепнин Н. Н. 3599 
Черкас А. 2946 
Черкаснн 2307 
Черниговский А. 2370 
Чернобаев В. 1613 
Чернов Е. 2832 
Чёрных В. Е. 639 
Чернышев В. И. 1, 4, 17, 75, 268,689, 

904. 1425, 2168, 2203, 2700, 3293. 
3308, 3337—3339, 3394, 3615, 3954 

Чернышев В. И. 3333 
Чернышев Е. 3. 3 
Чернышев 3. Г. 18, 783, 819, 2708 
Чернышев И. Г. 1366 
Чернышевский М. Н. 655 
Чернышевский Н. Г. 2654 
Чернышевский И. Г. 1558 
Чертков В. Г. 3462 
Черткова А. К. 853, 1343 
Чесалич С. С. 2431 
Чесноков А. 321, 2510 
Чехов Н. В. 2542, 3552 
Чешихин В. 3633, 3930 
Чешихин В. Е. см. Ветринский Ч. 
Чиж В. Ф. 2399 
Чима (Кокорин Е. М.) 122 
Чириков Е. Н. 681 
Чирцов Д. А. 351, 995 
Чирцов Д. А. 3199 
Чубинский Я. Я. 2897, 2947 
Чудаков Г. И. 3317 
Чудинов А. Н. 3851, 3926 
Чудинский Е. А. 8 
Чуж А. (Титов А. Д.) 226 
Чуженин А. 1264, 1265 
Чужой 1836 
Чуков А. Е. 36 
Чулков М. Д. 978 
Чулков М. Д. 2905, 2948, 3258, 3262, 

3264, 3796 
Чу носов М. 1213 
Чупрынников М. М. 1087 

Ш. 2774 
Ш. Н. см. Шебупип Н. А. 
Ш-н М. 1276 

Шабунин Н. А. 307 
Шайжин Н. С. 19, 20, 265, 358, 359, 

361, 371, 396, 413, 520, 539, 599, 
893, 2024, 2219, 2223, 2313, 2988, 
3748 

Шайжин Н. С. 3742 
Шалфеев Ф. 3384 
Шалыгин А. 4035 
Шаляпин Ф. И. 1022 
Шаляпин Ф. И. 1075, 3672, 3678,3690, 

3726 
Шамаев И. 260 
Шамбинаго С. К. 636, 659, 851, 2025, 

2036, 2052, 2166, 2183, 2185, 2432, 
2648, 3008, 3156, 3206, 3220, 3223, 
3818 

Шамбинако С. К. 2695, 2763, 3172 
Шамраев В. Н. 3979 
Шафранов А. 669, 832 
Шахматов А. А. 66, 565, 2053, 2815, 

2856, 3089, 3129, 3136, 3164,3220, 
3230, 3231, 4077 

Шахматов А. А. 3180 
Швамберг Б. 3384 
Шварцбург И. О. 3939 
Шведер Е. 3331 
Швидченко Е. (Быстрое Б.) 3846 
Швыров А. В. 1897 
Шебуев Н. 3531, 3711 
Шевляков М. 661 
Шевченко С. Ф. 3521, 3542 
Шевырев С. Я. 2695, 3619 
Шейн П. В. 1, 654, 1453 
Шейн П. В. 2232, 2830, 2841, 2S45, 

2848, 2866, 2867, 2906, 3023, 3040, 
3278 

Шеламов И. 1613 
Шелгунова Л. П. 1433, 1472 
Шеметова Н. В. 1984 
Шемякин В. И. 3833 
Шенников П. П. 353 
Шенрок В. И. 3297 
Шервинский С. 3448 
Шергин Б. В. 710а, 2477, 2477а 
Шереметев П. П. 11 
Шереметев Ф. И. 810 
Шереметьев Б. Я. 709, 2159 
Шереметьева Я. И. 3609, 3626 
Шестаков Д. П. 1687, 2857 
Шестаков Н. А. 991 
Шестаков П. М. 1456, 3928, 3998 
Шестаков С. П. 3230 
Шестакова Д. 2600 
Шестакова О. К. 3045 
Шефер А. Н. 1051 
Шефер А. Н. 3554 
Шеффер П. Н. 685, 3293 
Шеффер П. Н. 2576 
Шеховцева А. Г. 925 
Шешнев Н. Ф. 639 

455 



Шешнев Ф. Д. 639 
Шигалеев Н. 3704 
Шилов А. 1290 
Шилов Л. 711 
Шипчинский В. 3199 
Шишков В. Я. 62 
Шишмарев В. Ф. 1613, 2020 
Шишонко В. Н. 3041, 3172 
Шкловский В. Б. 1616 
Шляпкин И. А. 36, 734, 1894, 2019, 

2105, 2684, 3046, 3258, 3259, 3548, 
3811, 3823, 3874, 3880, 3910, 3974, 
3984 

Шмаков И. Н. 269 
Шмурло Е. Ф. 2172 
Шомпулев В. 1658 
Штакельберг А. 2308 
Штейман С. А. 1082 
Штеннберг М. 3654 
Штернберг Л. Я. 2595—2597, 3098 
Шувалов С. 3983 
Шувалов С. В. 2763 
Шуйский Б. 850, 3697 
Шульга Е. 2289 
Шульгин И. Я. 1410 
Шульговский Н. Н. 1615 
Шустиков А. А. 240, 1970, 2365 
Шустиков А. А. 3052 
Щ. П. см. Щеголев П. 
Щапов А. П. 1576 
Щапов А. П. 1576, 3066 
Щеглов Б. 3433 
Щеглов И. Л. 2414, 2420, 2447 
Щеглов С. А. 632, 1387 
Щеглов Ф. Н. 821 
Щеглов Я. 661 
Щеголев И. 1781 
Щеголев П. 2891, 2905, 2926, 3259, 

3291 
Щеголенок В. П. 36 
Щеголенок В. П. 2465, 2467, 2469, 

2471, 3392, 3443 
Щепкина Е. 2106 
Щепотьев В. А. 4081 
Щербатский Ф. И. 2585 
Щербина Н. Ф. 2969, 2974 
Щетинин А. Г. 1362 
Щукин П. Н. 3274 
Э. Ю. см. Энгель Ю. Д. 
Эйхенбаум Б. М. 3484 
Элиров Э. 1083 
Эмхазе-Крынский 456 
Эн 1745 
Энбе 716 
Энгель Ю. Д. 899, 2257, 2978, 3585, 

3640, 3644, 3646, 3655, 3684, 3696, 
3722, 3746, 3751 

Энгельгардт Б. 1613 

Энгельгардт Н. А. 1215 
Энгельс Ф. 1549, 1552 
Энпе 462 
Эрленвейн А. А. 8 
Эртель А. И. 39, 3358 
Эртель А. И. 3399, 3447 
Эфрос Н. Е. 2451 

Юдин П. Л. 511, 519, 1971, 2991,3013 
Южаков С. Н. 1857, 1882, 1896 1990 

2123, 2291, 2419, 2464, 2868' 2869' 
2894, 3002, 3508 

Южанин А. С. 116, 317 
Юли-Вер 3701 
Юриев В. 1809 
Юрий Всеволодович, князь 3210 
Юрьев Г. 1639 
Юрьян П. 4038 
Юферов С. В. 738, 739 
Юхов И. И. 969, 1084 
Юхова П. Г. 36 
Юшин П. 69 
Юшкевич П. 1682 

Я. Н. см. ЯНЧУК Н. А. 
Я. Я. 1763, 3467 
Явойекий А. А. 4081 
Яворский Б. ИЗО 
Яворский Ю. А. 185, 685, 2592, 2617, 

2634, 2662, 2666 
Ягич И. В. 3023 
Ягич И. В. 2838, 2844, 2921, 2995, 

3040, 3172, 3180 
Языков Д. Д. 3001 
Языков Н. М. 3427 
Языков Н. М. 3297, 3404, 3615 
Яичков Д. М. 3835, 3871 
Яковлев В. А. 9, 3877 
Яковлев Г. А. 421, 424 
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467, 478, 481, 484, 486, 541, 545, 557, 580, 605, 616, 631, 759, 820, 858, 
863, 866, 884, 905, 932, 962, 996, 1011, 1160, 1166, 1189, 1199, 1203, 
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Олонецкая губ. 8, 19, 20, 31, 36, 40, 67, 68, 70, 71, 78, 86, 93, 114, 117 143 

145, 146, 149, 157, 160, 161, 177, 199, 206, 241, 253, 265, 279' 280 
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Ярославская губ 8, 15, 40, 74, 76, 82, 83, 89, 96, 102, 104, 109, 112, 120, 

126, 207, 226, 248, 259, 263, 287, 300, 308, 318, 323, 337, 364, 394, 411, 
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УКАЗАТЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Отдельные сборники статей и материалов 

Альманах «Любовь». СПб., изд-во «Нового журнала для всех», 1910. 2229 
Беседы. Сборник Общества истории литературы в Москве. М., печатня 

А. Снегиревой, 1915. 1976, 2763 
Великая реформа. Русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и 

настоящем. Юбилейное издание. Т. 4. М., изд. Т-ва И. Д. Сытина,. 
1911. (Историческая комиссия учебного отдела Общества распростра
нения технических знаний). 1596 

Венок Лермонтову. Юбилейный сборник. М.—Пг., изд. Т-ва «В. В. Думнов, 
наследник братьев Салаевых», 1914. 3437 

Гоголевский сборник. 1852—1902. Издание состоящей при Историко-фило
логическом институте князя Безбородко Гоголевской комиссии. Под 
ред. М. Н. Сперанского. Киев, тип. С. В. Кульженко, 1902. 3510 

Домашний быт русского народа в XVI и XVII столетиях. Т. 1,2. М., 1901, 
1915. 1991, 2454 

Изборник Киевский. Т. Д. Флоринскому посвящают друзья и ученики. 
Киев, 1905. 2625, 2626, 2653, 2662 

Известия Археологического съезда членов имп. Московского археологи
ческого института в память 300-летия дома Романовых. М., 1913. 
2145, 2674 

Известия 14-го Археологического съезда в Чернигове 1—15 августа 1908 г. 
Чернигов, 1908. 2125, 2126 

Имп. Московское археологическое общество в первое пятидесятилетие его 
существования (1864—1914). Под ред. П. С. Уваровой и И. Н. Бо
роздина. М., скоропечатня А. А. Левенсон, 1915. 3172 

История русской литературы до XIX в. Т. 1, 4. М., изд. Т-ва «Мир», 1910, 
1916. 1702, 2696, 3378, 3465 

Книга для чтения по истории средних веков, составленная кружком препо
давателей под редакцией П. Г. Виноградова. М., тип. Т-ва И. Д. Сы
тина, 1910. 1668 

Москва в ее прошлом и настоящем. Роскошно иллюстрированное издание, 
посвященное памяти И. Е. Забелина, историка Москвы. Вып. 1—7. 
М., кн. изд-во «Образование», 1910—1911. 1821, 2432 

Незабвенному Владимиру Васильевичу Стасову. Сборник воспоминаний. 
СПб., типо-лит. «Энергия», [1910]. 3577 

Нижегородский сборник. СПб., изд. Т-ва «Знание», 1905. 3310, 3616 
Новый сборник статей по славяноведению, составленный и изданный уче

никами В. И. Л а майского по случаю 50-летия его учено-литературной 
деятельности. СПб., тип. Министерства путей сообщения, 1905. 2208, 
2573, 2939, 3214 

Отечественная война и русское общество. 1812—1912. Юбилейное издание. 
Т. 5. Ред. А. К. Дживелегов, С. П. Мельгунов и В. И. Пичета. М., 
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изд. Т-ва И. Д. Сытина, 1912. (Историческая комиссия учебного 
отдела Общества распространения технических знаний). 2179, 3530 

Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя. Вып. 2. СПб., тип. имп. Акаде
мии наук, 1908. 931 

Памяти Л. Н. Майкова. СПб., тип. имп. Академии наук, 1902. 1887, 2871, 
2875, 3293 

Памяти Измаила Ивановича Срезневского. Кн. 1. Пг., тип. имп. Академии 
наук, 1916. 3198 

Памятка Смоленская (Смольньская) лета 7419 месяца октомбрия 1. Под 
ред. Е. Н. Клетновой. Смоленск, губ. тип., 1911. 1671 

Под знаменем науки. Юбилейный сборник в честь Николая Ильича Сто-
роженка, изданный его учениками и почитателями. М., типо-лит: 
А. В. Васильева и К0, 1902. 3288 

Полвека для книги. 1866—1916. Литературно-художественный сборник, 
посвященный пятидесятилетию издательской деятельности И. Д. Сы
тина. М., тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1916. 3552 

Помощь евреям, пострадавшим от неурожая. Литературно-художествен
ный сборник. СПб., тип. И. Гольдберга, 1901. 2841 

Русские ведомости. 1863—1913. Сборник статей. М., тип. «Рус. ведомо^ 
стей», 1913. 3127 

Русские пропилеи. Материалы по истории русской мысли и литературы: 
Собрал и приготовил к печати М. Гершензон. М., изд. М. и С. Са-. 
башниковых, 1915. 3184 

Сборник в память десятилетия Симбирской губернской ученой архивной 
комиссии. Составлен под ред. П. Л. Мартынова. Симбирск, губ. тип., 
1906. 916 

Сборник в честь семидесятилетия Григория Николаевича Потанина. СПб., 
тип. В. Ф. Киршбаума, 1909. («Зап. имп. Рус. геогр. о-ва по отд-нию 
этнографии», т. XXXIV). 2050, 2051, 2633, 2672 

Сборник в честь семидесятилетия профессора Дмитрия Николаевича Ану-
чина. М., изд. имп. О-ва любителей естествознания, антропологии и 
этнографии при Московском ун-те, 1913. 2637, 2638, 3430 

Сборник, изданный имп. Новороссийским университетом по случаю столет 
тия со дня рождения Н. В. Гоголя. Одесса, тип. «Техник», 1909. 3353 

Сборник инструкций и программ для участников экскурсий в Сибирь, 
Изд. 2-е. СПб., тип. А. Ф. Дресслера, 1914. (О-во изучения Сибири и 
улучшения ее быта). 4058 

Сборник статей в честь Дмитрия Александровича Корсакова. По поводу 
сорокалетия его ученой и пятидесятилетия учено-литературной дея
тельности. История. История литературы. Археология. Языковедение, 
Философия. Педагогика. Казань, изд. кн. маг. М. А. Голубева, 
1912/1913. 3241 

Сборник статей в честь профессора Владислава Петровича Безескула. 
Издан по поводу тридцатилетия его научно-преподавательской дея* 
тельности. Харьков, тип. «Печатное дело», 1914. («Сборник Харьков
ского историко-филологического общества при имп. Харьковском 
ун-те», т. 21). 2640, 3439 

Сборник статей, посвященных Василию Осиповичу Ключевскому его 
учениками, друзьями и почитателями ко дню 30-летия его профес
сорской деятельности в Московском университете (5 дек. 1879—5 дек. 
1909). М., Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1909. 1731, 2052 

Сборник статей, посвященных почитателями академику и заслуженному 
профессору В. И. Ламанскому по случаю пятидесятилетия его ученой 
деятельности. Ч. 1, 2. СПб., изд. Отделения русского языка и словес
ности имп. Академии наук и историко-филологического факультета 
имп. С.-Петербургского университета, 1905, 1908. 2610, 3230, 3338 

Сборник статей, посвященных учениками и почитателями академику и 
заслуженному ординарному профессору Филиппу Федоровичу Форту
натову по случаю тридцатилетия его ученой и преподавательской дея-
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тельности в Московском университете. 1872—1902. Варшава, тип Вар
шавского учеб. округа, 1902. 870, 2564, 2649 

Труды Второго областного Тверского археологического съезда 1903 г. 
10—20 августа. Тверь, изд. Тверской ученой архивной комиссии, 1906 
290, 291, 1811, 1908 

Труды XII Археологического съезда в Харькове 1902 г. Т. 2. Под ред. 
П. С. Уваровой. М., 1905. 2942 

Труды Московского предварительного комитета по устройству XV Архео
логического съезда. Т. 1. М., 1911. 2744 

Труды Первого Всероссийского съезда по семейному воспитанию. Петер
бург, 30.12.1912 г.—6.01.1913 г. Т. 1, 2. СПб., изд. исполнительной ко
миссии съезда, 1914. 2532, 4041, 4042 

Труды Пятнадцатого археологического съезда в Новгороде. 1911. Т. 1. 
Под ред. П. С. Уваровой. М., тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1914. 1600, 
2104, 2105, 2641 

Труды Третьего областного историко-археологического съезда, бывшего 
в Владимире 20—26 июня 1906 г. Владимир, изд. Владимирской уче
ной архивной комиссии, 1909. 158, 216, 2677 

Труды Тринадцатого археологического съезда в Екатеринославе. 1905. 
Т. 2. Под ред. П. С. Уваровой. М., тип. Т-ва А. И. Мамонтова, 1908. 
1726 

Труды Четырнадцатого археологического съезда в Чернигове. 1909. Т. 3. 
Под ред. П. С. Уваровой. М., 1911. 2137, 2138 

Труды Ярославского областного съезда (съезда исследователей истории 
и древностей Ростово-Суздальской области). Иждивением И. А. Вах-
рамеева. М., тип. Т-ва А. И. Мамонтова, 1902. 1810 

Юбилейный сборник литературного фонда. 1859—1909. СПб., тип. Т-ва 
«Обществ, польза», [1910]. 585, 2295 

Eranos. Сборник статей по литературе и истории в честь заслуженного 
профессора имп. университета св. Владимира Николая Павловича 
Дашкевича. Киев, тип. имп. университета, 1906. 2627 

Serta Borysthenica. Сборник в честь заслуженного профессора имп. уни
верситета св. Владимира Юлиана Андреевича Кулаковского. Киев, 
лито-тип. Т. Г. Мейнандера, 1911. 2602, 3235 

Непериодические продолжающиеся издания 

Адрес-календарь Уфимской губернии и справочная книжка на 1911 год. 
Уфа, издан под редакцией секретаря Уфимского губернского стати
стического комитета, 1911. 595 

Алтайский сборник. Барнаул, издание Алтайского подотдела Западно-
Сибирского отдела имп. Русского географического общества, 1912. 
172 

Библиологический сборник. СПб. 3185 
Биографии русских и иностранных композиторов. СПб. 3571 
Вестник археологии и истории имп. Археологического института. СПб. 

3525 
Византийский временник, издаваемый при имп. Академии наук. СПб. 3233 
Вопросы теории и психологии творчества. (Пособие для изучения теории 

словесности в высших и средних учебных заведениях). Издатель-
составитель Б. А. Лезин. Харьков—СПб. 1598, 1611, 1612, 1691, 1693, 
1696, 2071, 2226, 2234, 2435, 2656 

Воронежская старина. Воронеж 1638 
Временник. [Вологда], издание Северного кружка любителей изящных 

искусств, 1916. 2478 
Действия Нижегородской губернской ученой архивной комиссии. Нижний 

Новгород 619, 804, 1339, 2178, 2470, 3377 
Доклады и отчеты Русского библиологического общества. Новая серия. 

СПб. 3125 
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Древности. Труды имп. Московского археологического общества. М. 
1993, 2047, 2842, 2849, 3008, 3155, 3156 

Древности. Труды славянской комиссии имп. Московского археологиче
ского общества. М. 1589, 2036, 2057, 2139, 2576, 2680, 2681, 3207, 3222, 
3250, 3523 

Древности восточные. Труды Восточной комиссии имп. Московского архео
логического общества. М. 2098 

Ежегодник имп. театров. СПб. 2444, 2449а, 3578 
Ежегодник (календарь-справочник) Вологодской губернии на 1914 год. 

Вологда, 1914. 1215 
Ежегодник русского антропологического общества при имп. Санкт-Петер

бургском университете. Под ред. Б. Ф. Адлер. СПб. 272, 3782 
Ежегодник Тобольского губернского музея. Тобольск 95, 144, 238, 260, 

426, 436, 584, 4045 
Записки Западно-Сибирского отдела имп. Русского географического обще

ства. Омск 100, 237, 1980 
Записки имп. Московского археологического института. М. 1342, 1683, 

1736, 2183 
Записки имп. Новороссийского университета. Одесса 3233 
Записки имп. Одесского общества истории и древностей. Одесса 1678, 

3183, 3236 
Записки имп. Русского географического общества по отделению этногра

фии. СПб. 18, 122, 565, 639, 653, 689, 1354, 1361, 1574, 1890, 2050, 
2051, 2533, 2633, 2672, 4087 

Записки историко-филологического факультета имп. Новороссийского 
университета. Одесса 2144 

Записки Красноярского подотдела Восточно-Сибирского отдела имп. Рус
ского географического общества. По этнографии. Красноярск 94, 
496—501, 552, 875, 1888 

Записки Общества изучения Амурского края Владивостокского отделе
ния Приамурского отдела имп. Русского географического общества. 
Владивосток 98 

Записки Северо-Западного отдела имп. Русского географического обще
ства. Вильна 432, 1926 

Записки Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского отдела имп. 
Русского географического общества. Семипалатинск 43, 342, 349, 
573, 628, 888, 908 

Записки Терского общества любителей казачьей старины. Владикавказ 
346, 708, 811—813, 980 

Записки Уральского общества любителей естествознания. Екатеринбург 
2, 151, 284, 939, 2524 

Игра. Непериодическое издание, посвященное воспитанию посредством 
игры. Пг.—М. (Театр, отд. Нар. комиссариата по просвещению) 4038а 

Известия Восточно-Сибирского отдела имп. Русского географического об
щества. Иркутск 6, 62, 153, 155, 247, 283, 301, 354, 2782, 4052 

Известия имп. Общества любителей естествознания, антропологии и этно
графии. М. 27, 45, 293, 688, 792, 864, 892, 909, 914, 915, 917, 959, 962, 
975, 1306, 1308, 1575, 2119, 2211, 2212, 2264—2268, 2672, 2789—2791, 
2799, 2809, 2964, 2965, 3577, 3582, 3673, 3788, 4044, 4053, 4088 

Известия Костромского губернского земства. Кострома 1260 
Известия Красноярского подотдела Восточно-Сибирского отдела имп. Рус

ского географического общества. Красноярск 124, 4048 
Известия Общества изучения Олонецкой губернии. Петрозаводск 2114, 

3070 
Известия Оренбургского отдела имп. Русского географического общества. 

Оренбург 2386 
Известия педагогического института им. П. Г. Шелапутина в Москве. 

М. 3806 
Известия Сарапульского земского музея. Сарапуль 174, 591, 627 
Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. Тамбов 544, 1637 
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Известия Тифлисских высших женских курсов. Тифлис 817 987 1689 
2642, 3814 ' 

Известия Туркестанского отдела нмп. Русского географического общества. 
Ташкент 4087 

Иллюстрированный сборник-ежегодник Пермского губернского земства 
Пермь 2253 

Исследования по русскому языку Отделения русского языка и словесности 
имп. Академии наук. СПб. 3232 

Историко-литературная библиотека. Под ред. А. Е. Грузинского. М. 3352 
Калужская старина. Калуга 523 
Корифеи русской художественной литературы XIX века. М. 3441 
Костромская старина. Кострома 49, 251, 551, 620 
Котельнический календарь-альманах и памятная книжка на 1913 год. 

Вятка, тип. А. А. Сильвинского, 1913. 630, 1214 
Краткий отчет деятельности Педагогического музея военно-учебных заве

дений. СПб. 3909 
Культурно-исторические памятники Древнего Востока. М. 2645 
Курский сборник. Курск 12, 16, 54, 258, 303, 615, 873, 966, 968, 1382, 2218, 

2811, 2976, 2977, 4064 
Летопись занятий имп. Археографической комиссии. СПб. 3215, 3231 
Летопись Историко-филологического общества при имп. Новороссийском 

университете. Одесса 3423 
Материалы для истории Угорской Руси. СПб. (Приложения к «Запискам 

историко-филологического факультета имп. Санкт-Петербургского 
университета») 147 

Материалы к истории и изучению русского сектантства и раскола (старо
обрядчества, политическо-общественных движений в России). СПб. 
1332, 1335, 1338, 1340, 1347, 1362 

Материалы по изучению Пермского края. Пермь. (Пермский научно-
промышленный музей) 189, 326, 1827 

Материалы по музыкальной ритмике. М. 2269 
Материалы по украинско-русской этнологии. Львов. (Научное товарище

ство им. Шевченко во Львове) 110 
Научно-литературный сборник. Повременное издание «Галицко-русской 

матицы». Львов 685, 692, 1860, 2029, 2592, 2617, 2650, 2915, 2928 
О музыке и музыкантах. Серия 1. СПб. 3583 
Олонецкий сборник. Петрозаводск 93, 494 
Оружейный сборник. СПб. 1903 
Отчет имп. Русского географического общества за 1908—1915 годы. СПб. 

1909—1916. 122, 565, 2729, 2748, 2770, 2798 
Отчет имп. Публичной библиотеки за 1904 год. СПб., тип. В. Киршбаума, 

1911. 2810 
Отчет о деятельности Отделения русского языка и литературы имп. Ака

демии наук за 1901—1916 годы. СПб., тип. Академии наук, 1901— 
1916. 1770, 2700, 2705, 2707, 2711, 2715, 2719, 2722, 2727, 2730, 2736, 
2743, 2749, 2759, 2764, 2771, 3129 

Отчет о первом и двенадцатом присуждении имп. Академиею наук премий 
митрополита Макария в 1901 и 1907 годах. СПб., тип. Академии наук, 
1901, 1910. 2193, 3220 

Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за 1913 и 
1915 годы. М., печатня А. И. Снегиревой, 1914, 1916. 2758, 2769, 3154 

Отчет о состоянии и деятельности имп. Санкт-Петербургского универси
тета за 1912 год. Под ред. Ф. И. Щербатского. СПб., тип. Б. М. Вольфа, 
1913.2585 

Отчет Отделения этнографии имп. Русского географического общества за 
1908 год. СПб., тип. И. Н. Кушнерева, 1909. 2731 

Памятная книжка Архангельской губернии на 1917 год. Архангельск, 
типо-лит. В. А. Черепанова, 1917. 355 

Памятная книжка Воронежской губернии на 1902—1914 годы. Воронеж, 
изд. Воронежского губернского статистического комитета, 1902—1914. 

466 



211, 235, 292, 306, 344, 696,' 967, 976, 1886, 2812, 2957, 3004, 3309, 3376, 
3381 

Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1903—1913 годы. 
Вятка, изд. губернского статистического комитета, 1902—1913. 273, 
1136, 1730, 1783, 1784, 1856, 2575, 2813 

Памятная книжка Олонецкой губернии на 1902—1911 годы. Петрозаводск, 
изд. Олонецкого губернского статистического комитета, 1902—1911. 
367, 564, 2223, 3743, 4068 

Памятная книжка Смоленской губернии на 1906—1909 годы. Смоленск, 
изд. Смоленского губернского статистического комитета, 1906—1908. 
34, 154, 428, 3567 

Памятники древней письменности и искусства. СПб. 2262 
Педагогический сборник, издаваемый при главном управлении военно-

учебных заведений. СПб. 2545 
Полоцко-Витебская старина. Издание Витебской ученой архивно]'! комис

сии. Витебск 3240 
Псковская старина. Труды Псковского церковного историко-археологиче-

ского комитета. Псков 3231 
Пушкин и его современники. Материалы и исследования. Повременное 

издание Комиссии для издания сочинений Пушкина при Отделении 
русского языка и словесности имп. Академии наук. СПб.—Пг. 3308,. 
3321, 3333, 3336, 3337, 3339, 3373, 3393, 3425, 3444, 3464 

Пушкинист. Историко-литературный сборник. Под ред С. А. Венгерова. 
Пг. 3190 

Сборник Историко-филологического общества при Институте князя Безбо-
родко в Нежине. Нежин 1933, 2665, 3386, 3413 

Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Издание 
Управления Кавказского учебного округа. Тифлис 30, 88, 106, 250, 
274, 295, 296, 310, 400, 429, 522, 532, 533, 617, 710, 784, 857, 859, 928, 
929, 970, 2207, 2580 

Сборник Областного, Войска Донского, статистического комитета. Ново
черкасск 775, 787 

Сборник Отделения русского языка и словесности имп. Академии наук. 
СПб. 1, 3, 4, 10, 15, 17, 22, 23, 42, 66, 259, 307, 409, 411, 420, 536, 782, 
820, 897, 898, 920, 1288, 1607, 1770, 1855, 2048, 2562, 2568, 2583, 2853, 
2856, 3001, 3208, 3220, 3229, 3256 

Сборник отчетов о премиях и наградах, присуждаемых Академиею наук. 
СПб., Пг. 21, 1770 

Сборник Пензенского губернско-статистического комитета. Пенза 907 
Сборник по теории поэтического языка. Пг. 1616 
Сборник Тверского общества любителей истории, археологии и естество

знания. Тверь 99, 101, 203, 889, 1585, 1635, 1854 
Сборник Учено-литературного общества при имп. Юрьевском универси

тете. Юрьев 257, 927, 2872 
Сборник Харьковского историко-филологического общества при имп. Харь

ковском университете. Харьков 977, 1660, 1662, 1663, 1962, 2049, 2053, 
2603, 2640, 2889, 3007, 3056, 3439 

Сведения по этнографии Владимирской губернии. Приложения к «Трудам 
Владимирского общества любителей естествознания». Владимир 333 

Смоленская старина. Смоленск 618 
Справочная книжка по Костромской губернии и календарь на 1915 год. 

Кострома, изд. Костромского губернского статистического комитета, 
1915. 819 

Старина и новизна. Исторический сборник, издаваемый при Обществе рев
нителей русского исторического просвещения в память имп. Але-
ксандра III. СПб. 3216, 3850 

Статьи по славяноведению. Под ред. В. И. Ламанского. СПб. 1609 
Толстовский ежегодник. Издание общества Толстовского музея в Петер

бурге и Толстовского общества в Москве. М. 803, 3405 
Труды Владимирского общества любителей естествознания. Владимир 333 
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Трудь Владимирской ученой архивной комиссии. Владимир 1235,- 1237, 
1305, 1393, 1695, 1803 

Труды Воронежской ученой архивной комиссии. Воронеж 495, 4072-
Труды Восточно-Сибирского отдела имп. Русского географического обще

ства. Иркутск 53 
Труды Вятской ученой архивной комиссии. Вятка 660 
Труды Иркутской ученой архивной комиссии. Иркутск 180 
Труды Костромского научного общества по изучению местного края, Ко

строма 642, 1603 
Труды Курской губернской ученой архивной комиссии. Курск 46, 593, 957 
Труды музыкально-этнографической комиссии Этнографического отдела 

имп. Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. 
М. 27, 45, 293, 688, 792, 864, 892, 909, 914, 915, 917, 959, 962, 975, 
1306, 1308, 1575, 2119, 2211, 2212, 2264—2268, 2672, 2789—2791, 2799, 
2809, 2964, 2965, 3577, 3582, 3673, 3788, 4044, 4053 

Труды Оренбургской ученой архивной комиссии. Оренбург 3124 
Труды Пермской ученой архивной комиссии. Пермь 343, 2504, 3502 
Труды Псковского археологического общества. Псков 52, 159, 757, 913, 

948, 1144, 1168 
Труды Рязанской ученой архивной комиссии. Рязань 48, 302, 790, 1914, 

. 2677 
Труды Саратовской ученой архивной комиссии. Саратов 37, 239, 324, 334. 

563. 568, 569, 632, 638, 698, 785, 789, 930, 940, 952, 953, 1318, 1319, 
1387, 1656, 1918, 1924, 2581, 3126 

Труды Ставропольского общества для изучения Северо-Кавказского края 
в естественно-историческом, географическом и антропологическом 
отношениях. СПб. 4055 

Труды Ставропольской ученой архивной комиссии. Ставрополь 597, 1341, 
1348 

Труды Томского общества изучения Сибири. Томск 56 
Труды Тульской губернской ученой архивной комиссии. Тула 651, 991 
Труды Этнографического отдела имп. Общества любителей естествозна

ния, антропологии и этнографии. М. 27, 45, 293, 688, 792, 864-, 892, 
909, 914, 915, 917, 959, 962, 975, 1306, 1308, 1575, 2119, 2211, 2212, 
2264—2268, 2672, 2789—2791, 2799, 2809, 2964, 2965, 3577, 3582, 3673, 
3788, 4044, 4053, 

Ученые записки имп. Юрьевского университета. Юрьев 2196, 2399 
Чтения в имп. Обществе истории и древностей российских при имп. Мос

ковском университете. М., 754, 965, 1815, 1866, 1950, 2040, 2631Г 3239 
Чтения в Историческом обществе Нестора летописца. Киев 1987, 1992, 

2004, 2462, 2997, 2998, 3212, 3228, 3294, 3389 
Чтения в Обществе любителей русской словесности в память А. С. Пуш

кина при имп. Казанском университете. Казань 1584, 2857, 3295 

Журналы 

Антиквар. СПб. 3511 
Аполлон. СПб. 951, 2683, 3775 
Богословский вестник. Сергиев Посад 1674, 1681, 1683, 1687, 2129г 3880 
Былое. СПб. 2488, 2489 
Варшавские университетские известия. Варшава 59, 2619, 3024, 3048, 3078, 

3244, 3255 
Великий океан. Владивосток 2254 
Вестник воспитания. М. 1589, 1862, 1941, 2292, 2307, 2531, 2535, 2930, 

3880, 3957, 3974, 4003, 4017, 4020 
Вестник Европы. СПб. 64, 395, 408, 419, 516, 683, 685, 688, 689, 899, 1213, 
. 1342, 1529, 1644, 1890, 2046, 2077, 2170, 2183, 2427, 2828, 2875, 2925, 

3108, 3460, 3471, 3480, 3481, 3492, 3540, 3576, 3782 
Вестник жизни. СПб. 1545 
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Вестник знания. СПб. 2356, 3587 
Вестник Новгородского земства. Новгород 1140, 1817, 2319 
Вестник образования и воспитания. Казань 3251, 3268, 3819, 3983, 3985, 

3988, 4004, 4027 
Вестник Олонецкого губернского земства. Петрозаводск 177 
Вестник Оренбургского учебного округа. Уфа 63 119 123 329 62Я 974 

2236, 3394, 4000 ' ' * 
Вестник права. СПб. 1648 
Вестник приказчика. СПб. 1198 
Вестник* Харьковского историко-филологического общества Харьков 175 

706, 1741, 1828, 3727 
Вестник школы. СПб. 2378 
Вестник Ярославского земства. Ярославль 102, 263, 1383, 2525 
Весы. М. 1636, 3470 
Владимирские епархиальные ведомости. Владимир 1673 
Военно-исторический сборник. Приложение к журналу «Военный сборник» 

СПб. 1927 F 

Вокруг света. М. 1958 
Вологодские епархиальные ведомости. Вологда 252, 467, 481, 484 486, 

759, 2320 
Вопросы жизни. СПб. 1902 
Вопросы педагогики. Варшава 3941 
Воспитание и обучение. СПб. 2528, 2537, 2538 
Всемирный вестник. СПб. 1538 
Гермес. СПб. 1691, 2600, 2612, 4087 
Голос жизни. Пг. 1974 
Голос минувшего. М. 64, 820, 978, 1613, 2172, 2814, 3109, 3415 
Гусельки яровчаты. Тамбов—Новгород 1518, 2214, 2297, 2298, 2969, 3702 
Для народного учителя. М. 2366 
Дошкольное воспитание. Киев 4040 
Друг народа. М. 3489 
Душеполезное чтение. М. 672 
Ежемесячный журнал литературы, науки и общественной жизни. СПб. 

2398, 3476, 3493 
Естествознание и география. М. 526, 566, 747, 2119 
Женский вестник. СПб. 2231, 3019 
Живая старина. СПб. 11, 13, 14, 24, 26, 28, 29, 32, 36, 38, 46, 75, 80—83, 

126, 127, 141, 148—150, 152, 169, 183, 188, 222, 253—255, 259, 266—268, 
276—278, 281, 285, 299, 304, 305, 321, 327, 340, 344, 345, 348, 352, 362, 
363, 394, 397—399, 408, 421, 422, 424, 483, 512, 515, 521, 546, 554—558, 
589, 603—612, 631, 639, 658, 682, 690, 691, 693—695, 704, 748, 749, 
751, 752, 755, 780, 818, 822, 868, 905, 910—913, 918, 920, 922, 925, 
)31— 933, 968, 986, 989, 1138, 1146, 1149, 1166, 1236, 1288, 1307, 1330, 
i350, 1381, 1385, 1395, 1396, 1647, 1649, 1652, 1669, 1670, 1674, 1686, 
1701, 1706, 1716, 1723, 1728, 1734, 1762, 1771, 1788, 1793, 1811, 1820, 
1822, 1835, 1849, 1859, 1899, 1926, 1936, 1941, 1942, 1952, 1953, 1959, 
1960, 1972, 1978, 1988, 1997, 2024, 2032, 2090, 2143, 2203, 2210, 2301, 
2424, 2507, 2508, 2512, 2527, 2536, 2556, 2560, 2569, 2574, 2575, 2578, 
2593, 2613, 2632, 2642, 2657, 2694, 2717, 2720, 2725, 2738, 2745, 2751, 
2754 2756, 2760, 2765, 2766, 2815, 2934, 2950, 2952, 2955, 2961, 2984, 
3017,' 3027, 3071, 3097, 3098, 3161, 3162, 3243, 3321, 3353, 3534, 3618, 
3740, 3782, 4058, 4060, 4063, 4076, 4085, 4090—4092 

Живое слово. М. 1871, 2344 
Живописная Россия. Временник. СПб. 72, 79, 109, 131, 449, 473, 683, 688, 

689, 903, 1311, 1617, 1618, 1622, 1623, 1627, 1628, 1631-1634, 1639, 
1640, 1643, 1646, 1714, 1715, 1754, 1758—1761, 1768, 1773, 1774, 1806— 
1808 1812, 1813, 1844, 1847, 1850—1852, 1890, 2008, 2015, 2189, 2204, 
225б' 2286, 2288, 2310, 2526, 2566, 2688, 2821, 2832, 2835, 2864, 3273, 
3498, 3512, 3734, 4051 
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Живописное обозрение. СПб. 107, 108, 205, 1278, 1765, 1772, 1775, 1776 
2860, 2862, 2863, 3765—3768, 3770 

Жизнь. СПб. 1535, 1877 
Журнал для всех. СПб. 3769 
Журнал журналов. СПб. 3487 
Журнал имп. Русского военно-исторического общества. СПб. 851 
Журнал Министерства народного просвещения. СПб. 17, 36, 59, 66, 149, 

259, 325, 408, 410, 419, 430, 437, 565, 566; 639, 653, 685, 688, 689, 734, 
784, 899, 916, 1335, 1438, 1573, 1577, 1610, 1706, 1770, 1881, 1890, 1894, 
1979, 1989, 2000, 2002, 2009, 2022—2025, 2039, 2042, 2049, 2053, 2058, 
2061, 2072, 2075, 2088, 2099, 2113, 2128, 2172, 2181, 2183, 2200, 2223, 
2246, 2558, 2563, 2567, 2578, 2590, 2600, 2617, 2627, 2632, 2648, 2656. 
2в62, 2684, 2831, 2838, 2907, 2923, 2934, 2967, 2971, 2974, 2987, 2989, 
3014, 3023, 3046, 3133, 3205, 3206, 3220, 3225, 3230, 3232, 3233, 3241, 
3244, 3247, 3258, 3259, 3261, 3275, 3284, 3291, 3304, 3314, 3364, 3367, 
3383, 3402, 3421, 3437, 3548, 3622, 3782, 3824, 3840, 3843, 3844, 3850, 
3852, 3857, 3864, 3874, 3875, 3878, 3880, 3884, 3908, 3910, 3915, 3916, 
3929, 3935, 3943, 3974, 3984, 4009, 4010, 4026 

Журнал Министерства юстиции. СПб. 1846, 1865, 1867, 1868, 1915 
Заветы. СПб. 1593, 1613, 3484 
Записки имп. Харьковского университета. Харьков 1687, 1951, 2732, ЗОИ, 

3208 
Записки имп. Академии наук по историко-филологическому отделению. 

Серия 8. СПб. .1706, 1841, 2618, 2664, 3218 
Записки историко-филологического факультета имп. Санкт-Петербургского 

университета. СПб. 147, 1689, 3415 
Записки любителя. Благовещенск 447, 1266, 1302, 2406 
Здравая мысль. М. 1207 
Землеведение. М. 622, 3096 
Знание и искусство. Иллюстративный популярно-научный журнал. При

ложение к газете «Биржевые ведомости». СПб. 511 
Золотое руно. М. 2678, 3574 
Известия Архангельского общества изучения Русского Севера. Архан

гельск 31, 156, 165, 168, 171, 231, 314, 316. 351, 366, 587, 647, 703, 
725. 945, 946, 951, 955, 956, 984, 994, 995, 1169, 1173—1175, 1222, 1258, 
1259, 1261, 1272, 1273, 1299, 1351, 1352, 1391, 1680, 1825, 1826, 2135, 
2228. 2235, 2240, 2247, 2338, 2339, 2477, 2588, 3073, 3199, 3458, 3526, 
3541, 4061 

Известия Вологодского общества изучения Северного края Вологда 61, 
240. 343, 353, 356, 996, 1253, 1970, 2403 

Известия имп. Русского географического общества. СПб. 1929 
Известия имп. Академии наук. Серия 5. СПб. 2806, 2819 
Известия имп. Академии наук. Серия 6. СПб. 2426, 3136, 3164 
Известия Кавказского отдела имп. Русского географического общества. 

Тифлис 25, 3135 
Известия Московского сельскохозяйственного института. М. 4046 
Известия Общества археологии, истории и этнографии при имп. Казанском 

университете. Казань 21, 150, 860, 950. 1150, 1164, 1170, 1171, 1177, 
1310, 1724, 1729, 1904, 1916, 2422, 2996, 3500 

Известия Одесского библиографического общества при имп. Новороссий
ском университете. Одесса 2443, 2684, 2685, 4077, 4081 

Известия Отделения русского языка и словесности имп. Академии наук. 
СПб. 261, 416, 653, 687, 701, 702, 904, 921, 978, 1137, 1278—1282, 1284, 
1589, 1689, 1706, 1744, 1782, 1811, 1908, 1910, 1922, 1930, 1938, 1999— 
2001, 2024, 2028, 2030, 2031, 2037, 2038, 2050, 2058, 2064, 2076, 2078, 
2100, 2159, 2168, 2215, 2423, 2441, 2453, 2467, 2557, 2561, 2565, 2570, 
2572. 2590, 2594, 2601, 2608, 2609, 2611, 2633, 2639, 2648, 2649, 2658, 
2666, 2667, 2672, 2704, 2708, 2735, 2861, 2913, 2951, 2973, 3009, 3044, 
3210, 3217, 3226, 3242, 3244, 3256, 3258, 3284, 3308, 3316, 3350, 3383, 
34^2, 3442, 3520, 3521, 3534, 3539, 3604, 3619—3621, 4077, 4082 
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Известия по Казанской епархии, издаваемые при Казанской духовной ака
демии. Казань 1317 

Известия Санкт-Петербургского общества музыкальных собраний СПб. 
737, 874, 1517, 2781, 2783, 2785, 2791, 2965, 3559, 3562, 3637, 3646— 
3648, 3671, 3736, 3788, 3861, 4044 

Исторические известия, издаваемые Историческим обществом при Мос
ковском университете. М. 3254 

Исторический вестник. СПб. 44, 64, 419, 512, 529, 541, 550, 560 592 705 
871, 978, 1215, 1278, 1316, 1346, 1354, 1529, 1588, 1589, 1591, 1593, 
1599, 1613, 1664, 1669, 1687, 1763, 1847, 1912, 1973, 1985, 1986, 1998, 
2030, 2048, 2147, 2162, 2165, 2172, 2187, 2191, 2206, 2318, 2415, 2448, 
2513, 2522, 2666, 2682, 2787, 2817, 2818, 2825, 2827, 2888, 2889, 2922, 
2954, 2991, 3025, 3029, 3111, 3124, 3201, 3259, 3261, 3291, 3301, 3304, 
3331, 3347, 3368, 3402, 3415, 3447, 3700, 3733, 4081, 4087 

Киевская старина. Киев 419, 1779, 2652, 2663, 2777, 2908 
Киевские университетские известия. Киев 1799, 1858, 1941, 2002, 2600, 

2617, 2621, 2624, 2627, 2647, 2651, 3023, 3221, 3248, 3262, 3317, 3379 
Кормчий. М. 167 
Костромские епархиальные ведомости. Кострома 542, 1707, 1816 
Красная нива. М. 825, 997, 3495, 3763 
Красное слово. Харьков 3496 
Критическое обозрение. М. 2225 
Кулисы. М. 3728 
Ленские волны. Якутск 2381 
Лесопромышленный вестник. М. 105 
Летопись. Пг. 639 
Литературный вестник. СПб. 3, 418, 419, 683, 685, 688, 771, 871, 1573, 1582, 

1710, 1890, 2307, 2840, 2887, 3256, 3291, 3302, 3782, 4062 
Любитель природы. СПб. 2606 
Маски. М. 2438 
Минувшие годы. СПб. 2980, 2990 
Мир божий. СПб. 395, 683, 1529, 2591, 2891, 2926, 3291, 3501, 3512, 3782 
Мир искусства. СПб. 2675 
Мирный труд. Харьков 2859, 3343 
Молодая Сибирь. Томск 1367 
Московский еженедельник. М. 3575 
Музыка. М. 2284, 3752 
Музыка и жизнь. М. 850, 879, 899, 960, 1028, 1049, 1073, 1837, 2227, 2272, 

2277, 2296, 2516, 2520, 2672, 2792—2796, 2800, 3369, 3385, 3569, 3573, 
3650, 3657, 3675, 3744, 3753, 3800, 3866, 3892, 3942 

Музыка и революция. М. 2255, 3668 
Музыкальная самодеятельность. М. 2188, 2285, 2500, 2501, 2503 
Музыкальный современник. Пг. 3632 
Мысль. М. 1559 
Народное благо. М. 829 
Народное дело. СПб. 1199, 2375 
Народное образование. СПб. 3829, 3862, 3863, 3886, 3904 
Народный журнал. СПб. 971, 1740, 2241, 2364 
Народный учитель. М. 2550 
Наука и школа. Харьков 4001, 4009 
Научное обозрение. СПб. 1536, 2836, 3507 
Неделя «Современного слова». Бесплатное приложение к газете «Совре

менное слово». СПб. 2348, 2353, 2372 
Нива. Ежемесячное литературное и популярно-научное приложение. СПб. 

2345, 2433, 2981, 3365, 3491, 3651 
Новое дело. СПб. 376 
Новое слово. СПб. 1213 
Новый журнал для всех. СПб. 2340, 2363 
Новый мир. СПб. 3771 
Новый путь. СПб. 524 
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Обозрение театров. СПб. 3690 
Образование. СПб. 2307, 2491, 3224, 3497, 3504, 3513 
Огонек. СПб. 338 
Октябрь. Кострома 1397 
Олонецкая неделя. Петрозаводск 369, 599, 625, 761, 807, 954, 1219 1220 

1359, 1745, 2300, 2407, 3748 
Олонецкие епархиальные ведомости. Петрозаводск 357, 1830 
Отклики. Литература. Искусство. Наука. Бесплатное приложение к газете 

«День». СПб. 1215 
Официальные известия Акционерного общества «Граммофон». М. 3685 
Педагогическая мысль. Киев 12, 17, 419, 689, 871, 1770, 2002, 2159 2621, 

3304, 4071 
Педагогическая мысль. Пг. 2552 
Педагогические записки. Вильна 2539 
Педагогический вестник Московского учебного округа. Средняя и низшая; 

школа. М. 2753, 3956 
Педагогический листок. М. 2530 
Педагогическое обозрение. М. 2544, 2545, 3486, 3983 
Пермская земская неделя. Пермь 1231, 1244, 1248, 2400, 2510, 3519 
Поединок. СПб. 1298 
Познание России. СПб. 3341 
Правда. М. 279, 522, 1539—1541, 2506, 3644 
Природа и люди. СПб. 1848, 1870, 2089 
Пробуждение. СПб. 2380 
Пролетарская культура. М. 1569а 
Просвещение. Вятка 2410а 
Просвещение. СПб. 3416 
Путь. М. 626, 1379 
Разведчик. СПб. 862, 2287 
Рампа и жизнь. М. 3012, 3682, 3686—3688, 3694, 3712 
Родник. СПб. 2164 
Родной язык в школе. Ярославль 439, 639, 653, 1589, 3820, 3824, 3980. 

3983, 3987, 4002, 4021, 4043 
Русская мысль. М. 395, 683, 685, 711, 871, 1215, 1353, 1529, 1921, 2010,. 

2074, 2172, 2402, 2417, 2463, 2617, 2679, 2824, 2886, 2914, 2949, 3110, 
3166, 3329, 3475, 3477, 3484, 3514, 3589, 3611, 3782, 4077, 4087 

Русская старина. СПб. 327, 631, 851, 978, 1325, 1653, 1658, 1732, 2044, 
2421, 2893, 2975, 2979, 3003, 3054, 3077, 3124, 3297, 3315, 3396, 3397, 
3532 

Русская школа. СПб. 36, 122, 168, 367, 705, 1136, 1215, 1589, 1593, 2240, 
2307, 3232, 3983 

Русский антропологический журнал. М. 1315 
Русский архив. М. 241, 944, 978, 1641, 1650, 1738, 1789, 1971, 2932, 3049, 

3124, 3285, 3448 
Русский библиофил. СПб. 760, 1290 
Русский вестник. СПб. 1321, 1777, 3271 
Русский медицинский вестник. СПб. 1711 
Русский начальный учитель. СПб. 2326, 3879 
Русский филологический вестник. Варшава 21, 23, 30, 36, 51, 64, 185, 273, 

325, 326, 410, 417, 431, 445, 636, 639, 653, 683, 685, 688, 689, 760, 782, 
870, 871, 908, 931, 934, 942, 951, 978, 988, 1215, 1236, 1380, 1586, 1609, 
1613, 1620, 1691, 1706, 1872, 1906, 1928, 1941, 1969, 1973, 1976, 2054, 
2087, 2107, 2112, 2131, 2142, 2151, 2167, 2180, 2213, 2220, 2245, 2375, 
2399, 2402, 2437, 2555, 2564, 2577, 2581, 2582, 2584, 2586, 2587, 2635, 
2645, 2646, 2649, 2660, 2695, 2737, 2815, 2924, 2961, 2966, 2968, 2972, 
2986, 2999, 3000, ЗОЮ, 3023, 3132, 3157, 3158, 3163, 3208, 3213, 3237, 
3244, 3264, 3270, 3272, 3296, 3328, 3330, 3340, 3342, 3361, 3366, 3417, 
3419, 3431, 3445, 3446, 3456, 3615, 3785, 3823, 3836, 3880, 3898, 3901, 
3902, 3918, 3928, 3950, 3983, 3988, 4014, 4018, 4022, 4087 
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Русский экскурсант. Ярославль 646, 648 
Русское богатство. СПб. 44, 408, 419, 433, 476, 1213, 1324, 1589, 1599, 169Г, 

1716, 1890, 1900, 2461, 2482, 2486, 2521, 2912, 2933, 3291, 3505, 3732, 
3782 

Сборник «Русского чтения». Бесплатное еженедельное приложение к газете-
«Русское чтение». СПб. 85, 129, 198, 377, 402, 403, 478, 561, 717, 746, 
770, 826—828, 833, 882, 1642, 1763, 1769, 1842, 2460, 3848 

Светоч и дневник писателя. М. 2442 
Свободное воспитание. М. 2529 
Северное, сияние. М. 3518 
Северные записки. СПб. 3494 
Сибирские вопросы. СПб. 1666, 2989 
Сибирские записки. Красноярск 3187, 3189, 3457 
Сибирские отголоски. Томск 3740 
Сибирский архив. Иркутск—Минусинск 125, 164, 176, 178, 179, 181, 182, 

186, 190, 191, 232, 330—332, 401, 441—444, 446, 634, 649, 808, 964, 983, 
1251, 1344, 1357, 1368, 1369, 1961, 2177, 2186, 2367, 2472, 2668, 3074, 
3076, 3134, 3165 

Сибирский врач. Томск 187 
Синий журнал. СПб. 1176, 1195, 1202, 1209 
Советская музыка. М. 2502 
Современник. СПб. 760, 978, 1199, 2347, 3479 
Современный мир. СПб. 614, 1330, 1550, 1554, 1555, 1564, 2172, 2985, 3476, 

3490, 3659 
Солнце России. СПб. 840, 1193, 1739, 2280, 2342, 2393, 2686, 3531, 3704, 

3711 
Ставропольские епархиальные ведомости. Ставрополь 1323 
Старообрядческая мысль. Киев 218, 221 
Странник. СПб. 1687, 2361, 2826 
Студия. Журнал искусства и сцены. М. 2434 
Тверская старина. Старица 118, 121, 224, 225, 228, 319, 336, 1532, 4054 
Тверские епархиальные ведомости. Тверь 1708 
Театр и искусство. СПб. 3672, 3724 
1812-й год. М. 799 
Уральская жизнь. Иллюстрированное приложение к газете «Уральская 

жизнь». Екатеринбург 566 
Ученые записки имп. Казанского университета. Казань 938, 1687, 2063, 

2632, 2643, 2689, 2885, 3516 
Филологические записки. Воронеж 7, 173, 786, 881, 993, 1158, 1285, 1366, 

1425, 1606, 1845, 1859, 1984, 2559, 2598, 2820, 2865—2867, 3245, 3260, 
3274, 3283, 3286, 3309, 3327, 3348, 3349, 3362, 3363, 3384, 3420, 3422, 
3433, 3434, 3449, 3450, 3472, 3542, 3830, 3831, 3884, 3888, 3891, 3893, 
3903, 3955, 4019, 4023, 4074, 4086, 4087 

Хмель. М. 2239, 2361 
Художественно-педагогический журнал. СПб. 3697, 3747 
Церковные ведомости, издаваемые при ев правительствующем Синоде. 

СПб. 433, 3382 
Церковь. М. 670, 2141 
Черное и белое. СПб. 1179 
Что и как читать детям. СПб. 2534, 2551 
Этнографическое обозрение. М. 3, 12, 17, 18, 29, 36, 39, 55, 64, 69, 76, 84, 

91, 92, 96, 104, 111, 112, 120, 122, 128, 142, 145, 166, 170, 207, 214, 215, 
223, 227, 229, 236, 246, 248, 259, 261, 262, 269, 287, 288, 297, 299, 300, 
323, 333, 360, 361, 368, 408, 411, 419, 426, 467, 475, 565, 571, 613, 635, 
639, 650, 653, 657, 683, 685—687, 689, 697, 699, 709, 750, 753, 773, 798, 
820, 850, 867, 871, 884—886, 894, 895, 899, 906, 912, 913, 919, 929, 
931, 1136, 1137, 1139, 1141—1143, 1147, 1236, 1280, 1310, 1312, 1314, 
1328, 1330, 1331, 1338, 1342, 1361, 1366, 1384, 1392, 1394, 1606, 1625, 
1647, 1649, 1667, 1688, 1701, 1706, 1727, 1728, 1770, 1771, 1792, 1793, 
1820, 1839, 1880, 1883—1885, 1890, 1898, 1901, 1904, 1905, 1907, 1911, 
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1913, 1937, 1952, 1996, 1997, 2006, 2010, 2013, 2014, 2016—2019, 2024, 
2026, 2028, 2030, 2034, 2035, 2041, 2043, 2055, 2062, 2073, 2121, 2127, 
2128, 2155, 2160, 2161, 2163, 2169, 2190, 2195, 2199, 2216, 2225, 2243, 
2260, 2290, 2324, 2336, 2431, 2437, 2463, 2505, 2515, 2519, 2598, 2610, 
2612, 2616, 2620—2623, 2632, 2636, 2649, 2655, 2676, 2690, 2691, 2699, 
2702, 2703, 2706, 2709, 2710, 2714, 2718, 2721, 2723, 2724, 2728, 2734, 
2741, 2747, 2755, 2757, 2762, 2767, 2802, 2815, 2829, 2830, 2890, 2892, 
2909, 2927, 2936, 2937, 2953, 2970, 2983, 2994, 2995, 3026, 3052, 3053, 
3072, 3080—3082, 3085—3087, 3089, 3090, 3095, 3099—3105, 3108, 3124, 
3138, 3159, 3160, 3167, 3210, 3216, 3344, 3415, 3502, 3674, 3739, 3782, 
3787, 3801, 3824, 4044, 4047, 4082, 4087 

Ярославские епархиальные ведомости. Ярославль 468 
.Ярославские зарницы. Еженедельное иллюстрированное приложение к га

зете «Голос». Ярославль 116, 308, 317, 318, 364, 365, 577, 578, 580, 
583, 941, 943, 947, 1167, 1337, 2293, 2294 

Газеты 
Архангельск. Архангельск 115, 219, 220, 315, 374, 644, 679, 710а, 973, 1241, 

1246, 1249, 1250, 1832, 1836, 2060, 2329, 2331, 2387, 2391, 2405, 2473— 
2475, 2477а, 2761, 2768, 3758, 3761, 3931 

Архангельские губернские ведомости. Архангельск 73, 163, 322, 1172, 1388, 
1665, 1823, 2059 

Астраханский листок. Астрахань 586, 834 
Беднота. М. 2410 
Биржевые ведомости. СПб. 65, 951, 1170, 1796, 2314, 2341, 2360, 2404, 3756 
Благовещенское утро. Благовещенск 335, 2408 
Валуйский земский листок. Валуйки Воронежской губ. 339 
Варшавский дневник. Варшава 419, 3695, 3706 
Ведомости Санкт-Петербургского градоначальства. СПб. 2354 
Вечерние известия. М. 1217 
Виленский вестник. Вильна 412, 1630 
Владимирская газета. Владимир 2484 
Владимирские губернские ведомости. Владимир 136, 1869 
Волгарь. Нижний Новгород 234, 514, 633, 676, 783, 1201, 2217, 2317, 2341 
Волжский вестник. Казань 2822 
Вологодский листок. Вологда 2365, 3043 
Волховский листок. Новгород 2526 
Воронежские губернские ведомости. Воронеж 1879 
Воронежский телеграф. Воронеж 986, 2333, 2837, 2935, 3381, 3699 
Воскресная вечерняя газета. СПб. 341, 1199, 3714, 3715 
Восточное обозрение. Иркутск 103, 778, 887, 1277, 1718, 1889 
Вперед. М. 1292 
Время. Вечерняя газета. М. 1215 
Всеобщая маленькая свободолюбивая газета. СПб. 1225 
Вятская газета. Вятка 1709 
Вятская речь. Вятка 1183, 1187, 1189, 1199, 1215 
Вятские губернские ведомости. Вятка 244, 245, 414, 415, 525, 1135 
Вятский вестник. Вятка 2571 
Газета печатников. М. 3203 
Голос. Ярославль 226, 230, 572, 590, 624, 766, 936, 937, 1154, 1155, 1162, 

1163, 1194, 1199, 1203, 1206, 1229, 1230, 1233, 1264, 1265, 1267, 1283, 
1345, 1349, 2341, 2343, 2352 

Голос Москвы. М. 1613, 3107, 3721, 3988 
Голос Руси. СПб. 1215 
Голос Самары. Самара 1199, 1215 
День. СПб. 439, 815, 1213, 1215, 1238, 1613, 2375, 2550, 2684, 3079, 3720 
Дон. Воронеж 2175 
Донская волна. Азов 1204 
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Донская речь. Ростов-на-Дону 2261 
Донские областные ведомости. Новочеркасск 140, 208, 372, 656, 883, 896 
Енисейская мысль. Красноярск 122, 707, 1301, 2359 
Жизнь Алтая. Барнаул 1181 
За правду. СПб. 3629 
Забайкальская новь. Чита 979, 2334 
Забайкальские областные ведомости. Чита 5 
Забайкальский рабочий. Чита 1297 
Зауральский край. Екатеринбург 1243 
Зпезда. СПб. 1560, 1561 
Земщина. СПб. 2370 
Известия. М. 3202 
Искра. Лейпциг—Мюнхен—Лондон 2480, 2481, 2483 
Казарма. СПб.—М. 2487 
Киевлянин. Киев 419 
Киевская мысль. Киев 50, 1199 
Киргизская степная газета. Омск 242 
Копейка. СПб. 1197 
Костромские губернские ведомости. Кострома 1811, 2701 
Кубанские областные ведомости. Екатеринодар 2411 
Курская газета. Курск 3701 
Курские губернские ведомости. Курск 204, 209, 210, 249, 286, 423, 465, 

466, 505, 869, 1276, 1755, 1757, 1878, 2120, 2198, 2418, 2698, 2992, 3610, 
3731 

Курьер М. 1529, 2117 
Московские ведомости. М. 438, 1941, 2881, 3013, 3200, 3506 
Л1осковский листок. М. 3745 
Наша газета. Воронеж 3762 
Наша костромская жизнь. Кострома 1185, 2341 
Наше эхо. СПб. 1547 
Нижегородская земская газета. Нижний Новгород 212, 217, 275, 289, 298, 

313, 320, 328, 350, 601, 602, 643, 762, 1156, 1157, 1159, 1190, 1192, 1221, 
1309, 1717, 1751, 1780, 1785, 1791, 1939 

Нижегородские г\бернские ведомости. Нижний Новгород 77, 134, 135, 
243, 745 

Нижегородский листок. Нижний Новгород 202, 600, 645, 982, 985, 1182, 
1186, 1210, 1223, 1234, 1240, 1242, 1245, 1262, 1263, 1269, 1291, 1293, 
1786, 1787, 2209, 2307, 2323, 2327, 2335, 2346, 2349, 2368, 2373, 2395, 
2773, 2774, 2884, 3725 

Новое время. СПб. 21, 375, 419, 570, 851, 990, 1213, 1215, 1226, 1256, 1996, 
2307. 2341. 2377, 2733, 2823, 2982, 2993, 3095, 3482, 3676, 3691, 3764, 
389» 

Новости и биржевая газета. СПб. 3670 
Новь. М. 2305, 2803 
Одесский листок. Одесса 2392, 3535 
Олонецкие губернские ведомости. Петрозаводск 67, 68, 70, 71, 78, 114, 

117, 143, 146, 157, 160, 161, 199, 265, 280, 309, 312, 358,359,371,396,413, 
471, 472, 474, 477, 480, 482, 485, 487—491, 493, 502, 504, 506, 509, 510, 
513, 517, 518, 520, 527, 528, 530, 531, 537—540, 543, 547—549, 553, 562, 
575, 576, 579, 581, 582, 774, 893, 1165, 1619, 1720, 1781, 1876, 2024, 
2130, 2219, 2313, 2315, 2713, 2876, 2988, 3068, 3735, 3738, 3742, 4049 

Оренбургская газета. Оренбург 21, 2197 
Орловский вестник. Орел 2289 
Петербургская газета. СПб. 3749 
Петербургский листок. СПб. 3345 
Поволжский вестник. Кострома 2341, 2390 
Правда. М. 2805 
Правда. СПб. 1562, 1569, 2440, 2493. 2494, 2496, 2746, 2750 
Правда божия. М. 1145 
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Правительственный вестник. СПб. 325, 433, 949, 1716, 1832, 1834 2007 
2739, 2858, 3183, 3415, 4087 

Приамурье. Хабаровск 621, 1949, 2374 
Приволжский вестник. Кострома 1232 
Приволжский край. Саратов 519 
Прикаспийская газета. Астрахань 2779 
Пролетарий. Женева—Париж 1294, 1553, 2485 
Псковская жизнь. Псков 50, 1180, 2371 
Псковский голос. Псков 1184 
Путь правды. СПб. 1565, 1566, 2495, 2497, 3485 
Рабочая газета. СПб. 1556 
Рабочий. СПб. 1567 
Рабочий по металлу. СПб. 2490 
Рабочий путь. Смоленск 3204 
Раннее утро. М. 1358, 2171, 2176, 2303, 2358, 3047, 3051, 3707, 3754 
Речь. СПб. 64, 325, 705, 711, 760, 1199, 1215, 1343, 1354, 1593, 1613, 2341, 

2347, 2362, 2379, 3080, 3084, 3395, 3430, 3478, 3549, 3759, 3974 
Россия. СПб. 1605, 2308, 2341, 2479 
Руль. М. 3656 
Русская воля. Пг. 2409 
Русская молва. СПб. 978, 1213, 1371, 1613 
Руская музыкальная газета. СПб. 326, 688, 737, 758, 858, 863, 878, 887,. 

892, 899, 960, 1006, 1018, 1028, 1073, 1139, 1343, 1511, 1513, 1517, 1523, 
1996, 2117, 2118, 2154, 2242, 2249, 2258, 2259, 2262, 2263, 2270, 2273, 
2276, 2278, 2287, 2289, 2299, 2302, 2326, 2415, 2466, 2499, 2518, 2554, 
2670—2673, 2772, 2776, 2778, 2784, 2786, 2804, 2877, 2882, 3045, 3069,. 
3075, 3137, 3301, 3345, 3370, 3459, 3555, 3557, 3558, 3560, 3561, 3565, 
3566, 3568, 3570, 3572, 3580, 3586, 3588, 3590, 3593—3597, 3599—3601, 
3605, 3612, 3633—3636, 3639, 3641, 3649, 3652—3655, 3660, 3663, 3664, 
3669, 3679, 3689, 3693, 3719, 3729, 3730, 3741, 3791, 3795, 3837, 3846, 
3861, 3871, 3897, 3930, 4044, 4059, 4069 

Русская речь. Одесса 1940 
Русские ведомости. М. 44, 64, 122, 162, 419, 438, 631, 639, 641, 653,685,760, 

800, 899, 978, 1213, 1236, 1716, 1934, 2312, 2328, 2337, 2350, 2396, 2775, 
2777, 2788, 2797, 2801, 2834, 2878, 2879, 2883, 2911, 2929, 2931, 3016, 
3026, 3028, 3050, 3081, 3082, 3085, 3086, 3089—3091, 3094, 3106, 
3415, 3499, 3640, 3684, 3696, 3713, 3716, 3722, 3737, 3746, 3751, 3786, 
4056, 4087 

Русский инвалид. СПб. 21, 433, 508 
Русский листок. М. 1626, 2412, 2833 
Русское слово. М. 1196, 1213, 2183, 2740, 3346, 3683, 3698, 3750 
Русское чтение. СПб. 3467 
Рыбинская газета. Рыбинск 972 
Рыбинский вестник. Рыбинск 1160, 1161, 2341 
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