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Е. В. Спекторский.

ДЕСЯТИЛЬТЕ РУССКАГО НАУЧНАГО ИНСТИТУТА

ВЪ БЪЛГРАДЪ.

(1928—1938).

Основан1е Института. Руссюе ученые, не прг

явиие ига большевиковь и покинувшие родину, не ограни-

зились пр!исканемъ себф заработка на чужбинЪ. Начиная

съ 1920 года, по примфру БЪлградскаго Общества русскихъ

ученыхь и Парижской Академической группы, они образо-

вали въ разныхъ странахъ професс!1ональныя объединенИя.

На первомъ зарубежномъ академическомъ създЪ, состо-

явшемся въ 1921 г. въ ПрагЪ, эти объединен!я учредили

Союзъ русскихъ академическихь организащй заграницей.

Задачи этихъ организаций выяснились сами собою. Во-пер-
выхЪ, надлежало свидфтельствовать о правдЪ передъевро-
пейскимъ общественнымъ мн$н!емъ и изобличать творимое

въ Росси зло. Однимь изъ первыхъь актовъ этого рода бы-

ло напечатанное въ „Общемъ дЪълЪ“ (№ 272, оть 13 апрЪля
1921 г.) обращеше Общества русскихъ ученыхь къ англ!й-
скимъ ученымъ по поводу начавшихся торговыхъ сношений
Англ!и съ большевиками какъ съ законнымъ русскимъ пра-
вительствомъ. На первомъ академическомъ съ5здЪ въ Пра-
гЪь было принято „Обращене къ ученымъ всЪхь странъ и
ко всему цивилизованному мфу“ съ протестомъ противьъ
„человЪкоуб!йственнаго и постыднаго режима“ большеви-
ковъ. Къ протесту быль приложеньъ составленный проф.
А. Я. Поппеномъ длинный списокъ убитыхъ большевиками
русскихь ученыхь. ВпослЪдсти и Союзь и отдЪльныя
академическ1я организаци неоднократно выступали съ за-
явленями по поводу гоневй на религию, науку и интелли-
генщю въ совфтской Росби. Во-вторыхъ, надлежало по-
мочь эмигрантской молодежи. Для этого академическ!я ор-
ганизащи стали изыскивать матер1альныя средства, содЪй-
ствовать поступлению русской молодежи въ иностранныя
высиия школы, открывать курсы о Росби, спещальныя рус-

1*



4

скя учебныя заведен!я, напримЪръ, юридическ!е факульте-.
ты въ ПрагЪ и ХарбинЪ, и русске народные университеты.
Наконецъ, надлежало, не отказываясь отъ участ!я въ ино-
странной ученой работЪ, сохранить и углубить традиши
русской науки и продолжать изучен!е собственнаго отече-
ства.

Въ связи съ этою послЪднею задачею явилась мысль
объ основани особыхъ русскихъ научныхъ институтовъ
на чужбинЪ. Во исполнен!е этой мысли и въ связи со вто-
рымъ академическимъ съ$здомъ въ 1922 году въ ПрагБ
былъ открытъ Русский Институтъ, преслъдуюцщий цЪль под-
держан!я изучен!я наукъ, искусства, литературы, права, хо-
зяйства, истори и природныхъ силъ Росфи. Этотъ инсти-
тутъ возглавлялся 11. И. Новгородцевымъ. ПослЪ его смерти
(въ 1924 г.) его безсмфннымъь предсЪдателемъ состоитъ
академикъ В. А. Францевъ. ДЪятельность этого учрежде-
ня проявилась въ цфломъь рядЪ публичныхъ собранй и на-

‚ Учныхъ докладовъ, а также въ издан!и двухъ объемистыхъ
сборниковъ статей (1929 и 1932) и „Пушкинскаго сборника“

(1929). Второй научный институтъ былъ основанъ въ Бер-
линЪ, трей въ БЪлградЪ.

Мысль о томъ, что въ БЪлградЪ обстоятельства особен-
но благопр!ятны для создан!я научнаго института, нашла
свое выражен!е уже въ 1922 году на второмъ академиче-
скомъ съЪздЪ. Въ своей рЪчи при открытпражскаго ин-
ститута П. И Новгородцевъ между прочимъ заявилъ: „есть
еще одинъ славянскй народъ и одно государство, среди
котораго также возможно сейчасъ же основане такого же
Русскаго Института. Я имфю въ виду народъ Сербский, Ко-
ролевство Сербовъ, Хорватовъ и Словенцевъ“. Однако 0о-
ЛЪе неотложныя заботы задержали осуществлеше этой
идеи до 1928 года. Тогда окончательно выяснилось, что дЪ-
лавииеся отъ времени до времени ученые доклады недоста-
точны для дфиствительнаго и всесторонняго научнаго об-
щеня и сотрудничества представителей русской науки въ
Югослани. КромЪ того, въ связи съ предстоявтимъ въ
этомъ году четвертымъ съ$здомъ русскихъ академиче-
скихъ организащй въ БЪлградЪ казалось естественнымъ
пр!урочить къ нему основаше и въ столиц Югослав!и рус-
скаго академическаго учрежденя аналогичнаго Пражскому
и Берлинскому. Наконецъ, тогда же подъ просвЪщеннымъ
покровительствомъ незабвеннаго Короля Александра 1
независимо отъ Державной Комиссии, заботящейся объ
удовлетворении матер!альныхъ и учебныхъ нуждъ русскихь
эмигрантовъ въ Югослав!и, была образована особая Куль-
турная Комисся, поставившая себЪ задачею содЪйствие
русской наукЪ и искусству. Началась подготовка научнаго
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института группою находившихся въ БЬлградЪ русскихъ

ученыхь при дЪфятельномъ участи предсЪдателя Культур-

ной Комисси профессора и академика А.И. Белича. Первое

организащонное собраше Института состоялось 23 Поня

1928 г. Торжество открытя Института было пр1урочено къ

первому засЪданю четвертаго съФзда русскихъ ученыхъ

въ БЪлградЪ, 16 сентября 1928 г., въ большой физической

аудитор!и новаго здан!я университета. При этомъ предсЪ-

датель Института произнесъ слЪдующую рЪчь:

Когда говорятъ о русской наукЪ, то можетъ возникнуть, каза-

лось бы, естественный вопросъ. Разв наука не едина и недфлима?

РазвЪ она не интернащональна? Да, наука едина, какъ едина та окон:

чательная истина, которая является цлью и идеаломъ познаватель-

ныхъ усилИй всфхь временъ и всфхъ народовъ. Но пока этотъ идеалъ

остается только идеаломъ, всегда неосуществленнымъ, а, можеть

быть и вообще неосуществимымъ, до тЪьхьъ поръ слово наука будетъ

склоняться и во множественномъ числ. Это вызывается не только

множествомъ спешальныхь наукъ, ищущихь свои истины и преслЪ-

дующихь свои задачи, но еще и множественностью изслфдователей,

изъ которыхъ каждый вноситъ въ свое искане все своеобраз!е сво-

его духа. Такимь образомъ, рядомъ съ единою наукою, какъ конеч-

нымъ и завершительнымъ идеаломъ, естественно и даже необходимо

существоване отдфльныхь наукъ и отдфльныхь ученыхъ. Между

ними и можетъ и должно происходить соревнован!е. Но это соревно-

ване, въ отлище отъ многихъ другихъ случаевъ, не означаетъ гру-

баго столкновеня изъ-за различныхь и даже противоположныхъ ин-

тересовь. Это мирное и благородное соревнован!е соработниковъ,

объединенное не только примиряющею. вфрою въ обийй идеалъ, но

также и сознашмемъ многочастности и многообраз!я ведущихъь къ

нему путей: ипо Ишеге поп рофезё регуепи! а@ ват втап@е зесгеит.

Это координашя усилй отдфльныхъ наукъ и ученыхъ и ихъ субор-

линашя одинаковой и даже единой общей цфли.

Въ такомъ смысл и понятме нацюнальной науки, англиской,

французской, нЪмецкой, славянской пр1обр$таетъь вполнф реальный

смысль. Въ дЪиствительномъ, а не воображаемомъ искави наукою

истины Участвуеть не отвлеченный общечелов$ческий разумъ, а дБИ-

ствительный умъ живыхь людей, окрашенный своебраз1емъ ихъ лич-
наго и нащональнаго духа.

Вотъ въ какомъ смысл и можно и должно говорить о русской
нащональной наукЪ. Она находится не въ войнЪ, а въ союзЪ съ ино-
странными, тоже нащональными науками. И она дружески сорабо-
таетъ съ ними. Но это отнюдь не мфшаетл, ей быть своебразною. Это
проявляется не только тогда, когда русске ученые изслфдуютъ свое
и родное, причемъ ума холодныя наблюден!я согрфваются сыновнею
любовью. Это проявляется и тогда, когда руссюме ученые изслЪдуютъь
чужое. Посему, напримфръ, въ истори общественнаго строя Франщи,

непосредственно. предшествовавшаго революши, существуеть цфлая
школа русскихъ историковъ, высоко цфнимыхъ и французскою нау-
кою. Это, наконець, проявляется и тогда, когда русске ученые из-
слъдуютъ обийе вопросы науки. Сообразно съ этимъ существуютъь
русскя школы и въ математикЪ, и въ естествознани, и въ медицинф,
и въ гуманитарныхъ наукахъ. Существуютъ даже цфлыя науки, ко-
торыя можно назвать русскими. Таково, напримфръ, почвовфдфн!е,
ставшее на запад педолошею.

Русская наука возникаетъ и развивается на русской почвЪ. Но
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настоящею почвою для науки является не попираемый ногами прахъ
земной, не вньшнее физическое окружене, а одушевляюций ея дЪя-
телей духъ. Поэтому, напримфръ, когда во время Наполеоновыхь
войнъ французский военноплЪнный Понселе создаль въ Росаи, въ
СаратовЪ, новую науку, именно проективную геометрию, то это быль
вкладъ не въ русскую, а во французскую науку. Но когда русский
ученый Мечниковъ руководилъ работами Шастерова института въ
ПарижЪ, то это была дань уважен!я французской и международной
науки русскому научному геню и признане цфнности русскихъ ме-
тодовъ въ естествознании.

У русской науки въ настоящее время два очага. Одинъ—тамъ,
далеко, на нашей родинЪ, гдЪ, несмотря на вс усиля заглушить
священное пламя и замфнить его яркое озарене тусклымъ чадомъ,
наши друзья и ученики съ честью продолжаютъ дфло русской науки,
давая тмъ доказательство даровитости и жизнеспособности рус-
скаго народа, который быль до большевиковъ и который будетъ и
посл большевиковъ. Другой — здЪсь, въ нашемъ разсЪфян!и.

Когда гонимые на родин$ англйск!е пуритане уходили въ за-
морск!е края, они уносили съ собою самое священное и ц$нное для
нихъ, именно Библ!ю. Когда Амосъ Коменскй уходилъ въ изгнан!е
изъ разгромленной Чехи, онъ уносилъ съ собою наброски своей Шан-
софи. Когда Наполеонъ на конф, окруженный блестящею свитою,
входилъ въ одни ворота Гены, въ друшя пЪшкомъ уходилъ Гегель,
неся подъ мышкою рукопись Феноменолог!и духа. Подобнымъ обра-
зомъ и русске ученые уходили въ изгнан!е съ пустыми руками, но
полнымъ сердцемъ. Они уносили съ собою не сундуки, наполненные
всякимъ хозяйственнымъ добромъ, а священное пламя русскаго духа.
И первою ихъ заботою при водворенши на чужбинЪф было стремлене
не угашать этого духа, сохранить пламя и передать его идущему на
смфну поколЪню. Такъ возникли въ разныхъ мЪ$стахъ русскаго раз-
селен!я очаги русскаго духа и русской культуры.

Однимъ изъ такихъ очаговъ и является открываемый нынЪ рус-
ский институтъ въ БЪфлградЪ. Его учреждаютъ Общество русскихъ
ученыхъ и русская академическая группа въ Королевств Сербовъ,
Хорватовъь и Словенцевъ. Задача его двоякая — изслфдовательская
и просвЪтительная. Работа его предполагается въ троякомъ направ-
лени: разработка общихъ вопросовъ науки съ примфненемъ тради-
щи и методовъ русской науки, изучен!е прошлаго и настоящаго Рос-
си, иначе говоря, Коз$!са въ широкомъ смыслЪ слова, включая сюда
не только языкъ и литературу, но также право, государство, хозяй-
ство и природу, и, наконецъ, изучене страны, гостепр!имствомъ ко-
торой мы пользуемся, Лисоз]а\мса тоже въ широкомъ смысл. КромЪ
ученыхъ, пребывающихь въ КоролевствЪ, къ работамъ института
привлекаются видные представители русской науки и литературы,
пребываюние въ другихъ странахъ. Въ задачу института входить
также подготовка молодыхъ ученыхъ и печатан!е научныхъ трудовъ.
Успьшное выполнен!е всей этой программы зависить не только отъ
доброй воли и преданности дфлу русскихъ участниковъ института,
но также и отъ сочувствя и содфйств!я со стороны мЪстнаго обще-
ства. Чрезвычайно отрадно, что въ этомъ отношении институтъ ока-
зывается въ счастливомъ положени. Онъ встрЪчаеть дЪфятельную
поддержку со стороны недавно учрежденнаго сербскаго культурнаго
комитета, поставившаго себЪ цЪлью всемфрное содфиств!е русскимъ
культурнымъ начинанямъ въ КоролевствЪ. Личный составъ этого
комитета съ проф. Беличемъ во глав даетъ лучшее ручательство
того, что институтъ въ БфлградЪ не будетъ одинокъ и что его ра-
бота встрфтитъ полное пониман!е со стороны просвфщенныхь серб-
скихъ круговъ. И мы пользуемся настоящимъ торжественнымъ слу-



чаемъ, чтобы публично засвид$тельствовать этому комитету нашу сер-

дечную признательность за его доброе къ намъ отношене, дающее

новое доказательство того, что друзья познаются въ бъдЪ и что куль-

турная солидарность славянъ, несмотря на всЪ тяжкя испытан,

имъетъ не только славное прошлое, но и трогательное настоящее и

прочное будущее.

Впрочемъ, поскольку рЪчь идеть о будущемъ нашихъ эми-

грантскихъ учрежден, мы находимся въ такомъЪ положен!и, что не

можемъ желать имъ процв$таня на многая лЪта, ибо это означало

бы отказъь отъ нашего болЪфе горячаго желан!я вернуться въ освобож-

денную Россю, упразднивъ за ненадобностью на чужбинф или пе-

ренеся съ собою на родину эти учрежден!я. Однако и въ этомъ слу-

чаЪ, быть можетъ, руссюй институтъ мог бы остаться въ БЪлградЪ,

напоминая собою русск археологический институтъ въ Константи-

нополЪ. И тогда, конечно, это былъ бы не эмигрантски очагъ, а

русское ученое установленше въ братской странЪ, въ которомъ руссюе

ученые, особенно молодые, посылаемые Россйскою академею наукъ

и университетами, вступали бы въ общен!е съ учеными и жизнью

Королевства.
Открыт!е русскаго института совпадаеть съ двумя другими

знаменательными событями — съ десятилЪ1емъ славнаго прорыва

Солунскаго фронта доблестными сербскими воинами и съ четвертымъ

русскимъ академическимъ съфздомъ въ БФлградф. Оба событ!я глу-

боко знаменательны. Одно означаетъ освобожден!е, другое — едине-

не. Хотълось бы вЪрить, что это не простое совпаден!е, а предзна-

менован!е. Таково настроенйе господъ членовъ русскаго института

въ БЪлградЪф, возложившихъ на меня почетную обязанность доло-

жить съфзду радостную вЪсть объ его открыт!и и просьбу оказывать

ему содЪфиств!е, полюбить его такъ, какъ мы его любимъ.

По случаю открылмя Института 21 сентября 1928 г.

Культурною Комисчею былъ устроенъ банкетъ, на кото-

ромъ происходило дружеское общен!е мфстной интеллиген-

щи и русскихъ гостей.

Первоначально Институтъ помфщался въ домЪ Сербской

Королевской Академ наукъ на Якшичевой улицЪ. Въ

1933 г. онъ перешель въ Руссюмй Домъ имени Императора

Николая П. На состоявшемся 9 апрфля 1933 г. торжествЪ

открымя Дома предсЪдатель Института ©. В. Тарановский

произнесъ рфчь о значен!и этого учрежден!я: „все, что мы

раньше дфлали для культивирован!я свободной русской нау:

ки, пр!обрфло съ основашемъ Института прочность и обез-

печенность для дальнфишаго систематическаго развития.

Русскй Научный Институтъ въ БлградЪ сталъ въ значи-

тельной мЪрЪ общимъ научнымъ центромъ для всей рус:

ской эмигращи“. ОтмФтивЪ, что „въ общен!и между серб-

ской и русской наукой сыгралъ извЪстную роль Институтъ“

и что въ связи съ его дФятельностью иностранные наблю-

датели констатируютъ „живое югославянско-русское со-

трудничество“, ораторъ подчеркнулъ, ‘что „это сотрудни-

чество есть культурный фактъ съ историческимъ значен!-

емъ“ и что „для насъ русскихъ эмигрантовъ, это сотрудни-

чество обезпечиваетъь возможность организованной науч-

а
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ной работы, свободной и нащональной“. (Полный тексть
рЪчи напечатань на стр. 7—14 брошюры „Руссюй Домь
имени Императора Николая П“, 1933).

Успьху этого сотрудничества и вообще всей дъЪятель-
ности Института много способствовало благожелательное
отношеше цБлаго ряда лицьъ и учреждений. Институтъ
благоговЪйно хранить память мудраго и рыцарственнаго
славянскаго государя, короля Александра |, неизмЪнно раз-
дЪлявшаго нашу вЪру въ неумирающую Россю и въ непре-
ходящую цЪфнность ея нащюональной культуры. Въ составъ
делегащи русскихъ ученыхъ, принятой Королемь 22 сен-
тября 1928 г. по случаю четвертаго академическаго създа,
входиль предсБдатель Института. На состоявшемся 15 фев-
раля 1981 г. торжественномъ собран!и Института по случаю
пятидесятилЪт!я смерти Достоевскаго присутствовалъ пред-
ставитель Короля. Въ декабрЪ 1932 г. Институтъ поднесъ
Королю адресъ съ выраженемъ „глубочайшей признатель-
ности за высокое и мощное покровительство, оказываемое
наукЪ вообще и русской въ частности“. ПослЪ злодЪйскаго
умерщвлен!я Короля въ МарселЪ 1 ноября 1934 г. состоя-
лось посвященное его памяти собраше Института. ПредсЪ-
датель произнесъ слово, въ которомъ обрисовалъ свЪтлый
образъ Короля-Витязя какъ народнаго вождя и мудраго по-
литика и выразилъ чувства скорби и горя, переживаемыя
Институтомъ. Отъ имени Института былъ поднесень все-
преданнЪйций адресъ Королевь Мари и Князю Регенту
Павлу. Въ его лиц продолжается традищя внимательнаго
и заботливаго отношен!я династи Карагеормевичей ко
вс5мъ культурнымъ начинанямъ. Функщю попечительнаго
совЪта по отношеню къ Институту съ большимь вниман]-
емъ и тактомъ выполняетъ Культурная Комисс!я изъ вид-
ныхъ представителей того народа, который почитаетъ свя-
того просвЪтителя Савву какъ символь своего быт!я. Чле-
нами комиси состоять А. И. Беличъ, Богданъ Гаврило-
вичъ, Миланъ Гролъ, Милошь Трифуновичь. Какъ русски
представитель въ нее входить В. Н. Штрандтманнъ. Неиз-
мфннымъ другомъ Института является предсфдатель этой
комиси нынфшы!й президенть Сербской Королевской Ака-
дем!и наукъ, питомець Московскаго университета А.И.Бе-
личъ. Въ 1928 г. согласно ст. 19 Устава онъ быль избранъ
ВЪ составь правления Института какъ представитель юго-
славянской науки. Въ январЪ 1938 г. по случаю десятилья
Института, совпавшаго съ шестидесятильемъ жизни и
сорокалЪмемь ученой дЪятельности А. И. Белича, онъ быль
избранъ почетнымь членомъ Института. Въ составленномъ
по этому поводу и по порученю правлен!я докладЪ П. Б.
Струве и А. В. Соловьева были отмфчены заслуги А. И. по
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отношентю къ русской наукЪ икультурЪ, а также его забо-

ты объ ИнститутЪ. Сербская Королевская Академ!я наукъ,

а также БЪлградск университеть помогали Институту,

неоднократно пользовавшемуся университетскими помфще-

ями для торжественныхъ собран!й и докладовъ. Министер-

ство народнаго просвЪщен!я и друмя учрежден!я, а также

ученыя и культурныя общества Югослав!и оказывали бла-

гожелательное внимане дфятельности Института. Вс$мъ

лицамъ, учрежденямъ и обществамъ, помогавшимь ему

въ течене истекшаго десятилЪл!я, Институтъ приносить

сердечную признательность.
Связь Института съ другими русскими культурными

организациями поддерживалась путемъ разсылки его изда-

ый, а также тЪмъ, что его представитель входиль въ прав-

лене Русскаго Народнаго Университета въ БЪлградЪ, въ

Русскую Издательскую Комисбю въ БЪлградЪ и въ комис-

сю по выпискЪ книгь при Русской Публичной БиблотекЪ

вь БЪлградЪ. Предсфдатель Института ©. В. Тарановсюй

возглавляль комисаю по устройству ежегоднаго Дня рус-

ской культуры въ БЪлградЪ.

Составъ Института. Первоначальный составъ

Института образовали слЪдующие ученые, подписавине

проектъ его устава для представления подлежащимъ вла-
стямъ: В. И. Баскаковъ, Ант. Д. Билимовичъ, А. П. Добро-

клонсюй, Ю.Н. Вагнеръ,Н. И. Васильевъ, Д. ©. Коневъ,

А. И. Косицюй, С. М. Кульбакинъ, В. Д. Ласкаревъ, Т.В.

Локоль, И. Ш. Марковъ, Г. Н. Шо-Ульсюйй, А, Л. Погодинъ,`

Н. Н. Салтыковъ,И. С. Свищевъ,Е. В. Спекторсюй,©.В. Та-

рановсюй, Л. Я. Тауберъ, С. В. Троицюй, В. В. Фармаков-

ски А. И. Щербаковь. Дальнфишее пополненше Института
происходило путемъ избран!я. Согласно Уставу члены Ин-
ститута длятся на почетныхъ, дБйствительныхъ и сотруд-
виковь. Почетными членами могутъ быть лица, оказавция
Институту крупныя услуги или пользующ!яся извЪстностью
благодаря своимъ выдающимся научнымъ трудамъ. Почет-
нымь членомъ съ января 1938 г. состоить А. И. Беличъ.
Согласно ст. 7 Устава дЪйствительными членами Института
могли быть только лица, занимавийя прежде каведры въ
высшихьъ учебныхъ заведеняхь Рос@и или состоящия нынЪ
ординарными и экстраординарными профессорами универ-
ситета Югослав!и. Членами-сотрудниками могуть быть ли-
ца, принимаюшия участ1е въ научныхъ изслЪдоваяхъ. Въ
январЪ 1938 г. статья седьмая была измфнена въ томъ смы-
слЪ, что дЪйствительными членами Института могуть быть
всЪ лица, занятыя преподаваншемъ въ югославянскихъ уни-
верситетахъь, а также лица, им5фющ!я ученыя степени маги-
стра и доктора Росайскихь университетовъ.
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Число дЪйствительныхъ членовъ сравнительно устой-

чиво: 49 въ 1929 г. 55 вь 1930 г., 52 въ 1932 г., столько же

въ 1937 г. Въ 1938 г. благодаря измЪненйю статьи 7 Устава

было избрано 7 новыхъ дЪйствительныхъ членовъ. Въ на-

стоящее время общее ихъ число равно 58. Причиною умень-

шен!я состава Института была смерть его членовъ и только

въ двухъ случаяхъ ихъ добровольный выходъ. Число чле-

новъ-сотрудниковъ непрерывно ростетъ, что объясняется

привлеченемъ къ дЪфятельности Института молодого поко-

льня русскихъ ученыхъ, закончившихъ или впервые полу-

чившихъ научную подготовку уже въ эмигращи. Въ 1929 г.

было 19 членовъ-сотрудниковъ, въ 1933 — 22, въ 1936 —

38, вь 1937 — 45, въ 1938 — 48.
Ученые, приглашенные Институтом ъ.

Статья 4 Устава предусматриваеть приглашене Институ-

томь на болЪе или мене продолжительный срокъ русскихъ

ученыхъ и писателей, обычно проживающихъ внф Югосла-

ви, для участ!я въ его дфятельности. Въ 1928 г. Институтъ

пригласилъ академика П. Б. Струве, ставшаго его постоян-

нымъ и весьма дЪятельнымъ членомъ. Какъ отм$чено въ

отчетЪ за 1931—9 гг., „въ его лицЪ особенно цфнны для

Института преемственная связь съ Росайской Академей

Наукь и воплощен!е спещальнаго изсл$довательскаго ин-

тереса къ истори русской общественной, философской и

научной мысли“. КромЪф того, по приглашеню Института

въ его занятяхъ участвовали слЪдующие ученые: А.А. Ки-

зеветтеръ,И.И. Лаппо,И. И. Лапшинъ,Н. О. Лосский,С.И.

Метальниковъ, Д. П. Рябушинскй, А. В. Флоровский, С. Л.

Франкъ и Е. Ф. Шмурло. Изъ писателей были приглашены:

К. Д. Бальмонтъ,3. Н. Гипшусъ, Д. С. Мережковский, Игорь

СЪверянинъ и Е. Н. Чириковъ. Къ сожал$н!ю, начиная съ

1932 г., вызванное общимъ мровымъ кризисомъ сокраще-

не матер!альной поддержки, оказываемой Институту, ли-

шило его возможности выполнить его предположеня о
приглашен!и изъ другихъ странъ еще ряда ученыхъ. При-
шлось ограничиться сотрудничествомъ слфдующихь уче-
ныхъ, пр!зжавшихъ въ БЪфлградъ по собственной иницщ!а-
тивЪ: В. В. Болдыревъ, Н. Н. Головинъ, В. В. ЗЪньковсюй,

И. А. Ильинъ,В. Н. Ипатьевъ, М. А. Иностранцевъ, Е. А.
Ляцкй, В. ©. Тотомьянцъ, А. Н. ФатЪевъ.

Съ докладами и рЪчами въ Институт выступали не
одни только русск!е ученые. На состоявшемся 16 января
1933 г. торжественномъ собран!и Института, посвященномъ
столЪл1ю со дня основаня Росайской Академ!и Генераль-
наго Штаба, произнесли р$чи Драгутиньъ Милютиновичь
_„Вмяне русской военной науки на сербскую“ и Стеванъ
Бошковичъ ‚,Вл1ян!е русской геодез!и на геодезическя ра-
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боты въ Серби, а затЪмъ въ Югослав!и“. На торжествен-

номъ собрани 23 марта 1934 г. по поводу столЪтия со дня

рожден!я Д. И. МенделЪева Браниславъ Петрошевичъ про-

изнесъ рчь „Вопросъ о прюритетЪ Менделфева или Ло-

таря Майера“. Въ отдфлен!и языка и литературыВ. А. Лед-

ницк!Я сдфлалъ 8 марта 1933 г. докладъ „Смерть ГрибоЪдо-

ва по новымъ архивнымъ даннымъ“. Въ отдфленйи наукъ

общественныхъ и историческихъ Г. Тасичъ сдЪлалъ 8 мая

1932 г. докладъ на тему „Государство и право“. Въ военной

секщи Р. Геор{евичъ сдфлалъ два доклада: 14 марта 1932 г.

„Современныя средства технической борьбы какъ исход-

ныя данныя для военноинженерной защиты“ и 11 апр$ля

того же года „Маскировка“. Директоръ государственнаго

архива въ ДубровникБ. К. Трухелка сдфлалъ 23 апрЪля

1937 г. сообщеше на тему: „Личность и дФятельность Руд-

жера Бошковича въ области астрогеодез!и“.

Съ января 1932 г. согласно постановленю совЪта лица,

не состояшия членами Института, но удовлетворяющия ака-

демическому цензу или занятыя разработкою спещальныхъ

научныхъ вопросовъ, получили право дфлать доклады въ

отдфлен!яхь по рекомендащи двухъ членовъ и съ соглас!я
отдфленй. Въ семинар!яхъ при отдфленяхъ заслушиваются

и доклады слушателей.
Стипенд!аты Института. На совпавшемъ съ

открытемъ Института четвертомъ съфздБ русскихъ уче-
ныхь въ БфлградЪ въ 1928 г. было выражено пожелание,

чтобы русск!е научные институты организовали подготовку

будущихъ научныхъ работниковъ. Руссюй Научный Инсти-

туть въ БЪлградЪ серьезно отнесся къ этой задач. Въ те-
чен!е четырехъ лЪфтъ (1928—1932) онъ имБль матер!альную

возможность давать стипенди молодымъ ученымъ, какъ
проживающимъ въ Югослав!и, такъ и приглашаемымъ изъ

другихъ странъ. Соотв$тственною помощью пользовались:

М. А. Андреева,Н. Н. Аванасьевъ, К. П. Воронецъ,В.Х. Да-

ватць, Б. С. Ижболдинъ,О. О. Марковъ,В. 9. Мартино,В.А.
Мошинъ,П. А. Остроуховъ,Л. В. Черносвитовъ, П. И.Чер-
нявск!й и И. И. Рыковсюй. Въ ознаменоване пр!Ъзда изъ
Америки академикаВ. Н. Ипатьева весною 1938 г. совЪтомъ
Института учрежденъ фондъ его имени для выдачи моло-
дымъ русскимъ ученымъ премй за ихъ научные труды.
Фондъ пополняется путемъ самообложен!я членовъ Инсти-
тута. Въ семинар!яхъ при ИнститутЪ работаетъ цфлый рядъ
начинающихъ ученыхъ.

Потери Института. За время съ 1928 по 1938 г.
Институтъ понесъ рядъ тяжкихъ потерь. Скончались два
предсфдателя, десять дЪфйствительныхъ членовь и три чле-
на-сотрудника. Особенно тяжела была потеря академика
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©. В. Тарановскаго, бывшаго въ течен!е шести лЪтъ пред-
СЪдателемъ Института, много сдЪлавшимъ для поддержаня
его на должной академической высотЪ и работавшимъ для
него до послЪдняго издыхан!я: въ день его смерти долженъ
быль состояться его докладъ „ПослЪвоенная истор1ограф!я
средневЪковаго болгарскаго права“. Онъ скончался 23 ян-
варя 1936 г. Въ его лицЪ сошелъ въ могилу ученый съ ев-
ропейскимъ именемъ, оставивший рядь цфнныхъь изслЪдо-
ванй по теор!и права, истор!и публичнаго права и особенно
по сравнительной истор!и права славянскихъ народовъ, а
также убЪжденный славянинъ и русскпатр1отъ, неприми-
римый по отношен!ю къ господству третьяго интернац!о-
нала надъ Росаею. Институтъ посвятилъ его памяти особое
собраше, на которомъ послЪ вступительнаго слова А. П.
Доброклонскаго, перечислившаго все сдЪфланное покой-
нымъ для Института, были произнесены рЪчи Е. В. Спек-
торскимъ (‚Жизнь и личность ©. В. Тарановскаго“), 11.Б.
Струве(‚,9. В. Тарановск!ий какъ историкъ западнаго и рус-
скаго права“) и А. В. Соловьевымь(©.В. Тарановск!й какъ
историкъ славянскаго права‘). Эти рЪчи были напечатанывъ
тринадцатомъ выпускЪ Записокъ Института и, кромЪ того,
были изданы отдфльною брошюрою- (1937). Въ декабрь
1937 г. скончался его преемникъ въ зван!и предсЪдателя Ин-
ститута А. [. Доброклонскй, выдаюцийся историкъ церкви,
авторъ капитальнаго изслЪдованя о ФегодорЪ СтудитЪ и
безупречный академическ!й дЪятель, хранивиий лучния тра-
дищ!и русской академической жизни. Въ память его 23 мар-
та 1938 г. было устроено собране Института, на которомъ
были произнесены рЪчи В. В. Фармаковскимъ (,А. П. Доб-
роклонскй по личнымъ воспоминанямъ“), П. Б. Струве
(,Груды А. П. Доброклонскаго по русской истор!и“) и С.В.
Троицкимъ (А. П. Доброклонск!й какъ историкъ церкви‘).
Эти рфчи вмЪстБ съ краткою автоб1ограф!ею покойнаго
напечатаны въ пятнадцатомъ выпуск Записокъ Института
(1938). Скончались дЪйствительные члены Института: Е.В.
Аничковъ, бывиий приватъ-доцентъ Петроградскаго уни-
верситета, авторъ изслЬдовавй о весенней обрядовой пЪс-
НЪ на западЪ и у славянъ и о оахимЪ де Ф!оре; его памяти
было посвящено состоявшееся 15 декабря 1937 г. общее со-
браше, на которомъ произнесли р$чи И. Н. Голенищевъ-
Кутузовъ и В. А. Мошинъ.А.А. Брандтъ, бывший дирек-
торъ Института Путей сообщен!я, прославившийся своими
трудами по термодинамик$; отдфлене наукъ математиче-
скихъ и техническихь 15 марта 1933 г. посвятило его па-
мяти особое засЪдаше, на которомъ Г. Н. Шо-Ульсюй сдЪ-
лалъ сообщене о покойномъ, напечатанное въ восьмомь
выпуск Записокъ Института (1933). Н. И. Васильевь, быв-
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пий профессоръ Донского Политехническаго Института,

оставивш!й труды по агрономической хими потрудив-

пийся при организащи агрономическаго факультета БЪл-

градскаго университета; о его заслугахъ на посвященномъ

его памяти засЪдан!и того же отдленя произнесли рЪчи:

А. И. Стебуть, А. 1. Игнатовскй и Д. М. Тихомировъ; со-

ставленный Г. Г. Злоковичемъ его некрологь помфщенъ въ

четвертомъ выпускф Записокъ. А. А. Кизеветтеръ, бывиий

профессоръ Московскаго университета, прославивнийся из-

слъдовашемъ городского строя Росаи въ ХУП и ХУШсто-

лъяхъ, а также характеристиками русскихъ дЪятелей ХУШ

и Х[Х вфка; въ 1929 г. по приглашеню Института онъ про-

чель курсъ „Московская Русь: государственное и общест-

венное ея устройство“ и сдЪлалъ докладына темы: „Первое

пятилл4е правленя Вкатерины Ш“, „Историческое и внЪ-

временное въ ГорЪ оть ума’ и „Памяти М. М. Богослов-

скаго“; отдълене историческихь и общественныхъ наукъ

6 марта 1933 г. посвятило его памяти засфдаше, на кото-

ромъ произнесли рЪчи П. Б. Струве и ©.В. Тарановский;

вь 11 выпускЪ Записокъь помфщена статья А. В. Флоров-

скаго „Памяти А. А. Кизеветтера“. А. А. Редлихъ, бывиий

профессоръ Военно-медицинской академ!и, извЪстный ги-

некологъ; его памяти 8 декабря 1932 г. было посвящено со-

единенное засфдан!е отдЪлен!я наукъ естественныхъ, агроно-

мическихъь и медицинскихь и отдЪлен!я математическихъ и

техническихъ наукъ, на которомъ произнесъ рЪчь А. 1.

Игнатовсюй. Д. П. Рузский, бывний профессоръ Петроград-

скаго Политехническаго института, спешалисть по гидрав-

лик; на состоявшемся 15 декабря 1937 г. собрави Инсти-

тута, посвященномъ его памяти, произнесли рЪчи В.В.

Фармаковск!й и П. Э. Заончковскй. К. Д. Серебряковъ,

бывший профессоръ Харьковскаго Техническаго института,

спецталисть по прикладной механикЪ и деталямъ машинъ,

содфИйствовавиий организащи каеедры деталей машинъ и

техническаго черчен!я при БЪлградскомъ университетЪ; его
некрологъ, составленный В. В. Фармаковскимъ, помвщенъ

въ четвертомъ выпускЪ Записокъ (1931). Д. В. Фростъ,

бывиий профессоръ Донского Политехническаго института,

спецалисть по маркшейдерскому искусству, организовав-

пий при Люблянскомъ университетЪ институть маркшей-
дерскаго искусства и географическихъ методовъ изслЪдова-

я рудныхъ мЪсторожден!й; его некрологь шомфщенъ въ
„МеНипееп айз ег Магк$спе!е\муезеп“ (1935) и „КидатКот

1 тор!опи<Кош уезики“ (1935, ШУ,8). Е. Ф. Шмурло, быв-
ний корреспондентъ Академнаукъь въ РимЪ, изслЪдова-
тель эпохи Петра Великаго и истори сношений Росси съ
Ватиканомъ; въ 1930 г. онь быль приглашенъ Институтомъ
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и прочелъ въ ББлградЪ доклады ‚С. М. Соловьевъ“, „Шал-
ладий Роговсюй и Петръ Артемьевъ, русск!е католики въ
концЪ ХУПвЪка", „Изъ истор!и сношений Римскаго престо-
ла съ Московскимъ государствомъ — 1657 годъ’ и „К. Н.
Бестужевъ-Рюминъ", а также курсы: „Географическ!я осо-
бенности русской территор!и и ихь влян!е.на исторический
ходъ событй въ жизни русскаго народа“ и „О поэз1и Пуш-
кина“. М. Н. Ясинсюй, бывший профессоръ университета
св. Владимра, спещалистъь по истор!и права Литовской Ру-
си и южныхь славянъ; 6 ноября 1935 г. отдЪлен!е истори-
ческихь и общественныхъ наукъ посвятило его памяти за-
сСЪдане, на которомъ А. В. Соловьевъь сдЪлаль сообщене
„Груды М. Н. Ясинскаго по истори южнославянскаго пра-
ва“. Институть потерялъ трехъ членовъ-сотрудниковь: Н.Е.
Акацатова, изучавшаго примфнен!е физико-хим!и въ меди-
цинЪ, бактер1олога В. Ю. Любинскаго, памяти котораго
быль посвящень докладъ М. Н. Лапинскаго 5 декабря
1935 г., и П. И. Рудченка, бывшаго сотрудника С. Ю. Витте
и авторъ проекта коммерческаго института въ БЪлградЪ;
его памяти было посвящено засЪдан!е отдЪлен!я обществен-
ныхь и историческихъ наукъ,на которомъ произнесли рЪчи
А. Ю. Вегнеръ,Г. М. Курило и В.В. Розенбергъ. Изъ писа-
телей, приглашенныхъ Институтомъ, скончался Е. Н. Чири-
ковъ, въ 1929 г. читавший въ ИнститутЪ свои воспоминан!я
„На путяхъ жизни и творчества“. Къ помфщеннымъ въ За-
пискахь Института статьямъ объ умершихъ его членахъ
приложены ихъ портреты. КромЪ того, ‘на стЪнахь пом$-
щеня Института развъшены ихъ портреты въ рамахъ.

Органы Института. Научный институтъ органи-
зованъ согласно традищямъ русскаго академическаго са-
моуправлен!я. Его средоточемъ является совфтъ, въ обя-
занности котораго, согласно ст. 11 Устава, входитъ: избра-
ше всЪхь должностныхъ лицъ Института и новыхь членовъ
совЪта, утвержден!е плана работъ Институтаи расходован!я
средствъ, имфющихся въ его распоряжени, составлене
инструкщи для редакц!онной комисси, разсмотрфше во-
просовъ, вносимыхь правлешемъ, и утвержден!е годичнаго
отчета Института.

Первымъ предсфдателемь Института быль избранъ
Е. В. Спекторскй. ПослЪ его перехода въ Люблянск!й уни-
верситетъ совзть Института 4 ноября 1930 г. избралъ пред-
Сфдателемъ академика ©. В. Тарановскаго. Онъ неизмфнно
переизбирался до своей смерти, наступившей 23 января
1936 г. Въ шонЪ 1936 г. предсЪдателемъ быль избранъА.[1.
Доброклонскй. Онъ оставался въ этомъ звани до своей
смерти, наступившей въ декабрЪ 1937 г. Въ настоящее вре-
мя предсЪдателемъ Института состоитъ А. 1. Игнатовск!й,
избранный 17 января 1938 г.
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Согласно ст. 17 Устава правлен!е Института состоитъ

изъ предсЪдателя, товарища предсфдателя и трехъ членовъ.

Товарищемъ председателя съ 1928 по 1934 г. быль Г. Н.

П:о-Ульск!й. Вго преемникомъ съ 1934 по 1986 г. былъ А.1.

Доброклонскй. ПослЪ него до своего избрания предсЪдате-

лемъ Института товарищемъ председателя быль А. Г. Игна-

товск!й. Съ 17 января 1938 г. товарищемъ предсЪдателя со-

стоить В. В. Фармаковск!й. Членами правлен!я были А. 1.

Доброклонскйй (съ 1928 по 1934 г.), С. М. Кульбакинъ —

(съ 1928 по 1934 г.), Н. А. Пушинъ(съ 1934 г.), В. С. Жардец-

кий (съ 1934г.) и неизмфнно отъ основаня ИнститутаН.Н.

Салтыковъ. Съ 1931г. составь правлен!я Института попол-

нень предсЪдателями отдфлев!й и редакторомъ изданИн-

ститута. По вопросамъ, требующимъ спешальныхъ заклю-

чей, въ правлене приглашаются отдфльные члены Инсти-

тута съ сов5щательнымъ голосомъ.

Кром правлен!я, статьями 15 и 21 Устава устанавли-

вается редакщюнная комисс!я. Согласно постановленю Со-

вЪта отъ 10 октября 1928 г. отдфленйя Института ежегодно

избираютъ по одному представителю въ комисс!ю. Без-

смфннымь предсфдателемъ комисаи и редакторомъ изда-

я Института согласно ежегодному избрайю состоитъ

В. Д. Ласкаревъ. Въ трудахъ комисс!и въ качествЪ его чле-

новъ приняли участе Ю.Н. Вагнеръ,Н. В. Краинский, Г. Н.

Пто-Ульскй, Н. Н. Салтыковъ, А. В. Соловьевъ, 1. Б. Стру-

ве, Л. Я. Тауберъ и В. В. Фармаковский.

Въ составъ ревиз!онной комисби съ 1928 по 1980 г.

входили Ан. Д. Билимовичъ,А. И. Косицюй и П. Н. Рыш-

ковъ. Съ 1930 г. совфть Института пересталъ избирать ко-

миссю, такъ какъ контроль суммъ, отпускаемыхъ Куль-

турною комис@ею на нужды Института, производится спе-

шальными югославянскими органами. Съ тЪхъ поръ уста-

новился такой порядокъ, что правлее Института сооб-

щаетъ совфту получаемыя имъ отъ Культурной комисаи

свфдфн!я объ ассигнован!яхъ на нужды Института.

ОтдЪфлен!1я Института. Согласно ст. 9 Устава

вь случаЪ необходимости члены Института распредЪляются

по отдфленямъ. Эта необходимость обнаружилась вскорЪ

послЪ основан!я Института. Въ октябрЪ 1928 г. при немъ

были образованы слЪдуюция отдфлен!я: философское,воз-

главлявшееся Н. О. Лосскимъ въ 1928—29 гг., а съ того

времени П. Б. Струве; языка и литературы подъ предсЪда-

тельствомъ С. М. Кульбакина (1928—1932) и А. Ш. Погоди-
на; общественныхъ и историческихъ наукъ подъ предеЪ-
дательствомъ А. Г]. Доброклонскаго (1928—1936) и Е.В.
Аничкова; наукъ естественныхъ, агрономическихъ и меди-
цинскихъь подъ предсфдательствомъ А. 1. Игнатовскаго, и
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наукъ математическихк и техническихь подь предс5датель
ствомъ Г. Н. Шо-Ульскаго (1928—1933) и Н. Ш. Салтыкова.
Во исполнеше выраженнаго на четвертомъ академическомъ
СЪЪздЪ пожеланя, „чтобы въ Русскомъ Научномъ Инсти-
тутЪ въ БФлградЪ было отведено мЪсто военнымь нау-
камъ“, при отдЪлени наукъ общественныхь и историче-
скихь образована военная секшя подъ предсЪдательствомъ
В. И. Баскакова (1928—1933) и И. С. Свищева,

Библ!1отека. Института. Шри организани ИНн-
ститута не было и рЪчи объ учреждении при немъ такой би-
бл!отеки, которая бы полностью соотв$тствовала потреб-
ности его членовъ въ книгахъ. Эта потребность въ значи-
тельной, хотя все же далеко не достаточной степени удов-
летворяется наличностью въ БЪлградЪ Народной библоте-
ки и книгохранилищъ Сербской Королевской Академии, уни-
верситета, министерствь и другихъ учрежденй. КромЪ
того, Институтъ вошель въ сношен!я съ Гельсингфорской
университетской библотекою, которая съ исключительною
предупредительностью пересылаетъь необходимыя его чле-
намъ русскя книги. Скромная собственная библотека Ин-
ститута образовалась отчасти путемъ покупки книгъ и вы-
писки журнала Озгесйвотчасти же и по преимуществу пу-
темъ получен!я разныхъ изданй въ даръ и въ обмБнъ за
изданя Института. Къ сожалЪн!ю, учрежден!я, выразивиия
готовность обм$ниваться съ Институтомъ изданями, да-
леко не аккуратно выполняютъ взятое на себя обязатель-
ство. Въ 1934 г. предсЪдатель Института ©. В. Тарановск!й
началъ лично составлять карточный каталогъ библ!отеки.
По инвентарному списку въ 1936 г. значилось 516 номеровъ
книгъ и брошюръ. Въ настоящее времяпо инвентарю зна-
чится 681 номеръ; это число обнимаетъ до 900 книгъ и бро-
итюръ (т. к. пер!одическ!я издан!я заносятся подъ общимъ
номеромъ). Библ!отекарь Института А. В. Соловьевъ закон-
чилъ составлене карточнаго каталога.

Торжественныя собран!я Института. Рус-
скй Научный Институтъ устроилъ цфлый рядъ торжествен-
ныхъ публичныхь собрат, посвященныхь крупнымъ дФя-
телямъ науки и культуры. Первое собраше, состоявшееся
9 декабря 1928 г., было посвящено столЪтю со дня рож-
деня Б. Н. Чичерина. На немъ произнесли рЪчи Н. О. Лос-
скй „Б. Н. Чичеринъ какъ философъ“, Е. В. Спекторския
„Б. Н. Чичеринъ какъ государствовздьъ“, П. Б. Струве „МЪ-
сто Б. Н. Чичерина въ истори русской образованности и
общественности“ и ©.В. Тарановсюй „Б.Н. Чичеринъ какъ
историкъ русскаго права“ Второе собранйе состоялось
20 января 1929 г. по поводу кончиныК. Я. Кадлеца. ПослЪ
вступительнаго слова предсЪдателя Института произнесли
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рЪчи ©. В. Тарановсюй „Кадлецъ и сравнительная истор!я
славянскаго права“ и А. В. Соловьевъ „Кадлець какъ исто-
рикъ права южныхъ славянъ“. Третье собран!е состоялось
14 апрФля 1929 г. и было посвящено столЪ1ю со дня смерти
осифа Добровскаго. ПослЪ вступительнаго слова предсЪ-
дателя С. М. Кульбакинъ произнесъ рфчь „осифъ Добров-
ск!й, основатель славяновЪдЪн!я“. Четвертое, состоявшееся
26 мая 1929 г, было посвящено ГрибоЪдову. РЪчи произ-
несли А. А. Кизеветтеръ „Историческое и внфвременное въ
ГорЪ отъ ума“ и А. В. Соловьевъ „ГрибоЪдовъ какъ роман-
тикъ‘. Пятое, состоявшееся 12 февраля 1930 г., было по-
священо С. М. Соловьеву. РЪчи произнесли И. И. Лаппо
„Памяти С. М. Соловьева“, П.Б. Струве „С. М. Соловьевъ“,
О. В. Тарановскй „С. М. Соловьевъ и истор!я русскаго пра-
ва‘ и Е. Ф. Шмурло „С. М. Соловьевъ“. Шестое, состояв-
шееся 15 февраля 1931 г., было посвящено пятидесятилЬт!ю
со дня смерти Достоевскаго. Посл вступительнаго слова
предсфдателя произнесли рфчи П. Б. Струве „Нацональное
и мровое значен!е Достоевскаго“ и А. Л. Погодинь „До-
стоевск!й какъ писатель“. Седьмое, состоявшееся 24 марта
1931 г., было посвящено памяти императора Александра П.
РЪчи произнесли Г]. Б. Струве „Освобождене крестьянъ и
экономическя и финансовыя реформы Александра П“, С.Н.
Трегубовъ „Судебные Уставы императора Александра П“
и ©. В. Тарановскй „Общее значене великихъ реформъ
императора Александра П въ истор!и русской государствен-
ности“. Восьмое, состоявшееся 16 января 1933 г., было по-
священо столфтней годовщинЪ Росойской Академ!и Гене-
ральнаго Штаба. Произнесли рфчи Д. Милютиновичь „Вля-
ше русской военной науки на сербскую“, В. И. Баскаковъ
„Академизмъ въ учреждени и въ дл Росойской Акаде-
м!и Генеральнаго Штаба“, И. С. Свищевь „Русская геоде-
зическая наука въ Академ!и Генеральнаго Штаба“ и С. Бош-
ковичъ „Влян!е русской геодезической науки на геодезиче-
скя работы въ Серб!и, а затБмъ въ Югослави“. Девятое
состоялось 1 февраля 1983 г. и было посвящено столЪтней
годовщин$ свода Законовъ Росойской Империи. Произ-
несли рфчи ©. В. Тарановскй „Значение кодификащи въ
истори русской государственности“ А. В. Соловьевъ
„Сводъ Законовъ и Полное Собране Законовь Росайской
Империи" и П.Б. Струве „Сводъ Законовъ какъ фактъ и фак-
торъ укрфпленя и объединевя культурной, сощальной и
хозяйственной жизни Росси“. Десятое, состоявшееся 22 но-
ября 1933 г., было посвящено А.Н. Пыпину по поводу сто-
лЪлйя со дня его рожденя. Произнесли Р$чи Е. А. Ляцюй
„Пыпинь какъ историкъ литературы и этнограф!и“ и А.Л.
Погодинь „Пыпинъ и славянство“. Одиннадцатое, состояв-

Зап. Русск. Научн. Инст., вып. 14, 2
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шееся 11 декабря 1933 г., было посвящено В. И. Ламанскому|

по поводу столЪт!я со дня его рожденя. ПослЪ вступитель-

наго слова предсЪдателя ©. В. Тарановскаго о значени Ла-

манскаго для истор!и славянскаго права П. Б. Струве про-

изнесъ рфчь „В. И. Ламансюй какъ историкъ культуры И

публицистъ“. Дв$надцатое, состоявшееся 20 марта 1934 г.,

было посвящено Д. И. МенделЪеву по поводу столЪт!я со

дня его рожденя. Произнесли р$чи Б. Петроневичь „Во-

просъ о пр!оритетЪ Менделфева или Лотаря Майера“,Н. А.

Пушинъ „Значеше Д. И. МенделЪева въ истори хими’ и

П. Б. Струве „Д. И. МенделЪевъ какъ экономический мыели-

тель и дЪятель’. Тринадцатое, состоявитееся 26 декабря

1934 г., было посвящено столтю со дня основашя Импера-

торскаго Университета св. Владим!ра. ПослЪ вступительнаго

слова предсБдателя ©. В. Тарановскаго произнесли рЪчи

П. Б. Струве „Исторический обликъ и значеше университета

св. Владимра" и Е.В. Спекторский „Культурное дъло универ-

ситета св. Владимра“. Четырнадцатое, состоявшееся 17 де.

кабря 1935 г., было посвящено стою со дня основае!я

Императорскаго Училища ПравовёдЪн!я. РЪчи произнес» и

П. Б. Струве „Императорское Училище ПравоьЪДЬЕЯя въ

истор!и русской культуры и обществениссти“ и С. Н Тре-

губовъ „Императорское Училище ПравовфдЪн!я въ истори

русскаго правосул:я“. Пятналцалое, состоявшееся 1@ фев

раля 1936 г., было посвящено памяти ©. В. Тарановскаго.

Произнесли вступительное слово А. П. Доброклонсюйи рт-

чи Е.В. Спекторскай,П. Б. Струве и А.В. Соловьевъ. Шест-

надцатое, состоявшееся 21 мая 1936 г., было посвящено па-

мяти академика И. П. Павлова. РЬчи произнесли А.1. Игна-

товскй „Личность И. П. Павлова“, М. Н. Лапинский ‚,Меха-

низмъ головного мозга по изслЪдованямъ И. П. Павлова“,

АА. Солонсюй „ИзслЪдовашя И 11. Павлова по физелог!и

пищеварительныхъ органовъ“ и П. Б. Струве „Одно личное

воспоминане объ И. П. ПавловЪ и его образъ какъ уче

наго“. Семнадцатое, состоявшеееся 23 февраля 1937 г., бы-

ло посвящено памяти М. К. Любавскаго. Произнесли рЪчи

Л. М. Сухотинь „Очеркъ жизни и дБятельности М. К. Лю-

бавскаго въ связи съ личными воспоминашями“, А. В. Со-

ловьевь „М. К. Любавск!й какъ историкъ русско-литовскаго

государства“, А. Л. Погодинъ „М. К. Любавский какъ исто-

рикъ западныхъ славянъ“, П. Б. Струве „Одно воспоминан!е

О М. К. Лобавскомъ“. Восемнадцатое, состоявшееся 28 мая

1937 г., было посвящено трехсотлЪю Декартова „Разсуж-

ден!я о методЪ“. РЬчи произнесли 1. Б. Струве ‚„МЪсто Де-

карта въ истори м!ровой духовной культуры“, Е. В. Анич-

ковъ „Эстетика Декарта“ и Н. Н. Салтыковь „Значене Де-

карта въ создани современной математики“. Девятнадца-
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тое, состоявшееся 15 декабря 1937 г., было посвящено па-
мяти Д. [1. Рузскаго и Е. В. Аничкова. РЪчи произнесли
В. В. Фармаковский, П. Э. За!ончковсюй, И.Н. Голенищевъ-

Кутузовь и В. А. Мошинъ. Двадцатое, состоявшееся 29 де-
кабря 1937 г., было посвящено 125-лЪю со дня рожденя
Гончарова и столЪт!ю со дня рождения К. К. Арсеньева. РЪ-
чи произнесли А. Л. Погодинъ „Отношеше Гончарова и Го-
голя къ русской дЪфйствительности“ и П. Б. Струве „К.К.
Арсеньевь какъ публицистъ, общественный дЪятель и ли-
тературный критикъ“. Двадцать первое, состоявшееся 20
февраля 1938 г., было посвящено памяти В. Г. Васильев-
скаго и А. Н. Веселовскаго. РЪчи произнесли Ш. Б. Струве
„Общая характеристика В. Г. Васильевскаго, какъ ученаго
историка и въ частности, какъ историка соц1альныхъ отно-
шей древней Греши“ и „Къ общей характеристикЪ А.Н.
Веселовскаго какъ ученаго въ связи съ его трудами по
истор!и ренессанса“, Г. А. Острогорск!й „В. Г. Васильевский
какъ историкъ Византи и творецъ новЪйшей русской ви-
зантолои“ и А. Л. Погодинъ „А. Н. Веселовск!й какъ уче-
ный и учитель“. Двадцать второе, состоявшееся 3. марта
1938 г., было посвящено А.И. Беличу по поводуего избра-
ния почетнымъ членомъ Института; рчи произнесли А. [.
Игнатовскй, А. Л. Погодинъь и Н. А. Пушинъ. Двадцать
третье, состоявшееся 23 марта 1938 г., было посвящено па`
мяти А. П. Доброклонскаго; рфчи произнесли В. В. Фарма-
ковеюкй, Г]. Б. Струве и С. В. Троицк. КромЪ того, на тор-
жественномъ собраши по поводу столЪя со дня смерти
Пушкина были произнесены рЪфчи членами Института П.Б.
Струве „Духь и слово Пушкина“, А. Л. Погодинымъ ‚Пу
кинь и государственность“, И. Н. Голенищевымъ-Кутузо-
вымь „Поэз1я Пушкина“ и Е. В. Аничковымъ ‚„Пушкинъ и
театръ“.

Бесф$ды Института. КромЪ публичныхъ общихъ
собравй, въ ИнститутЪ состоялось нЪфсколько закрытыхъ
общихъ собранй, посвященныхъ бесЪдамъ съ пр!Ьзжав-
шими въ БЪфлградъ учеными и писателями. Восьмого ок-
тября 1928 г. состоялась бесЪда съ 3. Н. Гипшусъь и Д.С.
Мережковскимь на тему „Достоевскй и теократя“. Съ
К. Д. Бальмонтомъ бесЪдовали на тему „О связи науки съ
поэз1ею“. Въ мартЪ 1930 г. С. С. Масловь сообщиль свои
матер!алы о положен!и крестьянъ въ совфтской Росчи. Въ
январЪ 1931 г. Игорь СЪФверянинъ прочиталъ свой неиздан-
ный романъ въ стихахъ. Тогда же состоялась бесфда съ
шахматистомъ Алехинымъ. Въ мартЪ и апрЪлЪ 1931 г. со-
стоялись бесфдысъ И. И. Лапшинымъ на тему „Творческое
воображене въ наукЪ“, „Безсознательное въ научномъ
творчествЪ“", „Творческая догадка ученаго“ и „Мышлене

2%
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какъ предметъ логики и психоломи“. Гостями Института

были Н.Н. Головинъ и В. Н. Ипатьевъ.
Доклады и рЪчи. Средотоше дфятельности Ин-

ститута составляютъ доклады и рЪчи въ отдлешяхь и ихъ

соединенныхъ собран!яхъ. ПослЪ докладовъ происходятъ

преня. Эти засфданя открыты для публики безъ права

участ!я въ преняхь. Къ сожалфнйшю, молодежь посф5щаетъ

ихъ менЪфе, чЪмъ старшее поколЪше эмиграцщ!и. За десять

лъть въ ИнститутЪ было сдфлано 670 сообщенй. Изъ нихъ

253 были посвящены Росси, 34 Югослав!и, 93 гуманитар-

нымъ наукамъ, 65 б!оломи и медицинЪ, 53 математикЪ, ме-

ханикЪ и физикЪ, 47 военнымъ наукамъ, 43 философии и

32 наукамъ техническимъ. Значительная часть докладовъ,

касающихся Росси, была посвящена живымьъ и особенно

умерштимъ русскимъ дЪятелямъ, преимущественно ученымъ:
императорамъ Петру Великому (Р.К. Дрейлингъ), Екатери-

нЪ П (А. А. Кизеветтеръ, П. Б. Струве), Александру[ (Л. А.

Оленинъ, Н. ©. Преображенскй, А. Н. ФатЪевъ), Николаю 1

(А. Л. Погодинъ, П. Б. Струве) и Александру П(Л.И. Ба-

скаковъ, А. Л. Погодинъ, П. Б. Струве, ©. В. Тарановский,

С. Н. Трегубовъ); И. С. Аксакову (А. Л. Погодинъ), Е. В.

Аничкову (И. Н. Голенищевъ-Кутузовъ, В. А. Мошинъ),

В. Б. Антоновичу (П. Б. Струве), К. К. Арсеньеву(П. Б. Стру-
ве), Петру Артемьеву(Е. В. Шмурло),И.М. Бартельсу(П.Б.

Струве), К. Н. Бестужеву-Рюмину (Е. Ф. Шмурло), В. А.
Бильбасову (П. Б. Струве), А. А. Блоку (А. В. Соловьевъ,
Е. В. Спекторск!й), А. Л. Блоку (Е. В. Спекторсюйй, П. Б.
Струве, ©. В. Тарановск!й), М. Н. Богданову (В. Э. Марти-

но), М. М. Богословскому(А. А. Кизеветтръ, П. Б. Струве,
©. В. Тарановский, А. В. Флоровский), О. В. Болдыреву (П.Б.
Струве), В. 1. Борткевичу (В. И. Бъльский,П.Б. Струве, ©. В.

Тарановск!Я), С. П. Боткину (П. Б. Струве), А. А. Брандту
(Г. Н. Шо-Ульск!й), ©. А. Бредихину(И. С. Свищевъ,О.Л.
Струве), И. Г. Бубнову (Я. М. Хлытчщевъ), ©. Булгарину
(А. Л. Погодинъ), В. Г. Васильевскому(Г. А. Острогорсюй,
П. Б. Струве), Н.И. Васильеву(А. 1. Игнатовсюй,А.И.Сте-

бутъ, Д. М. Тихомировъ), А.Н. Веселовскому(А. Л. Пого-

динъ, П. Б. Струве), С. Ю.Витте (П. Б. Струве), св. Влади-
м!ру (Л. М. Сухотинъ), Герцену (Е. В. Аничковъ,©.В. Та-
рановск!й), В. И. Герье (П. Б. Струве), Н. В. Гоголю (А. Л.
Погодинъ), Е. Е. Голубинскому (П. Б. Струве), Гончарову
(А. Л. Погодинъ), ГрибоЪдову(А. А. Кизеветтръ,В. А. Лед-
ницкй, А. В Соловьевъ, ПТ]. Б. Струве), А. П. Доброклонско-

му (П. Б. Струве,С. В. Троицкий,В. В. Фармаковский), ©.М.
Достоевскому(И.И. Лапшинъ,А. Л. Погодинъ, П. Б. Стру-
ве, В. В. Топоръ-Рабчинския), Н. ©, Дубровину (П. Б. Стру-
ве), Куравскому(Я. М. Хлытщевъ), Вячеславу Иванову(Е.В.
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Аничковъ, И. Н. Голенищевъ-Кутузовъ), Е. Ф. Канкрину

(П. Б. Струве), В. М. Кернигу (П. Б. Струве), А. А. Кизевет-

теру (П. Б. Струве, ©.В. Тарановский), И. КирЪевскому (1. Б.

Струве), Коркину(Н. Н. Салтыковъ), Королькову (СГ Тре

губовъ), А. А. Кунику (П. Б. Струве), В. И. Ламанскому

(Е. В. Аничковъ,П. Б. Струве, ©. В. Тарановск!й), Ге

еру(Л.И. Баскаковъ, П. Б. Струве), Лермонтову (А. Л. По-

годинъ) Н. И. Лобачевскому(П. Б. Струве), Н. О. Лосскому

(Н. В. Краинск!й), М. К. Любавскому (А.Л. Погодинъ,А.В.

Соловьевь, П Б. Струве, Л. М. Сухотинъ), Ю. В. Любин-

скому (М. Н. Лапинский), А. А. Максимову (А. А. Редлихъ),

Д. И. Менделфеву (Б. Петронвичъ, Н. А. Пушинъ, П. Б

Струве), К. А. Неволину (П. Б. Струве, ©. В. Тарановск!й),

А. А. Нечаеву (П. Б. Струве), П. И. Новгородцеву (Е.В.

Спекторский,П. Б. Струве), Б. Э. Нольде (©. В. Тарановский),

Н. Н. Обручеву(Л.И.Баскаковъ),И. П. Павлову(А. Г. Игна-

товскй, М. Н. Лапинсюй, А А. Солонсюй, П. Б. Струве),

С. ©. Платонову (П. Б. Струве, ©. В. Тарановск!й), Н. М.

Пржевальскому (В. Э. Мартино), А. С. Пушкину (И.И. Лап-

шинъ, Л. А. Оленинъ, А. Л. Погодинъ, П. Б. Струве,В.В.

Топоръ-Рабчинский), А. Н. Пыпину (Е. А. Ляцюй, А. Л. По-

годинъ),К. А. Раухфусу (П. Б. Струве), А. А. Редлиху (А. [.

Игнатовск!й), Палладю Роговскому (Е. Ф. Шмурло), П. И.

Рудченко (А. Ю. Вегнеръ,Г. М. Курило), Д. ПШ. Рузскому

(П. Э. Заончковскюй, В. В. Фармаковский), генералу Самсо-

нову (М.А. Иностранцевъ), Д. ©. Селиванову (Н. Н. Салты-

ковъ, П. Б. Струве), О. И. Сенковскому (11. Б. Струве), В.И.

СергЪевичу (П. Б. Струве, ©. В. Тарановский), В. Н. Сиро-
тинину (А.1. Игнатовсюй, А. А. Солонскйй), А. И. Соболев-

скому(С. М. Кульбакинъ,А. Л. Погодинъ), Н. И. Соколову
(П. Б. Струве), Соллогубу (Игорь СЪверянинъ), С. М. Со-

ловьеву(И.И. Лаппо, П.Б. Струве, ©. В. Тарановский,Е.Ф.
Шмурло), Африкану Спиру (1. Б. Струве), П. А. Столыпину
(П. Б. Струве), А. С. Суворову (Р. К. Дрейлингъ,А.Е. Его-

ровъ), В. В. Сушкину (Ю.Н. Вагнеръ), Г. И. Танфильеву

(В. Д. Ласкаревъ), Л.Н. Толстому (М.А. Иностранцевъ,И.И.

Лапшиньъ, [|]. Б. Струве), ©. В. Тарановскому (А. ШП. Добро-
клонсюй, А. В. Соловьевъ, Е. В. Спекторскийй, П. Б. Струве),

А. А. Троянову (Г. Б Струве),И. С. Тургеневу (А. Л. Пого-
динъ, Е. В. Спектореюй, ©. В. Тарановеюй, В. В. Топоръ-

Рабчинск!й), Тютчеву (И. И. Лапшинъ), Николаю Успен-
скому (А. Л. Погодинъ), Фету (Л. М. Сухотинъ), Фофанову
(Игорь СЪверянинъ), А.С. Хомякову(П. Б. Струве), Чаадае-
ву (Е. В. Спекторск!й), Чебышеву (В. Х. Даватцъ), Черны-
шевскому (Е. В. Аничковъ), Чехову (А. Л. Погодинъ), Д.И.
Чижевскому (11. Б. Струве), Б. Н. Чичерину (Н. О. Лосев,
Е. В. Спекторский,11. Б. Струве, ©. В. Тарановск!й), Шмидту
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(В. В. Фармаковск!й), ©. Г. Яновскому (Н. В. Краинск!),
М. Н. Ясинскому (А. В. Соловьевъ, ©.В. Тарановск!й). Изъ
этого списка явствуетъ, что, хотя совЪтъ Института и при-
зналь въ 1929 г., что онъ не располагаетъ достаточными
силами для исчерпывающаго историческаго обозрЪейя всего,
сдфланнаго русскими учеными во всЪхь научныхь обла-
стяхъ, однако фактически члены Института немало потру-
дились надъ этою задачею. Рядъ докладовъ и рфчей быль
посвященъ крупнымъ славянскимъ ученымъ: Бальцеру(©.В.
Тарановск!й), А.И.Беличу(А.[. Игнатовскй,А. Л. Погодинь,
Н. А. Пушинъ), Богишичу (А. В. Соловьевъ, ©.В. Таранов-
ский), Бошковичу (П. Б. Струве, Б. К. Трухелка), Добров-
скому (С. М. Кульбакинь, Е. В. Спекторск!), Кадлецу
(А. В. Соловьевъ,Е. В. Спекторсюй,©.В. Тарановск!й), Ма-
ЦЪевскому (©. В. Тарановск!й), Ягичу (©.В. Тарановский).

Наибольшее число сообщен!й сдЪлаль П.Б. Струве, а
именно 102. А. Л. Погодинъ сдфлаль 37 сообщений, ©.В.
Тарановский 30, дв$надцать членовъ Института всего по
одному, а н5которые не сдфлали ни одного. Въ совЪтЪ Ин-
ститута нЪсколько разъ поднимался вопросъ объ увеличе-
ни числа докладовъ. Секщя военныхъ наукъ въ 1935 г.
вмЪнила въ обязанность каждому члену сдфлать не мене
одного доклада въ годъ.

Семинар!и. Для ознакомлен!я интересующихся и
особенно начинающихъ ученыхъ съ методами научной ра-
боты, съ современнымь положешемъ отдЪльныхь научныхъ
дисциплинъ и съ н$которыми сторонами русской истори
и природы при ИнститутЪ были организованы семинар!и.
Ими руководили 17 членовь Института: В.И. Баскаковъ (О
военной доктринЪ, 1932, 1933), Ант. Д. Билимовичъ (по аб-
солютной геометр!и и механикЪ, 1938, 1929), В. Х. Даватць
(По теор!и вЪфроятности, 1935), Р.К. Дрейлингъ и В.М. Про-
нинъ (по вооруженнымъ силамъ Росси, 1936), Н. А. Житке-
вичъ (по военно-техническимь знан!ямъ, 1937), А. М. Зай-
цевъ (по полезнымъ ископаемымъ Росаи, 1933, 1934), Н.В.
Краинск!й (по психоломи, 1935), В. Д. Ласкаревъ (по геоло-
и Росси, 1929, 1930), Л. М. Михеевъ (по военно-инженер-
нымъ знанямъ,1937, 1938), А. Л. Погодинъ (по литературЪ,
1932, 1933, 1934; по истор!и русской литературы, 1936), В.Н.
Полянский (по военно-инженерному дфлу, 1932), Д. П. Ря-
бушинск!й (по аэродинамикЪ, 1928, 1929), Н. Н. Салтыковъ
(по интегрирован!ю дифференщальныхъ уравненйй съ ча-
стными произведешями, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933;
по математическимъ теор1ямъ задачи трехъ тБлъ,1935,1938;
по теорти уравнен!й съ частными производными, 1936, 1937),
Е. В. Спекторскй (по теор!и публичнаго права, 1928, 1929;
по введеню въ философию,1929, 1930), П. Б. Струве (по во-
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просамъ обществовЪдЪния, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1938;

по современнымъ экономическимъь явлешямъ, 1935, 19386;

по политической экономи и сощтологи, 1937), ©.В. Тара-

новскй (по истори русскаго права земскаго пер!ода, 1931,

1932).
Курсы. КромЪ докладовъ на болъе или мене спе-

цтальныя темы, Институтъ организоваль рядЪ систематиче-

скихъ курсовъ. За десять лЪТЪ 12? членовъ Института про-

чли сльдующие курсы: В.Х. Даватць „Теор1я чиселъ"(1933),

‚Число п и связанныя съ НИМЪ проблемы“ (1934), Теория

вБроятности“ (1930, 1935), „Теория поверхностей“ (1986),

„Геометрия Лобачевскаго“ (1936, 1937), „Аксюоматика гео-

метр!и“ (1937, 1938); А. А. Кизеветтеръ „Московская Русь,

государственное и общественное ея устройство“ (1929); Н.В.

Краинскй „Философия природы“ (1933), „Психология“ (1934,

1935); И. И. Лаппо „Югозападная Русь, Литва и Польша въ

ихь историческомъ взаимоотношени“ (1929, 1930); Н. О.

Лоссюй „Чувственная, интеллектуальная и мистическая иН-

туищия“ (1928, 1929), С. И. Метальниковъ „Проблема без-

смертя и смерти въ современной б1оломи“ (1929); Г.А.

Острогорсюй „История визан!йскаго иконоборчества“

(1930); Д. П. Рябушинский „Основы аэродинамики“ (1928,

1929); П. Б. Струве „Экономическая истор!я Росси въ связи

съ образовашемъ государства и общимъ культурнымъраз:

витмемъ страны“ (1928, 1929, 1930, 1931, 1932), „Сощальныя

и политическая идеи и движенмя въ Росси въ ХХ вЪкб“

(1984, 1935, 1936, 1997, 1938); А. В. Флоровсюй „Кевская

Русь въ связи съ проблемою нащюональнаго единства РУС”

скаго народа“ (1929); С. Л. Франкъ „Сощальная философия“

(1930); Е. Ф. Шмурло „Географическия особенности русской

территори и ихъ вмяше на исторический ходъ собымй въ

жизни русскаго народа“ (1980), „О поэзи Пушкина“ (19380).

Особенно большой усп®хъ имфли курсыП.Б. Струве. Кро-

мЪ посторонней публики, ихъ слушателями были и мноме

члены Института.

Публичныя лекц и. Пока въ БЪФлградЪ сущест-

вовалъь руссюй народный университетъ, члены Института

входили въ составъ его правления и читали въ немъ публич-

ныя лекши. КромЪ того, они читали лекщи въ народныхъ

университетахъ не только БЪлграда (Коларчевъ универси-

тетъ), но и другихъ городовъ: Любляны, Марибора, Сарае-

ва, Целья и Шабаца. По приглашеню Русской Матицы они

читали публичныя лекщи въ ЗагребЪ, Люблянф, МариборЪ

и Новомъ Саду. ЦЪлый рядъ другихъ русскихъ организаций

постоянно проситъ членовъ Института читать для нихъ пуб-

личныя лекщи на интересующия ихъ темы. Ввиду всего это-

го Институть не считаль необходимымъ устраивать, по
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крайней мЪрЪ въ БЪлградЪ, кромЪ систематическихъ кур-
совъ, еще особыя публичныя лекщи. Въ 1932 г. по инища-
тивЪ В. В. Розенберга Институтъ выработаль правила вы-
Ъздныхь лекшй въ провинщи. Такя лекщи были прочитаны
В. В. Розенбергомъ въ ЗагребЪ, Новомъ Саду и Сомборъ,
О. В. Тарановскимъ въ Дубровник, ЗагребЪ, СомборЪ и
СубботицЪ,Л. Я. Тауберомъ въ ЛюблянЪ и СкоплЪ и С.Н.
Трегубовымъ въ Ерцегнови.

Издан!я Института. Какъ видно изъ изданнаго
Институтомъ библюграфическаго сборника, русске ученые
въ эмигращи получили возможность печатать свои научные
труды на всевозможныхъ языкахъ до японскаго включи-
тельно и по вс$мъ дисциплинамъ отъ богослов!я до рад!о-
техники. ТЪмъ не менЪе вопрось о печатан!и является чрез-
вычайно болзненнымъ для русской ученой эмигращи. Осо-
бенно затруднительно печаташе книгь и статей о Росси и
на русскомъ языкЪ. Существуютъ сборники, составленные
русскими авторами и посвященные русскимъ темамь (До-
стоевскому, Толстому, современной Росси и т. п.), но на-
печатанные на н$мецкомъ или чешскомъ языкЪ. ИзвЪстень
руссюй философский журналь на нЪмецкомь язык (4ег Киз-
$1зспе Седапке). ЦЬлыя монографим, напримЪръ, изслЪдо-
ван!я по русской истор!и Г. В. Вернадскаго и М. В. Шахма-
това, размножались съ помощью пишущихь машинъ. На
одной выставкЪ книгь въ ПрагЪ находилось математиче-
ское изслЪдоване Н. Е. Подтягина, который домашнимь
способомъ собственноручно набралъ и переплель свою ра-
боту. Съ течешемь времени возможности печатан!я все
ухудшаются. Такъ, напримЪръ, не могъ выйти въ свЪтъ со-
всЪмъ готовый въ рукописи сборникъ статей русскихъ фи-
лософовъ, посвященный Л.Н. Толстому по поводу столЪ-
я со дня его рожден!я. Совершенно готовые къ печати
труды третьяго съфзда русскихь ученыхъь въ ПрагБ въ
1924 г. донынЪф остаются въ рукописи. Прекратилась изда-
тельская дЪятельность русскихъ ученыхь въ БерлинЪ. Мо-
лодые ученые, желающие получить отъ русскихъ академи-
ческихъ организаци степень магистра или доктора, при-
нуждены представлять свои изсл$дован!я въ рукописномъ
вид, хотя уже на первомъ академическомъ СЪЁздЬ въ
1921 г. въ ПрагЪ Е. В. Аничковъ совершенно основательно
замфтилъ, что этимъ пресЪкается традищя предоставлен!я
диссертащй суду возможно болЪе широкаго круга публики.
На второмъ съфздЪ въ ПрагЪ въ 1922 г. была образована
подъ предсЪдательствомъ Ант. Д. Билимовича особая ко-
мисс!я „по издательству ученыхъ трудовъ и учебниковъ“.
Комисс!я разработала планъ издан!я Союзомъ академиче-
скихъ организаций ученаго журнала, монографий, учебни-
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ковъ и популярныхъ книгъ. Планъ былъ принятъ СЪЪ3-

домъ, но такъ и остался на бумагЪ за недостаткомъ мате-

р1альныхъ средствъ.

Основане Русскаго Научнаго Института въ БЪлградЪ

вполнЪ естественно оживило вопросъ о систематическомъ

печатани русскихъ ученыхъ трудовъ. Онъ встрФтилъ со-

чувственное отношене со стороны Культурной Комисаи,

начавшейся включать въ свою смЪту соотв$тственныяассиг-

нован!я. Осенью 1928 г. правлемемьъ Института было со-

ставлено Положене о печатан!и его трудовъ. Оно было

утверждено совЪтомъ 23 января 1929 г. Положеше преду-

сматриваетъь печатан!е диссертащй, монографий, въ случаЪ

возможности курсовъ наукъ, преподаваемыхъ въ высшихъ

школахъ, если они представляютъ извфстную оригиналь-

ность, а также Записокъ, содержащихъ научныя и критико-

библографическ!я статьи объемомъ не свыше трехъ печат-

ныхь листовъ, причемъ предпочтен!е отдается статьямъ ©

Росаи и Югослав!и. Съ 1932 г., вслЪдств!е затруднен!й ма-

тер!альнаго характера пришлось сократить максимальный

объемъ статей до двухъ листовъ. Институту удалось толь-

ко частично выполнить программу Положеня. Къ лФту

1938 г. онь напечаталъ: „Труды четвертаго съЪзда рус-

скихь академическихь организацщ!й за границей“ въ двухъ

томахъ, изъ которыхъ первый посвященъ гуманитарнымъ

наукамъ, а второй наукамъ математическимъ, естествен-

нымъ и техническимъ; первый выпускъ ‚,Матер!аловъ для

библограф!и русскихъ научныхъ трудовъ за рубежомъ“

(1930); четырнадцать выпусковъ Записокъ. Всего напечата-

но 5217 страницъ, или 322 печатныхъь листа. Въ издан!яхъ

Института помЪфщаются работы не только его членовъ и

авторовъ, проживающихъ въ Югослав!и, но также русскихъ
ученыхъ изъ другихъ странъ (Франщи, Герман!и, Чехосло-

ваки, Америки). Такъ, наприм$ръ, изъ 77 статей, вошед-

шихъ въ труды четвертаго съЪзда, 30 принадлежатъ авто-

рамъ. проживающимъ внф Югослав!и; изъ 10 статей, пом$-

щенныхь въ девятомъ выпускЪ Записокъ, только 5 напи-
саны русскими авторами изъ Югослав1и. Это сообщаетъ За-

пискамъ Института характеръ ученаго органа всей русской
эмигращи. И посему весьма отрадно, что несмотря на не
уменьшаюняся матер!альныя затруднен!я Записки продол-

жаютъ выходить регулярно.
Изъ 43 статей, помфщенныхь въ [ томЪ Трудовъ чет-

вертаго създа 23 посвященырусской истор!и и литературЪ,
10 славянству (въ томъ числЪ 8 Югослав!и), 3 Визант!и, 9
философи и теорши отдфльныхь гуманитарныхъ наукъ,
остальныя — истор!и и литературЪ другихъ странъ. Изь 36
статей, помфщенныхъ во второмъ томЪ Трудовъ, 2 посвя-
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щены Росси, 4 Югослав!и, 13 наукамъ математическимъ,

механикЪ и физикЪ, остальныя —= наукамъ б1ологическимь,
агрономическихъ и медицинЪ. Изьъ 163 статей, напечатан-
ныхь въ Запискахъ Института, 86 помфщены въ нечетныхъ
выпускахъ, посвященныхь гуманитарнымъ наукамъ, и 77
въ выпускахъ четныхъ, посвященныхь наукамъ математи-
ческимъ и естественнымъ. Росси посвящены 64 статьи (52
въ нечетныхъ выпускахъ и 12 въ четныхъ), Югослав!и — 8.
На обложкЪ каждаго выпуска печатается содержан!е всЪхь
предшествовавшихь выпусковъ.

Издан!я Института распространяются путемъ обмЪна и
разсылки (по 60 адресамъ въ 1930 г. и 75 съ 1932 года) рус-
скимъ академическимъ организащямъ, университетамъ (въ
первую очередь славянскимъ), библотекамъ, особенно
тЪмъ, въ которыхь работаютъ русске эмигранты, журна-
ламь и редакщямьъ (русскимъ, славянскимь и иностран-
нымЪ, посвященнымь славянству), иностраннымъ музеямъ
и ученымъ обществамъ. Къ 1932 году было продано издан!й
Института на 14670 дин.

Библ1ограф1я русскихъ научныхъ тру:
довъ. Въ программу четвертаго академическаго съЪзда
было включено предложене А. В. Маклецова о системати-
ческомъ собирани эмигрантской ученой библографти. Об-
судивъ это предложене, съЁздъ призналъ настоятельно не-
обходимымъ создане при Русскомъ Научномъ Институт
въ БЪлградЪ особаго Библюографическаго Института въ цЪ-
ляхь учета трудовъ русскихь ученыхъ за границей въ пе-
р1одъ эмигращи. По ‘окончаи съБзда выяснилось, что,
прежде чЪмъ открывать Библюграфический Институть, го-
раздо проще и цЪлесообразнЪе для начала образовать при
Русскомь Научномъь Институт комиссю съ поручешемъ
подготовить первый выпускъь библографическихь матер!а-
ловъ къ десятилЪт!ю русской эмигращи. Въ февралЪ 1929 г.
комисся была образована въ составЪ Ан. Д. Билимовича,
Ю.Н. Вагнера,В. Д. Ласкарева,Т.В. Локотя,Е. В. Спектор-
скаго и А. В. Флоровскаго. Она избрала своимъ предсфдате-
лемъ В. Д. Ласкарева и возложила на Е. В. Спекторскаго
редактирован!е перваго выпуска „Матер!аловъ“. Этотъ вы-
пускъ вышелъь изъ печати въ 1931 г. Въ немъ на 394 стра-
ницахъ перечислено 7038 произведевй 472 авторовъ. Это
перечислен!е далеко не полно. Въ немъ отсутствуютъ труды
многихъ ученыхъ эмигрантовъ даже съ мровыми именами,
напримЪръ, А. А. Максимова. Объясняется это затруднен!я-
ми, которыя встр$тила комисс!я при собиран!и матер!аловъ.
Обращене черезъ печать и путемъ писемъ оставалось не-
рЪдко безъ всякаго отклика со стороны не только отдЪль-
ныхъ ученыхъ, но даже цфлыхъ академическихь организа-
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щи — несмотря на постановление четвертаго съБзда о нрав-

ственной обязанности содЪфйств!я библографическому уч”

режденю. КромЪ неполноты, другимъ недостаткомъ пер-

ваго выпуска Матер!аловь было то, что авторы, предста-

виви!е свЪфдЪн!я о своихь печатныхъ произведен!яхъ, не

одинаково поняли то, что отъ нихъ требовалось: одни со-

общили данныя также и о своихъ статьяхъ научно-популяр-

наго и даже публицистическаго характера, тогда какъ дру

ге не перечисляли своихъ строго научныхъ изслЪдован!й,

если они были напечатаны только въ видЪ статей. Тфмъ не

менЪе, по признаню русской и иностранной печати, первый

выпускъ „Матер!аловъ“ оказался цфннымъ вкладомъ въ

исторшю русской эмигращи. Неоднократно и съ разныхъ

сторонъ высказывалось пожелан!е, чтобы за этимъ выпу-

скомъ послЪдовали дальнфйние. СовЪтъ Института поста-

новилъ сдфлать все зависящее, чтобы ознаменовать деся-

тилье этого учрежден!я издашемъ второго выпуска Ма-

тер!аловъ.
ДесятилЪт:е Института. Въ трудныхъ усло-

вяхь жизни на чужбинЪ десять лЪтъ это цФлая эпоха и для

отдьльныхь лиць и для учрежден. Воть почему, напри-

мЪръ, Русская Матица ознаменовала десятилЪл1е своего су-

ществован!я (1924—1984) четвертымъ выпускомъ своей Би-

бл!отеки, посвященнымь обозрЪн!ю ея дЪятельности за это

время. По случаю своего десятилЪтия Русское Археологи-

ческое общество издало сборникъ статей. Вопросъ о томъ,

какъ достойно ознаменовать десятилЪл!е Русскаго Науч-

наго Института быль предметомъ обсужденя на состояв-

шемся 30 мая 1938 г. засЪдан!и СовЪта. Было принято пред-

ложен!е предсфдателя о желательности издашя обозрън!я

дЪятельности Института за истекийе годы и напечатаня

второго выпуска библюографическихъ Матер!аловъ. КромЪ

того, постановлено собрать автоб!ограф!и членовь Инсти-

тута съ ихь фотографическими карточками. Институтъ всту-

паетъ во второе десятилЪ1е своего существован1я съ вЪрою,

что ему и впредь удастся работать въ томъ направлеви,
которое опредЪлилось въ течене перваго десятилЪт!я. Бу-
душе историки русской эмигращи выяснятъ, какова куль-
турная цЪнность этой работы.



 
=—1_вБИ

.=.МЫВРеет.

ише3оты1

Е==
и*—_,ПриТимаыы:Гт=9

вы=к.==щиег..вы

=.этеыЕееВИ=

_м"=_ОтЕГЕЯ==:_и"

'ИТЫРРР
алеЗы"ИСвнЕ.
оГЕ

.моеПлпрет-ресстаеиранрк—сити.. ^
СМООЫЫвоиоеса148вбсовакьгфаловв-ххЧ‘а

ИПБРеТЕО
зОай1.
фрРыь-иви=и

‚ыымыарыкрис"Пти--
О=-ИННГеипшиииинйнуе—чь

 



РУССКЙ НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТЪ ВЪ БЪЛГРАДЪ ЗА
ПЕРВЫЯ ШЕСТЬ ЛЪТЪ ЕГО ДЪЯТЕЛЬНОСТИ

(съ 1928/9 по 1933/4 акад. годъ включ.).

. ДОКЛАДЫ, СООБЩЕНИЯ, РЬЧИ И ОТДБЛЬНЫЯ ЛЕКШИ.

++ Акацатовъ Н. Е. — Къ вопросу о механизмЪ питан!я

тканевой кл$тки и приспособляемости ея къ окру-

жающей сред. Значене этого вопроса въ 6б1оло-

пи и медицинЪ (3-ХГ 1932).

Андреева М. А. — Къ истор!и византйскихъ политическихъ

идей въ \| вЪкЪ (22-[ 1931). Дубровницюй архивъ

и его значен!е для истори Визант!и (26-1 1931).

Аничковъ Е. В. — ВЪчное Евангеле (31-Ш 1929). ДвЪ струи

русской политической мысли, — Герцень и Чер-

нышевсюЙ до и послЪ 1862 года (5-| и 9-[ 1980).

В. И. Ламанскй, славянофильство и франко-рус-

сый союзъ (3-[ 1934).

Бальмонтъ К. Д. — Русскязыкъ и его созидатели (18-Ш
1929). Поэма Руставели „НосяпИЙ барсовую кожу“

и бретонская повЪсть „Тристанъ и Изольда“ (17-1У

1829).
Баскаковъ В. И. — Эпохальное въ исторографи значенше

великой мровой войны 1914—1918 г. (21-ХИ1928).
Г. А. Лееръ и его научное, военное и нащональ-
ное значене (10-\УТ, 1929). Профессоръ генералъ

Н. Н. Обручевъ какъ нащональный дфятель, сла-

вянофилъ и военный мыслитель, — по случаю сто-
лъя со дня его рожденя (20-1 1931'. Значеше
введен!я всеобщей воинской повинности въ Рос-

си, — въ память пятидесятилЪт1я кончины импе-

ратора Александра П(20-1\ 1931). Единая военная
доктрина(16-Х1 1931). Академизмъ въ учрежден!и и
въ дьлЪ Россйской Академ генеральнаго штаба

(16-[ 1933). Сощологическй моментъ въ дЪлЪ воен-
номъ. Проблема военной сощоломи (20-ХП 1933).

Зап. Рус. Научн. Инст., вып,11. 14
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Билимовичъ Алекс. Д. — Величины и ихъ соотношен!я въ
экономической наукЪ (30-Х1 1932).

Билимовичъ Ант. Д. — Элементы исчисленй образами
(12-ХИ1928). Изъ абсолютной механики(22-[1929).
О съБздЪ по прикладной механикЪ въ Стокгольм
(28-ХТ 1930). О н5которыхъ вопросахъ изъ небес-
ной механики (29-[ 1932), :

Болдыревъ В. В. — Пер!одическая дЪятельность поджелу-
дочной железы (въ окт. 1932).

Бошковий Стефан — Утица] руске геодетске науке на ге-
одетске радове у Срби]и а затим у ФЛугослави]и
(16-Г 1933).

БЪльсвй В. И. — Памяти В.1. Борткевича (2-ХИ1931).

Вагнеръ Ю. Н. — Памяти академика В. В. Сушкина (7-П
1929). Эктопаразиты какъ индикаторы генезися
фауны(4-П, 1932). Регенерацщя эпителя кишечника
у насБкомыхъ (3-\ 1934).

Вегнеръ А. Ю. — РаботыП. И. Рудченка по министерству
финансовъ въ Югославши (30-[\/ 1931). Современ-
ный сельско хозяйственный кризисъ и его значен!е
для Росснастоящей и будущей (23-Ш1932) Мо
ратор1й для долговъ земледЪльцевъ въ Югослав!и
(совм$стно съ Л. Я. Тауберомъ,— 10-\1933).
Технократическая основа политики Рузвельта (31-\М
1934).

Георчевичъ Р. А. — Современныя средства технической
борьбы какъ исходныя данныя для военно инже-
нерной защиты(14-11932). Маскировка(11-[\ 1932).

Геормевсюй М. А. — Еврейство, христанство и язычество
(26-11930). Еврейская община новаго завЪта въ
ДамаскЪ (12-1 1931). Пересмотръ вопроса объ отно-
шен!и сумерйской культурыкъ ассиро-вавилонской
(26-Ш 1931). Прим$неше М. Веберомъ принциповъ
„религозной сощолопи“. къ истори античнаго
еврейства (28-\ 1931). Сорокъь лЬтъ (1891—1931)
политики Римской Кури по сощальному вопросу
(28-1 1932). Письмена и надписи въ ВинчЪ, древ-
нЪйшемъ очагЪ Придунайскойкультуры(28 И1934).
Новонайденная финикЙская поэма ХШст.до Р.Х.
(22-Ш 1934).

Гипшусъ 3. Н. — Достоевсый и теократя (совмЪстно съ
Д. С. Мережковскимъ, — 8-Х 1928).

Голенищевъ-Кутузовъ И. Н. — Росся и руссюе въ юго-
славянскомъ народномъ эпосЪ (29-ХИ1933).

Головинъ Н. Н. — Сощоломя войны(3-Х! 1933).
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Даватцъ В. Х. — Объ одной теоремЪ изъ геометр!и (21-Ш

1930). Къ вопросу объ огибающихъ (10-1 1930).

Геометрическ!я м5ста кратныхъ кривыхъ семейства

поверхностей (27-\ 1932). Къ вопросу о теории со-

вершенныхъ чиселъ (22-ХП1933).

Демченко Г. В. — Основныя теченя въ наукЪ о правЪ въ

связи съ вопросомъ о реальности юридическаго

познаня (9-\ 1929).

Доброклонскй А. П. — О книгЪ Баумгартена „Тригвисонъ,

норвежск!Й король, и его отношене къ Владимиру

Святому“ (18-ХП1931). Структура вселенскихъ со-

боровъ (18-[\ 1934).

Прейлингъ Р. К. — ВоинсыЙ уставъ Петра Великаго и Су-

, воровская наука побфждать (14-1\ 1930) Активный

типъ бойца и его разновидности (21-Ш1932).

УКардецюй В. С. — О влянши поясныхъ вращен!земли на

материки (5-\ 1929). О перманентномъ вращенм

изолированной жидкой массы (26-ХП 1930), Объ

уравнешяхъ движеня неоднородной среды (25-ХИ

1931). Трансформашя Клебша и малыя колебанйя

жидкости (31-Ш1933). Значен!е гипотезы зональ-

наго врашеншя для объяснешя эволющи земли

(23-Ш 1934).

За!

<

цевъ А. М. — О русскихъь минералогическихь коллек-

щяхь при Блградскомъ университетЪ (8-Х! 1828).

Новфйшия работы относительно м$стонахожденя

нЪкоторыхъ металловъь въ Югослави (7-П 1929).

О новыхъ работахъь по минераломи въ Роса

(7-Ш 1929). Новъйшия работы по изслЪдован!ю мЪ-

сторожденй н$которыхъ металловъ въ Росаи

(4-ГУ 1929).
Зайцевъ К. 1. — Элементы и зародыши свободнаго кресть-

янскаго хозяйства въ крЪФпостной Росс (31-У

1932).*)

=

Игнатовск!й А. 1. — Памяти А. А. Редлиха (8-ХИ 1932).
Воспоминаня о В. Н. СиротининЪ (14-\1 1934 г.).

Ижболдинъ Б. С. — НовЪйцИя воззрЪв!я на деньги и кре-

дитъ (11-Х 1930). Понят!е счета и баланса въ со-

временной научной бухгалтер!и (25-Х! 1930). Совфт-

ская монополя внфшней торговли въ оцБнкЪ н$-

мецкихъ экономистовъ (28-1 1931). ЭволющЯилиза-

катъ капиталистической системыхозяйства?| часть.

*) Докладъ быль присланъ въ рукописи и прочтенъ П: Б. Струве.

14*
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Импер!ализмъ въ качествЪ экономической системье
(5-1 1931). И часть. Государственный секторъ въ.
народномъ хозяйствЪ нашего времени (19-Ш 1931).
оученте Леопольда фонъ-Визе (23 1\/
1981).

Иностранцевъ М. А. — Вооруженныя силы, планы сто-
ронъ и стратегическое развертыван!е на русскомъ.
фронт въ М!ровую войну (19-\У 1930). Операши
въ Восточной Прусси: дфйствя арм! генераловъ
Ренненкампфа и Самсонова (23-\ 1930). Великая
Галищйская битва (27-\ 1930). Ивангородско-Вар-
шавская операшя, — первое наступлене н$5мцевъ
на Варшаву (2-\1 1930). Эпизодъ изъ психолони
командован!я: сражен!е у Сентъ-Кантена 98—99:
августа 1914 г. (21-\ 1934).

Казановичъ Б. И. — Мысли о стратеми и объ организащи
современныхъь миллонныхъ армна основан!и
уроковъ посл$дней войны(19-Ш 1934).

т Кизеветтеръ А. А. — Первое пятильте правленя Ека-
териныП(24-\У 1929). Историческое и внфвремен-
ное въ „ГорЪ отъ ума“ (26-\ 1929). Памяти М.М.
Богословскаго (2-\1Т 1929).

Коневъ Д. 0. — Обиия свойства нькоторыхъ фильтрую-
щихся вирусовъ (7-П' 1929). Стимулирующее и
задерживающее дфйстве антивируса Бас. шаПе!
(6-М1 1929). Симб1озъ н$ёкоторыхъ овощей съ ми-
кроорганизмами (12-\ 1932). Воспоминаня о про-
фессор$ Ру(8-Ш1934).

Косицюй А. И. — Теоретическое обосноване измЪнен!я
расхода топлива на единицу Р$/5{ въ двигателях
при изм$нен!и нагрузки (6-ХИ 1929). Значене фор-
мулы МиззеРа для опредБленя времени сгоран!я
топлива вообще (25-ХИ 1931). Коэффищшентъ по-
лезнаго дЪйств!я процесса двигателей внутренняго
сгоран1я (24-П 1933).

КраинсюйН. В. — Памяти ©. Г. Яновскаго (7-Ш1929). Ме:
ханическая закономфрность и структура б!ологиче-
скихъ процессовъ (7-Ш 1929). Психика и техника
въ военномъ отношени (16-ХП 1929). Психологя
паники на войнЪ (21-1! 1980). Психопатологя без-
божия (131 1930). Научныя модели и воображае-
мый экспериментъ какъ методы познан!я природы
(10-Ш 1930). Электро-статическ!я явлен!я въ прило-
женкъ б1оломи (4-ХИ 1980). Логическ!я ошибки
и заблужденя въ научномъ творчеств$(11-1 1931).
Автономныя нервныя системы(2-1\ 1931). Демон-
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<трашя случая гипноза и ясновидёня (26-У 1931).

Основы механики живого организма (3-ХИ 1931).

Учене о связяхь элементовъ, явленй и величины,

какъ основа логическаго процесса(13-1 1932). Интуи-

‘тивизмъь Лосскаго и его научная цфнность для

изучешя душевныхъ явленй (3-П 1932). Простран-

ство, время и вещество какъ формы созерцаня и

координащи единой м!ровой энерми (21-1 1932).

Методъ военной психоломи (23-\ 1932). Роль ве-

тетативной нервной системы и общая схема меха-

низма нервно психическаго аппарата (2-\1 1932).

Роль полупроницаемыхъ перепонокъ въ организмЪ

(8-ХП 1932). Мозгъ какъ рад1оаппаратъ (2-1 1933).

Болфзни науки(22-Ш1933) Научныя основыгипноза,

ясновидЪня и предвидфня, — съ демонстращей

д1апозитивовъ (5-\ 1933). Къ ученю о функщяхъ

мозга (4-\ 1933). Психическй резонансъ какъ фак-

торъ сощальной жизни, — съ демонстрашей опыта

(14-\1 1933) Проблема безсознательнаго (16-Ш 1934).

О н5которыхъ логическихъ, математическихъ и

экспериментальныхъ ошибкахъ въ области точныхъ

наукъ (14-\ 1934).

ульбакинъ С. М. — Посифъ Добровскй, основатель сла-

вяновфдЪфн!я (14 1\ 1999). Объ академикА.И.Со-

болевскомъ (28-П 1930).

Курило Г. М. — Работы П. И. Рудченка по министерству

финансовъ въ Росаи (30-1 1931).

Лазаренко А.Н. — Одна изъ посл5днихъ страницъ истори

Судебныхь Уставовъ. Проектъ 1917 г. о судебной

карьерЪ (9-Ш 1932).
Лапинсюй М. Н. — Активаторы психическихь функшй

Лаппо И.

(5-Ш 1931). Боль и ея механизмъ (7-\ 1931). Прин-

ципъ спинальныхъ моторныхъ синергизмовъ (3-Ш

1932). Участе мускулатуры въ двигательныхъ

актахъ (7-Й\ 1932). Движене эпилептическихъ раз-

рядовъ (3.Х1 1932). Условя капиллярнаго крово-

обращеня въ мозгу у стариковъ (2-Ш 1933). Цен-

трипетальныя связи органовъ малаго таза съ нерв-

ными центрами и ихъ значенше (8-П 1934). Къ во-

просу о центрахъ глотаня (21-\1 1934).

И. — Памяти С. М. Соловьева (8-ХИ1929). Утвер-

ждене Литовскаго Статута 1588 г. (11-ХИ 1929).

Идея русскаго народа въ Малоросси въ ХУ! и

ХУП столЬтяхъ (25-ХИ 1929).

Лапшинъ И. И. — Метафизика Достоевскаго (3-Ш 1931).

Творческое воображеше въ наукЪ (4-Ш1931). Эсте-
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тика Достоевскаго (6-Ш 1931). Метафизика Тол--
стого (10-Ш 1931). Эстетика Толстого (13-Ш 1931).
Эстетика Пушкина (17-П 1931). Безсознательное-
въ научномъ творчествЪ (18-Ш 1931). Шеллингъ и
Тютчевъ (20-Ш 1931). Творческая догадка ученаго
(30-Ш 1931). Философия Канта (1-1 и 24\ 1931).
Опровержене солипсизма (6-1 1931). Мышлеве
какъ предметъ логики и психологи (15-Г/ 1931).
Эстетика Гегеля (16-[\ 1931). Философ!уя Шопен-
гауера (17-1\. 1931).

Ласкаревъ В. Д. — Памяти профессора Г. И. Танфильева:
(7-1 1929).

ЛевитскийВ. А. — Сужене пищевода и методы его лЪ-
чения (8-Ш 1934).

Ледницюй В. А. — Смерть Грибофдова, — по новымъ ар-
хивнымъ даннымъ (8-[\ 1938).

Локоть Т. В. — Идеи Менделя въ современномъ менде-
лизмЪ (3-1\ 1930). Изъ б1оломи культурныхъ ра-
стешй (15-1. 1932). Къ б1олог!и овса и ячменя (3-Ш
1932). Рицина и вигна въ сельскомъ хозяйствЪ.
(5-Г 1933).

Ломейко — см. Стебутъ А.И. и Ломейко.
Лосскй Н. О. — Мивическоеи современноенаучное мышле-

не (24-Х 1928). Фридрихъ Альбертъ Ланге и нео-
кант!анство (2-Х| 1928). Введен!е въ изучене цфн-
ностей (14. Х1 1928). Цнность и быте (21-Х] 1928).
Б. Н. Чичеринъ какъ философъ (9-ХП1928). Душа
и ТЬло (26-ХИ 1928). Понят!я-индивидуальнаго
(2 11929). Русская философия въ ХХвЪкь(31-1 1931).1}

Ляцюй Е. А. — Новый взглядъ на происхождеше и компо-
зищю Слова о полку ИгоревЪ (1=Х1 1933). Пыпинъ
какъ историкъ литературы и этнографъ (22-ХЕ
1933).

Маклецовъ А. В. — Бологическое направлене въ совре-
менной криминолог!и (25-ХПИ1933). Проблема пре-
ступленя и психоанализъ, — критика психоанали-
тической теор!и (2-[ 1984).

Малининъ И. М. — Къ вопросу о психологи бунта. Опыть
психоанализа одного конкретнаго случая (6-Х и
13-ХТ 1933).

Марковъ И. П. — О пищеварени у домашнихь живот-
ныхъ (15. 1931).

Марковъ[. 1. — О Которскомъ Статут (12.\1 1999).

*) Докладъ былъ присланъ въ рукописи и прочтенъ П. Б. Струве.
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Мартино В. Э. — Задачи современной зоогеограф!и (4-1

1929). Сообщене о зоографической позздкЪ л5-

томъ 1929 года (27-1 1930). Объ окраскЪ м5ха у

млекопитающихь Югослави (11-П 1931). Зоогеогра-

фическое положеше горнаго кряжа Бистры (21-\1

1934).
Мережковскй Д. С. — Достоевсюй и теократ!я (совм5стно

съ 3. Н. Гипп!усъ, 8-Х 1928)

Метальниковъ С. И. — Проблема туберкулеза и его изл$-

чен!я (30-\ 1929).

Милутиновий Драгутин — Утица] руске во]не науке на

сриску (16-Г 1933).

Мошинъ В. А. — Когда хазары приняли 1удейскую вру?

(18-\ 1931). Не.Кевская Русь въ 1Х-—Хв.(1-У 1934).

Нилусъ А. А. — ОгнестрЪльное оруж!е будущаго, техника

и современная баллистика (15-1 1934).

Одинецъ Д. М. — Возникновен!е государственнаго строя

у восточныхъ славянъ (24-Х] 1932) *)

Олесницюй А. А. — Первыя боевыя встрЪчи Турокъ-Осма-

новъ съ Русью (19-\ 1932). °)

Орловъ К. П. — Теор!я спектровъ проф. М. Петровича и

ея приложенИя '20-1У 1934).

Острогорсвй Г. А. — Исихазмъ — мистическое лвижене въ

Византи ХУ вЪка (13-ХГ 1930). Визант!йсюй земле-

дъльческй законъ и связанные съ нимъ вопросы!

аграрной и финансовой истор!и (20-ХТ 1930). Кре-

шене Руси и раздфлене церквей (13-П 1934).

Петрониевин Бранислав. — Питаье приоритета измеу

Димитри)а Менделеева и Лотара Ма]ера (20-Ш

1934).
П!о-Ульсюй Г. Н. — О ращональномъ опред$лени коэф-

ишента полезнаго дЪфйстыя паровыхъ турбинъ

(26-ХИ 1930). Объ изобрЪтателЪ паровой турбины

Рагзопз’Ъ (27-П 1931). О научной дЪятельности А. А.

Брандта (15-Ш 1933). О коэффищентЪ полезнаго

дъйствя двигателей съ внутреннимъ сгорашемъ

топлива (26-У 1933).

Погодинъ А. Л. — Сербсюе переводы Чехова (22-ХТ 1929).

Личность и трудыА. И. Соболевскаго (28-П 1930).

Къ вопросу о времени возникновеня лЪтописнаго

1) Докладь былъ присланъ въ рукописи и прочтенъ ©. В. Таранов-

СКИМЪ.
.

?) Докладъ быль присланъ въ рукописи и прочтенъ А. В. Соловье-

ВЫМЪ.
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извёстя о призвани варяговъ (31-\ 1930). Нор-
манскЙ элементь въ языкЪ договора Игоря съ
греками (27-Х| 1930). Славяне и финнывъ истори
основанрусскаго государства (23-ХП1930). Тех-
ника русской народной лирики (21-1 1931). До-
стоевскй какъ писатель (15-П 1931). Къ истор!и
творчества Достоевскаго,—романъ „Идютъ“ (18-Х
1931). Варяги и Русь (26.Х1 1981). Гете въ Росси, —
къ его юбилею (16-ХП 1931). Легенда объ апо-
стол АндреБ въ Росси (21-1 1932). Булгаринъ и
его дфятельность (17-Ш 1932). Психологическая за-
гадка Лермонтова (4-Х! 1932). Меря и ея значене
въ процессЪ образованя русскаго государства
{7-ХП1932). Новыя данныя для б1ограф!и Тургенева
(23-П 1933). Императоръ Николай [ и современное
ему сербское общественное мн5ше (16-Ш1933). Д-ръ
Михаилъ Политъ.Десанчичъь въ Росси и о Рос-
си, — изъ истори сербскаго руссофильства (17-\
1933). О научной дфятельности Юря Поливки
(13-УГ 1933). Пыпинъ и славянство (22-Х! 1933).
Вкладъ финно-угорской филологи въ дфло изуче-
ны древнфйшихъ судебъ русскаго языка и рус-
скаго народа, — къ пятидесятилЬтю Финно-Угор-
скаго общества въ ГельсингфорсЪ (30-1 1934). Во-
сточная Европа въ первой половин Х вЪка (15-\
1934). О происхождени имени Русь (5 \1 1934).

Полянский В. Н. — Современная инженерная оборона го-
сударства и проблема безопасности (21-Х1931).
Современныя задачи военно-инженернаго дЪла и
ихъ конкретизащя (7Ш 1932). Полевая фортифи-
кащя въ обстановкЪ современнаго-боя (4-[\ 1932).

Преображенский Н. 0. Императоръ Александръ Павловичь
въ ЛюблянЪ въ 1821 году (26-\ 1933).

Пузино И. В. — Религозно-философскя воззрЬня Джювани
Пико делла Мирандолла (10-П 1931)°).

Пушинъ Н. А. — Внутреннее трен!е жидкихъ см5сей (17-\У
1929). Объ электролитической гипохлоритной стан-
ци Петроградскихъ водопроводовъ (30-1 1980).
Ядовитые газы и защита оть нихъ (20-1 1933).
Значеше Д, И МенделЪева въ истори хим(20-Ш
1934). Реальные ‘успфхи химическаго оружия въ Ве-
ликую войну (16-[\ 1934).

Пушинъ Н.А.и И. И. Рыковскй, — Основныя свойства
кислородныхъ органическихъ соединений (2-П 1933).

1) Докладъ присланъ въ рукописи и прочтень П. Б. Струве.
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Рамзинъ С. К. — Гемопрофилактика при спирохетозныхъ
заболЪван!яхъ (6-ХП 1928). НепримЪтный сыпной
тифъ у человЪка, — ша!а@е шаррагеще(6-\1 1929).
Главная линя научной работы Международнаго
конгресса 1931 г. въ Копенгаген$ по молочному
дфлу (15-1 1932). Къ изученю активнаго иммуни-
тета (4-[ 1934).

2 Редлихъ А. А. — Памяти А. А. Максимова (7-Ш 1929).
Демонстращя препарата беременности въ зачаточ-
номъ рогЪ матки (30-[ 1930).

Розенбергъ В. В. — Правовая охрана чистаго и приклад-
ного искусства(11-П 1929). Научная собственность,—
право ученыхъ на ихъ открыт!я (27-Ш 1929). На-
щонализащя банковъ въ Росси (18-\ 1929). Пра-
вовыя и экономическ!я идеи до и посл М!ровой

войны(4-ХП и 18-ХП 1930). Банки въ наши дни
(25-П 1932). Психологическ1я и экономическаяобо-

снован!я германскихъ военныхъ репаращй (16-\

1932). Междусоюзническе военные долги (6-\1
1932). Сверхбанкъ {(16-П 1933). Торгово-промыш-
ленная тайна и экономическй шшонажъ на Запа-

дЪ и въ С.С.С.Р. (совмЪстно съ Л. Я. Таубе-
ромъ, — 6-ХИ1933). Государство и банки, — во-

просъ о сощализащи банковь и м5ры къ ожив-

леню активовъ (7-Й 1934).
РыковскййИ. И. — см. ПушинъН. А. и РыковскйИ.И.
Рышковъ П. Н. — О транзитной перевозкЪ грузовъ на же-

лзныхъ дорогахъ нормальнойи узкойколеи(22-1

1932). Укороченные рельсы въ кривыхъ железно-

дорожнаго пути (26-1 1934).
Рябушинскй Д. П. — Прерывная геометрия (9 Х! 1928). Объ

отвлечен!и понят, получаемыхъ опытомъ (28-ХП

1928). Объ одномъ обобщениитеори функшй ком-

плекснаго перем$ннаго (4-[ 1929).

Салтыковъ Н. Н. — Изсл8 дованя Шарпи объ интегриро-

вани уравненй съ частными производными, по его

рукописи 1784 г. (4-1 1929). Интегрироваше урав-

ненй съ частными производными перваго поряд-

ка по способу преобразовав!я перемфнныхъ (6-ХП

1929). Приложене теор!и характеристикъ (въ од-

номъ изъ засфданй 1930—1931 акад. года). Теория

касательныхъ преобразованй (тоже въ 1930—1931

акад. году). Объ интегрировани дифференщаль-

ныхь уравненй съ частными производными вто-

рого порядка (27-У 1932). Жизнь и ученые труды

Д. Ф. Селиванова (10-УТ 1932). Объ интегрирова-
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ни уравнен!й съ частными производными второго:
порядка (25 ХГ 1932). Интегрирован!е линейныхъ -
уравненйй съ частными производными второго по-
рядка (30-ХИ 1932). Преобразовав!е уравненй не-
бесной механики (26.\ 1933). Интегрирован!е урав-
нен!й съ частными производными (24-Х] 1933). Ин-
тегрирован!е линейвыхъ уравнешй съ частными
производными второго порядка ‘8-\1 1934).

Свищевъ И. С. — О ©.А. БредихинЪ, — по случаю сто-
лЪтия его рожденя (8-ХИ 1931). Русская геодези-
ческая наука въ Академ!и генеральнаго штаба (16-1
1938). Геодезическая задача текущаго момента (23 П
1934).

СерЧевскй П А. — Къ вопросу о графическомъ изобра-
жен!и состава минеральныхъ водъ (12-[\1984).

Соловьевъ А. В. — Кадлецъ какъ историкъ права южныхъ
славянъ (20-[ 1929). Грибоздовъ какъ романтикъ
(26-\ 1929). Греческ!е властели въ Сербскомъ цар-
ств (5-Ш 1930). ДвЪ поздн!я‘ компиляши сербско-
византскаго права (21-\У 1930). Кара за убйство
въ византйскомъ и южнославянскомъ правЪ (12-Ш
1931). Новое освфщене вопроса о начал рус-
скаго государства (14-\ 1931). Варяжеюй элементъ
въ договорахъ Руси съ греками (12-Х! 1931). Къ
истори русскаго монашества на АеонЪ (18-ХП
1931). Образъ Россм въ поэзшм Блока (51 1932).
Согопа геоп!. Къ развитю идеи государства въ
славянскихъ монархяхъ ХУ вЪка (14-11932).
Сербск!е судебники ХУ\УПвЪка (9-Х! 1932). Сводъ
Законовъ и Полное Собране Законовъ РоссЙской
Импер!и, — къ столЪтю Свода Законовъ(1-1 1933).
Бальцеръ какъ историкъ польскаго права (13-Ш
1933). Къ вопросу объ отчужденииземель въ исто-
р1и славянскаго права (26-1\ 1934).

Солонскй А. А. — Демограф!я русской эмиграши въ БЪл-
градЪ (2-Х! 1933). Научная и =кадемическая дЪя-
тельность В. Н. Сиротинина (14-\1 1934).

Софотеровъ С. К. — Современныя проблемы физ!ологи-
ческой хирурги (8-У 1930). Къ патологи брюшной
полости: рдюЙ случай Нега зиБсоеса!1$ (2-1 1933).

Спекторскй Е. В. — М!ровоззрЬне Чаадаева (23-Х! 1998).
Тэнъ и его идеи (5-ХПИ1928). Б. Н. Чичеринъ какъ
государствовЪдъ (9.ХП 1928`. Объ юридическомъ
познан!и (9-[ 1929). Памяти Леона Дюги(16-1 1929).
Гуго Грош какъ философъ (20-1 1929). Старый и
новый спинозизмъ (13-Ш1929). СтодвадцатипятилЪ-
те кодекса Наполеона (10-1\ 1929). 1. И. Новгород-_



Стебутъ
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цевь и его мЪсто въ исторм философ!и права
(24-[\ 1929). Чеховъ (22-Х1 1929). Наукоучеше А. Л.
Блока (27-Х! 1929). Эволющя идеи закона (23-ХП

1929). Политическая философия Гоббеса черезъ
950 лЪтъ послЪ его смерти (21-\ 1930). Система
объективныхъ обязанностей (4-\1 1930). Филосо-
ф!я инвеституры(8-[У 1931). МЪсто Гегеля въ исто-
ри философ!и, — къ его юбилею (23 ХИ1981).
Карлейль какъ мыслитель (28 ХИ1931). О преоб-

ладанотдЪльныхъ отраслей права (31 ХИ 1931).
Личность и творчество А. А. Блока(5-[ 1932). Фи-

лософ!я авторитета (23-ХИ 1932). Современное со-

стоян!е вопроса о суверенной власти (29-ХИ1932).

Международное положен!е современнаго государ-
ства (9-Ш 1933). МЪсто Тургенева въ истори ли-

тературы(29 ХИ1933). Этикаи антропология (27-ХП

1933). Идеология современнаго государства(5-1 1934).

Корпоративная идея (1 Ш1934). Происхождене

конструктивнаго метода въ правовфдЪн!и (6-Ш 1934).

О правящемъ класс (9 1934).
А. И. — Новая теоря кислыхъ реакшй коллоид-

ной среды(27-П 1930). О летальныхъ генахъ (15-1

1931).
А. И. и Ломейко, — Пути распространен!я мяг-
кихь пшеницъ въ ЕвропЪ,(4-\ 1933).

Струве О. Л. — Феодоръ Александровичъ Бредихинъ, —

къ столтпо его рожденйя (8-ХИ 1931) ")

Струве П. Б. — Толстой какъ релимМозный мыслитель и

 

его мфсто въ мровой культурЪ (26 и 30-Х 1925).

Фридрихъ Альбертъ Ланге какъ мыслитель и о00-

щественный дфятель (2-Х! 1928). Философскя идеи

Ивана КирФевскаго (7-ХТ 1928). ГенТэна (16- Хх!

1928). Этапы въ развити русской философской

терминолог!и (28-Х! 1928). МЪсто Б. И. Чичерина

въ истори русской образованности и обществен:

ности (9-ХИ 1928). Историческое развите русской

университетской культуры (6 И 1929). Проблема

русскаго феодализма (22-Ш 1929). Проблема социа-

лизма въ произведен!яхъ П. И. Новгородцева (24-1

1929). Мистицизмъ Пушкина (12-У 1929). История

наименован!я „крестьянинъ“ (19-\ 1929). Два вЪка

въ личности и творчествЪ Грибофдова (26-\ 1929).

Памяти М. М. Богословскаго (2-\М1 1929). Г. А. Ле-

еръ и государствов$дЪн!е (10-МТ 1929). Сощоло-

 

1) Докладъ быль присланъ въ рукописи и прочтенъ Н.Н Салты-

КОВЫМЪ.
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гическя идеи Лоренца ф.-Штейна въ ихъ прелом-
лени у А. Л. Блока (27-Х! 1929). С. М. Соловь-
евъ (8-ХИ 1929). Проблема феодализма въ Росси
(15-Г 1930). Подданство въ древнерусскомъ правЪ
(15-[ 1980). Сощализмъ и релимя (24-1[ 1930). Этапы
и факторы развитя политико-экономическихъ изу-
ченй въ Росси (18-Х! 1930) Поняте демократии,
юридическое и политическое, и проблемысовремен-
ной демократии (11-ХП 1930). Отъ вассалитета къ
подданству. Къ истор!и и характеристикЪ русско-
ногайскихъ отношенй (29-[ 1931). Нащональное
и мровое значене Достоевскаго (15.1 1931). По-
няте и проблема релипозной сощаломи (17-П
1931). Одна мало извЪстная проблема въ истори
русскаго масонства въ ХУШвЪкь (18-1 1931). Осво-
бождене крестьянъ и экономическя и финансо-
выя реформы Александра И (24-Ш 1931). Колони-
защонная программа Екатерины 1, ея экономиче-
ске и сощально-политическе принципы въ срав-
нительно- историческомъ освф$щени (31-Ш 1931).
Витте и Столыпинъ, — опытъ характеристики(8-1
1931). НБкоторыя новыя течен1я въ философии точ-
ныхъ наукъ (13-Х[ 1931). Памяти В. 1. Борткеви-
ча (2-ХИ 1931). Вмявше Гегеля на русскую духов-
ную жизнь, — къ столтнему юбилею Гегеля (9-ХИ
1931). А. А. Куникъ и К. А. Неволинъ, — инте-
ресный эпизодъ изъ истор1и русской науки (10-ХИ
1931). О. И. Сенковсвй и А. С. Хомяковъ. Опытъ
сравнительной характеристики (10-П 1932). Графъ
Е. Ф. Канкринъ и императоръ Николай[. Ихъ роль
и взаимныя отношен!я вообще ивъ частности въ
денежной реформЪ (16-П 1932). Луйо Брентано
какъ представитель сощальнаго либерализма (23-1
1932). Сощшально - философская и сощологич-ская
проблема синдикализма (16-Ш 1932). Памяти В.И.
СергЪевича, — по поводу стол5т!я его рожденя
(31-Ш 1932). Проблема сощальнаго права, — по по-
воду нов$йшаго труда Г. Д. Гурвича о сощаль-
номъ правЪ (5-1 1932). Огюстенъ Курно (1801—
1877). Его значене въ философии наукъ, въ о0со-
‘бенности въ философ!и статистики и истории (12-[\/
1932). Основныя постановки вопросовъ и движе-
не идей въ современной политической экономи
(11-У 1932). Сощологическе корни ученя Дарви-
на и сощологическ!е изъ него выводы, — къ пя-
тидесятилЪтно смерти Чарльза Дарвина (25-\ 1932).
“Личныя воспоминаня о Д. Ф. СеливановЪ (10-\1
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1932). Русско ногайсюя отношевн!я въ свт исто-

р1и учреждений(14-ХИ 1932). Современное хозяй-

ственное положен!е. Структурные и конъюнктураль-

ные элементы м!'рового кризиса (20-ХИ 1932). Валь-

теръ-Скоттъ въ Росфи въ связи съ его общимъ

влявемъ на литературу ХХ вЪка (22-ХИ1932). О

нЪкоторыхъ нов5йшихъ иностранныхъ и русскихъ

работахъ и изслБдован!яхъ по общественно-поли-

тической и культурной истор!и Росси (30-1 1933).

Сводъ Законовъ какъ фактъ и факторъ укр$пле-

ня и объединен!я культурной, сощальной и хо:

зяйственной жизни Росси, — по поводу столЪтней

годовщины издан!я Свода Законовъ (1-П1933). Па-

мяти С, ©. Платонова и А. А. Кизеветтера (6-П

1933). Историческая проблема и сошологическое

понят!е буржуази (17 Х1 1933). Мровой хозяйствен-

ный кризисъ, идетъ ли онъ къ концу? (27-Х[ 1833).

В. И. ЛамансюЙ какъ историкъ культурыи публи-

цистъ (11-ХИ 1933). Метафизика и сощологя. Уни-

версализмъ и сингуляризмъ въ греческой филосо-

фи (20-П 1934). Проблема и поняте равновЪся

въ истори экономической мысли. Аристотель —

схоластики — Галилей — Тюрго (26-1 1934). Д. И.

Менделфевъ какъ экономическЙ мыслитель и ДЪ-

ятель (20-Ш 1934). Релийя и сощологЯя. Сингуля-

ризмъ и универсализмъ въ двухъ основныхъ ре-

лигозныхъ теченяхъ эпохи упадка Римской импе-

ри: неоплатонизм$ и первохрист!анств$ (2-\ 1934).

Изъ новфИишей литературы государствовдЬвя:

французская книга нЪмецкаго государствов$да Ла-

уна „Демократ!я“ (25-У 1934).

Сухотинъ Л. М. — Объ опричнин$ (19-П 1981). О родствен-

ныхъ связяхь дома Св. Владимира, по поводу таб-

лицъ Н. Баумгартена (26-\ 1932). Дъятельность Ин-

ститута Исторми въ МосквЪ въ 1925—1932 г, (26-У

1932). Елена Лазичъ главная любовь Фета, — къ

сорокалЪтпо смерти Фета (17 ХГ 1932).

СЪверянинъ Игорь — Первая книга Фофанова (20-ХИ1930).

Эстляндсюе трюлеты Соллогуба (29.ХИ1930). Чте-

н!е неизданнаго романа въ стихахъ (5-Г 1931).

Тарановский ©. В. — Б.Н. Чичеринъ какъ историкъ рус-

скаго права (9-ХИ1928). О книгбар. Б. Э. Ноль-

де [’апсеп тгёеиие её 1а г6уошвоп гиз$е (21-ХИ1928).

Кадлецъ и сравнительная исторславянскаго пра-

ва (20-1 1929). Памяти М. М. Богословскаго (2-\М1

1929). Право государства на законодательство (12-\1
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1929). Предметь и задача т. н. внфшней истори
права (20-Х1 1929). Русская политическая мысль въ
освЪщени А. Л. Блока (27-Х! 1929). С. М. Со.
ловьевъи истор1я русскаго права(12-11930). Огюстъ
Контъ и Фюстель-де-Кулянжъ (14-\ 1930). Общее
значене великихъ реформъ императораАлександра П
въ истори русской государственности (24-Ш1931).
Юридическая и сощшально-политическая природа
монархической власти въ средые вЪка(22-\ 1931).
Памяти В. [. Борткевича (2-ХИ 1931). К. А. Нево-
линъ какъ историкъь и философъ права (10-ХП
1931). [10 поводу столЪтней годовщины выхода
въ свЪтъ перваго тома Истор!и славянскихъ правъ
В. А. МацЪевскаго (10.П 1932). ЗначениеВ.И.Сер-
гЪевича въ научной разработкЪ истори русскаго
права (31-Ш 1932). Проблема сощальнаго права, —
по поводу новЪйшаго труда Г. Д. Гурвича о со-
щальномъ правЪ (5-[\/ 1932). Значене кодификации
въ истори русской государственности (1-П 1933).
Памяти С. Ф. Платонова (6-П 1933). Бальцеръ какъ
историкъ славянскихъ правъ (13-П 1933. Законо-
дательство Карла [\ въ Чехи(29-Ш1933). Обществен-
ныя воззр$ня И. С. Тургенева, — расхождене его
съ А. И. Герценомъ (19-\ 1933). В. И. Ламанскй
и история славянскаго права (11-ХИ1933). Посмерт-
ный трудъ Карела Кадлеца и проблема сравни-
тельной истор!и- славянскихъ правъ (11-11934).
Проблема изучен!я истор!и гражданскаго права въ
среднев5ковой Серби (8-\1 1934).

Тасив Борфе. — Држава и право (18-\ 1932.
Тауберъ Л. Я. — О правахъ акщонеровъ нащюонализован-

ныхъ предприятий (22-[ 1930). Лига нашй и юриди-
ческ!Й статутъ русскихъ эмигрантовъ (18-П 1939).
Моратор!й для долговъ земледзльцевъ въ Югосла-
ви (совмЪстно съ А. Ю. Вегнеромъ, — 10-У
1933. Торгово-промышленная тайна и экономиче-
скй шшонажъ на ЗападЪ и въ С.С.С.Р. (совмстно
съ В. В. Розенбергомъ, — 6-ХИ1933). Оздо-
ровлен!е банковъ въ Югослав!и (7-П 1934 г).

Тихомировъ Д. М. — НовЪйше взгляды на б1ологическое
различе рака и саркомы(3-1 1929). Къ патологи-
ческой анатом!и экспериментальнаго сыпного тифа
(6-М1 1929). Особый случай рака, — демонстращя
(30-1 1930). Ракъ въ молодомъ возрастБ въ Юго-
слави по матер1аламъ БЪлградскаго Патологиче-
скаго Института (4-П 1932). Къ вопросу о патоло-
гической анатом экспериментальной дифтери
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(5-1 1933). ДЬйстые фермента злокачественныхъ

опухолей на эластичную ткань ш уго(12-\ 1934).

Топоръ-Рабчинскй В. В. — Жизневоспр!яе и жизнепони-
мане И. С. Тургенева (21-1 1933). Къ загадоч-
нымъ натурамъ у Достоевскаго: Версиловъ, Став-

рогинъ (23-\ 1934).
Тотам1анцъ В. 9. — Мровой кризисъ и борьба съ нимъ

(8-Х1932).
Трегубовъ С. Н. — Судебные уставы императора Але-

ксандра П(24-Ш 1391). Анкета о военной дисци-

плин$. Одинь изъ отвфтовъ на анкету (20.11933).

Уставъ (проектъ) о военной дисциплин$(20 Ш1933).
Положен!е объ офицерскомъ судЪ чести (24-1\ 1983).

Проектъ полковника военно-судебнаго в$домства

Королькова о реорганизащи судовъ чести (19-П

1934).
Троицюй С. В. — Новыя теори автокефалии (22-\ 1933).

Фармаковскй В. В. — Тяговые вопросы въ связи съ при:

мфненемъ паровозами турбинъ и двигателей съ

внутреннимъ сгорашемъ топлива (9-Х! 1928). О тя-

говыхъ расчетахъ для турболокомотивовъ и Ди-

зель-локомотивовь (8-П и 1-Ш 1929). Выборъ наи-

выгоднфйшаго вар!анта трасы(26-Й 19382). Наивы-

годнфйшая скорость и наивыгоднЪфЙйций вЪсъ то-

варныхъ пофздовъ (28-\ 1933).

Фатъевъ А. Н. — Императоръ Александръ 1 какъ человЪкъ

и правитель, — по поводу 155-лЪМя со дня его.

рождения (23-Х! 1932).

Флоровскй А. В. — Русско -чешеюмя отношеня въ ихъ

истори (18 1\ 1929). Росая и южнославянсюй во-

просъ въ первой четверти Х!Х вЪка (1-МТ 1929).

Памяти М. М. Богословскаго (2-У1 1929).

Франкъ С. Л — Психоанализъ въ его философскихъ мо-

тивахъ (31-Ш 1930). Онтологическое доказатель-

ство быт Божия (10-\ 1930).

Фростъ Д. В. — Геофизическе методы изыскания полез-

ныхъ исколаемыхъ и возможность ихъ примнен!я

въ Югослави (21-П 1930).

Хлытчевь Я. М. — Объ одной задач строительной меха-

ники, заслуживающей вниманя математиковъ (4-1

1929). Геометрическое толковаше формулы Симп-

сона (27-Ш 1931). О гипотезЪ Журавскаго,—къ ея

семидесятипятилЪто (29-У 1981). Перемфщеня то-

чекь деформированнаго тЪла, — памяти И. Г.

Бубнова (30-ХИ 1932).
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Черносвитовъ Л. В. — Отчеть о научной командировк$-
въ Южную Сербю (20-Ш 1930).

Чернявский П. И. — Отчеть объ изслБдовашяхъь лБтомъ
1929 года (8-\ 1930). О туфахь въ Македонии
(11-Й 1931), Новости по ископаемой флорЪф въ
Югослав!и (8-П 1934).

-7 Чириковъ Е. Н. — На путяхь жизни` и творчества, —
изъ воспоминанйй (15-ХИ 1929).

3 Шмурло Е. Ф. — С. М. Соловьевъ (12-1 1930). Палладй
Роговскй и Петръ Артемьевъ, русск!е католики
въ концЪ ХУПвЪка (19-1 1930). Изъ истор!и сно-
шенй Римскаго престола съ Московскимъ госу-
дарствомъ, — 1657 годъ (19-Ш 1930). К. Н. Бе-
стужевъ-Рюминъ (16-1 1930.

Щербаковъ А. И. — Гидроминеральныя богатства Югосла-
ви. Горькая вода Торда (20-Ш 1930). Впечатлня
о конгресс бальнеологовъ въ ЛиссабонЪ (5-Х

1931).

Ясинский М. Н. — Договоры сербскихъ государей съ Ду-
бровникомъ какъ памятникъ. стараго сербскаго

права (12-Ш 1930.

П. КУРСЫ.

Даватцъ В. Х. — Теор!я чиселъ (1-—\У 1933). Число ли свя-
занныя съ нимъ проблемы (П—\ 1934).

Кизеветтеръ А. А. — Московская Русь: государственное
и общественное ея устройство (М—\, 1929).

Краинскй Н. В. — Философия природы(1—У 1933).
Лаппо И. И. — Югозападная Русь, Литва и Польшавъ ихь

историческомъ взаимоотношени (Х1-—ХИ. 1929, 1.

1930).
Лосскй Н. О. — Чувственная, интеллектуальная и мистиче-

ская интуищя (Х!-=ХП, 1928, 1. 1929).
Метальниковъ С. И. — Проблема безсмертя и смерти въ

современной б1оломи (У—\УТ 1929).
Острогорсюй Г. А. — Истор!я византскаго иконобор-

чества (Х[ 1930).
уши Д. П. — Основы аэродинамики (ХП 1998,

› 1929).
Струве П. Б. — Экономическая исторя Росси въ связ

образованемъ государства и общимъ культурне. м ь
развит1емъ страны (съ 1928—1929 по 1931—1932
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акад. год.). Сошальныя и политическ!я идеи и дви-

женя въ Росси съ 1825 г. по наше время (Г-У,

ХХ1933; 1-—У 1934).
Флоровскй А. В. — Киевская Русь въ связи съ проблемою

нащюональнаго единства русскаго народа (1У—У 1929)

Франкъ С. Л. — Сощальная философия (ШУ 1930).

[Имурло Е. Ф. — Географическия особенности русскойтер-

ритор!и и ихъ вляне на историческй ходъ собы-

тй въ жизни русскаго народа (1—Ш1930). О по-
эзи Пушкина (Ш—1У 1930).

Ш. СЕМИНАРИИ.

Баскаковъ В. И. — О военной доктринЪ (ХИ1932, У 1933
и | 1934). Участникь семинаря Егоровъ А.Е.

сдЪлаль слБдуюцие доклады: Военная доктрина

(26-ХИ 1932), Командный составъ арм! и военная

доктрина (29-\ 1933) и Военная доктрина и гене-

ральный штабъ (12-1 1934).
Билимовичъ Ант. Д. — По абсолютной геометр!и и меха-

никф (Х!—ХИ 1928, 1—\У 1929)
Зайцевь А М. — По полезнымъ ископаемымъ Росайи (1-1У,

Х!ХИ1933; 1-—У 1934). Участники семинар!я сдЪ-

лали слЬдуюцще доклады: Баскаковъ Л. И.,

Нефть и дислокаши земной коры (11-Ш и 8-1

1933), Нефтяныя залежи въ Югослави (6 ХИ1933), .

Промышленныя нефтяныя залежи. Признаки,усло-

в'я и факторы, опредфляюще ихъ открыте (13 и

20-ХИ 1833), Опытъ примфненЯятеор!и вЗроятности

къ нефтянымъ развфдкамъ (24-1 1984), ПримЪры

примБненя теор!и вЪроятности для опредЪленя

благонадежности нефтяной залежи (28-Ш 1934),

Примфнене теор!и вЪфроятности къ опред5леню

нефтяныхъ залежей въ КоролевствЪ Югослав!н

(30-\ 1934), и Гагаринъ Гр. Г. Свинцово цин:

ковое мЪстонахождене Межица въ Словении(18-Ш

1933).
Ласкаревъ ”) Д. — По геоломи Росси (1—\, Х!-ХИ1929;

[У 1930).
Погодинъ А. Л. — По новЪфйшей литературЪ (ХИ 1932, "У

1933). Участники семинар!я г-да: Смагинъ, №5р-

ганск!Я, Ечменевъи г-жи: Девель и Ко-

жина слфлали доклады о русскихъ и иностран-

ныхъ писателях

Полянскй В. Н. — По военно- инженерному дЪлу (ШУ

1932). Участникъ семинаря Георг!евичъ Р,А.

Зап. Рус. Научн, Инст., вып. 11. 15
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сдЪлаль два доклада (14-Ш и 11-4У\ 1932), — см.
указатель [ $. у. Георг!евичъьР.А.

Рябушинскй Д. П. — По аэродинамикЪ (ХИ1998,| 1929).
Салтыковъ Н. Н. — По интегрировано дифференщаль-

ныхъ уравневй съ частными производными (ХТ —ХИ
1928; 1, ХГ-ХИ1929; 1-—У 1930). По интегрирова-
ню уравнен!й съ частными производными второго
порядка (Х!-—ХП 1931; Х-=ХИ 1932; №, х-ХИ
1933).

Спекторсый Е В. — По теорпубличнаго права (Х1 1928,
Г-У 1929). По введеню въ философию (ХИ1929,
1_У 1930)

Струве П. Б. — По вопросамъ обществовфдня (ХТ, 1928,
У, Х1-ХИ1929, 1—\М1, Х!-—ХИ1930; 1, 1№ 1931; И,
ХИ1932; 1—1, ХГ 1933). Семинар!й въ ХИ1930 былъ
посвященъ вопросу о современномъ м!ровомъ хо-
зяйственномъ кризисЪ, семинар въ ПУ 1931 —
экономическому совфщаню въ ПарижЪ 1931 г. и
его итогамъ. Участникь семинаря И жболдинъ
Б. С. сдЪлалъ въ немъ три доклада 11-ХГ 1930,
25-Х! 1930 и 28-1 1931), — см. указагель Г $. \.
Ижболдинъ Б.С.

Тарановскй 60. В. — По истори русскаго права земскаго
пер!ода, — до половины ХШ ст. (ХИ 1931, 1-1
1932).

Составиль ©. В. Тарановск!й.



РУССКИ НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТЪ ВЪ БЪЛГРАДЪ
ВЪ 1934/5. АКАД. ГОДУ.

1. ДОКЛАДЫ, СООБЩЕНИЯ, РЬЧИ И ОТДЬЛЬНЫЯ ЛЕКШИ.

Агаповъ М. В. см. семинарН. В Краинскаго.

Баскаковъ Л.И. см. семинарий В. Х. Даватца.

Билимовичъ Ант. Д. — О математическомъ когрессЪ въ
Аеинахъ (23. Х! 1934). Н$которыя новыя учения
объ основанНяхъ математики (26. ||. 1935).

Вегнеръ А. Ю. — Вторая промышленная револющ!я въ изо-

бражени американскихъ сотрудниксвъ журнала

Реуце Есопошиаие \егпаНопа!е (11. ПУ. 1935).

Георг1евскйй М. А. — Кадексъ Хамураби и ассирйсюй (22.
П. 1935).

Голенищевъ-Кутузовъ И. Н. — Три степени любви въ

куртуазной поэзии среднихъ вфковъ (17. |. 1935).

Гребенщиковъ 0. С — Кратюй очеркъ древесной расти-

тельности юго-восточнаго склона горы Псилорити

(Иды) на остров Критф (3. 1. 1985). Объ азат-

скомъ букЪ на Олимп(4. ШУ.1935).

Даватцъ В. Х. — О нЪкоторыхъ проблемахъ теор!и вфро-

ятности: |, о функши, выражающей вЪроятность;

И, о связи Эйлеровской функщи ф (п) съ одной

проблемой Чебышева; !!, объ обращени теоремы

Бернулли (31. У. 1935).
Дрейлингъ Р. К. — Возложение на общество части задачъ

по подготовкЪ вооруженной силы страны(24 ХИ.

1934). '
Егоровъ А. Е. — Суворовская наука побфждать и доктрина

(18. П. 1935).
УКардецюйй В. С. — О математическомъ конгрессЪ въ ПрагЪ

(23. ХИ. 1934).
УКиткевичъ Н. А. — Конструкщя кр$постныхъ сводовъ въ

зависимости отъ развит!я артиллер!и (22. И.1935).
Монолитность бетонныхъ и жел$зобетонныхъ со-

оружений (16.ПУ. 1935.).

Зап. Рус. Науч. Инст`, вып.13. п
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ЗЪньковсюй В В. Проблема философии антропологи въ
античной философии (20. Ш. 1935).

Игнатовск!й А.1. — Банки и шШявки съ точки зрЬня со-
временной медицины(13 \1. 1935).

Ильинъ И. А. — Проблема нормальнаго правосознания (15.
Х[. 1934).

Косицюй А. И. — О коэффищентахъь полезнаго дЪйств!я
парового котла (22. Ш. 1935).

Крзинскй Н. В. — Электрическаяявлен!я какъ основа нерв-
наго процесса (8 Х!. 1934). Возникновен!е и ассощацщия
психическихъ образовъ какъ комплексовъ ощущен!й
и представлений (26. Х1. 1934). Инстинктыиндиви-
дуальные и сощальные (12. ХИ. 1934). Демонстра-
ця опыта распредЪлен:я электрической энерг!и въ
индукторЪ (7. П. 1935). Психоломя дезертирства
(15. Ш. 1935). Коррелящя явленйй живой и мертвой
природыи роль лучистой энерг!и въ этомъ взаимо-
дъйстви (23 У. 1935).

Лапинскй М. Н. — ЗаболЪван!е вслЪдстве траумы нерв-
ныхъ центровъ, — трауматическ!е нейрозы (6 ХИ
1934). О боляхъ въ правой рукЪ (2. \.1935).

Ляцкй Е. А. — Вопросы возникновеня и распада истори-
ческихъ сюжетовъ въ русскомъ эпосЪ (10.\.1935).

Маклецовъ А. В. — Вива и опасность въ уголовномъ правЪ

(28. ХИ. 1934). Семья и бракъ въ С.С.С.Р. (2. 1. 1935).
Михневичъ Д. Н. — Структура дифференщальныхъ урав-

нен!й съ частными производными (28. ХИ. 1934).

МихЪевъ Л. М — Современная крЪпость (25. Ш. 1935)
Моптинъ В. А. — [оахимизмъ и восточное богослов!е (25.

П. 1935).
Муравьевъ Н. А — Матералы о флорЪ области Фочи и

Чайниче (4. [\. 1935)*).
Острогорский Г. А. — [\ международный съ$здъ византо-

логовъ въ Софии (21 ХГ 1934) Къ символикЪ цар-

ства и священства (18. Ш, 1935).
Погодинъ А. Л. — Эпоха Александра П въ сербскомъ об-

щественномт, мнЪн!и его времени (28. ХГ 1934)

Отношен!е сербскаго общественнаго мн5н1я къ сла-

вянскому съфзду 1857 г. въ МосквЪ (6. И. 1935).
Новыя направлен!я въ изучени Достоевскаго (11.
Ш. 1935) Базаровъ и Николай Успенский (22. \.1935).

Розенбергъ В. В. — ИМзъ области современнаго экономи-
ческаго кризиса: бремя долговъ частныхъ лицъ и
попытки ихъ урегулировать (14 Х!. 1934). Тридцать

*) Докладъ быль присланъ въ рукописи и прочитань 11. И. Черняв-
СКИМЪ.
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лЪта, Веуце Есопопиаце П\{егпайопа!е, — сотруд-

ники журнала финансированше, направлен!е и струк-

тура работы (11. 1\. 1935). Этюдъ. профессора

Сорбоны Наизег объ опасности современнаго эко-

номическаго положеня какъ основан!я для возник-

новенявойны, -- изъ ноябрьской 1934 г книжки

Реуие Есопопиаие Имегпабопайе (1. 1У. 1935).

Рудскй И. А. — О вегетащи горы Ошляка (3.1. 1935). *)

СалтыковЪ Н.Н. — О математическомъ конгрессЪ въ ПрагЪ

(23.Х1. 1934). Теорля уравненй съ частными произ-

водными (31.М. 1935).

Сергевскй П. А. — Объ изучеши измЪнчивости темпера-

туры воздуха съ точки зрфня медико-климатиче-

ской: примЪры, — Ялта, Врнячка Баня (4.1У. 1935).

СергЪевскй Б. Н. — Вопросысвязи въ современной войнъ

(15.1. 1935).
Соловская-Иртель Е. П. — Автономныя ростовыя нутащи

сЪмядолей нькоторыхъ злаковъ (6.ХИ. 1934). Авто-

номный и индуцированный элементъ въ движен!-

яхъ устьиць (7.1935).

Соловьевъ А. В. — Истор!я славянскаго права на между-

народныхъ конгрессахъ въ Софии и Варшав®(21.Х!

1934). В. В. Богишичъ на русской каеедрЪ и на

русской службЪ, — по поводу столЪтней годов-

щины его рождения (21.ХП. 1934). Новыя раскопки

въ ГроднЪ и ихъ значеше для русской истори

(8. 1935). СлЪды византйскаго вляня въ югосла-

вянскомъ обычномъ правЪ (29.1. 1935). О гераль-

дическомъ знакф Рюриковичей по новЪйшимъ дан-

нымъ (16.\. 1935).

Спекторсвй Е. В. — Культурное дъло Университета Св.

Владим!ра, — къ столЗтней годовщин$ его осно-

ван!я (26.ХИ. 1934). Сошальные прогнозы и этика

(4.1. 1935).
СтрижакъК.П. см. семинарийА. Л. Погодина.

Струве П. Б. — Духь и быть. Опытъ историко- фило-

софскаго и сощологическаго истолкован!я сред-

невфковаго м!'росозерцащя (5.ХИ. 1934). По поводу

исполнившагося въ 1934 г. столь\я рожденЕ.Е.

Голубинскаго, В Б. Антоновича и Г. фонъ-Трейчке

(5.ХИ. 1934) Исторический обликъ и значен!е Уни-

верситета Св. Владим!ра, — къ столЪтней годов-

щинЪ его основан!я (26.ХИ. 1934). Поняме и про-

блема естественнаго закона (241. 1935). Проблема

*) Докладъ былъ присланъ въ рукописи и прочтенъ 11. И. Черняв-

СскимМЪ.

2
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истор!и и проблема статистики (28.1. 1935). Сила
идей и проблема револющи у Лейбница(8.11. 1935).
Къ истор!и Священнаго Союза, — по поводу но-
вой книги Неесаг@ Эспаеаег, Пе аие Коз#оп
ипа @е ВеШее АШапг (14.11. 1935). Гегель у сла-
вянъ, и въ частности русское гегельянство, — по
поводу коллективнаго труда на ‘нЪмецкомъ языкЪ
подъ редакщей Д. Чижевскаго (30.\. 1935). НЪ-
сколько словъ по поводу столЪт!я смерти Виль-
гельма фонъ- Гумбольдта и столя рожденя
Адольфа Вагнера (30.\. 1935).

Сухотинъ Л. М. — Къ пересмотру вопроса объ опричнинЪ.
Еще н5Ъсколько предварительныхъ замфчан!й (21.11.
1935).

Таракановъ В. А. — Роль танка въ современной войн%
(27.М. 1935).

Тарановскй 6. В. — Священной памяти Короля- Витязя
Александра | Объединителя (1.Х1 1934). В. В.Бо-
‚гишичъ какъ историкъ славянскаго права, — по
поводу столЪтней годовщиныего рождения (21.ХИ.
1934). НЪсколько методологическихъ замфчан!й о
первобытномъ славянскомъ правЪ и о сравнительно-
синтетическомъ построени истори славянскихъ
правъ (14.1. 1935) Славянство и славистика въ ме-
муарахъ И. В. Ягича 1838—1923 г.г. (18.1\. 1935).
Критическя замфчаня о построенпервобытнаго
славянскаго права (12.\1. 1935).

Тауберъ Л. Я. — Экономическая и сощальная сторона фа-
шизма въ изображен!и итальянскихъ сотрудниковъ
журнала Кеуце Есопопиаце [п(егпайопае (11.1.1935).

Шишко С. 9. — О нЪкоторыхъ кинематическихъ форму-
лахъ (27.\1. 1935).

ШтумпфъБ.Н. — Воспитательное призван!е врача(7.1. 1935).
Шуберскй А. Н. — Война будущаго; подготовка къ ней

государства въ наше время (24.\М1 1935).

|. КУРСЫ.

ДаватцъВ. Х. —Теор!я вЪроятности (Х1—ХИ. 1930;1—У.1935).
КраинскийН. В. — Курсъ по психологи (ХИ.1934; 1-—У. 1935).
Струве П. Б — Сощальныя и политическ]я идеи и движе-

ня въ истори Росси ХХ вфка: эпоха Николая |
и Александра ПИ (Х!-ХИ 1934; 1—\.1935).
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Ш. СЕМИНАРИИ.

Даватцъ В. Х. — При курсф теор!и вЪроятности(У.1935).

Участникъ семинар!я Л. И Баскаковъ сдБлалъ

докладъ: Опытъ примфненя теор!и вЪроятности

при развЪдкахъ промышленныхъ нефтяныхъ зале-

жей (17.1У. 1935).

Зайцевь А. М. — По полезнымъ ископаемымъ Росси (Х.

1934) и Югослави (ХИП. 1934)

Краинский Н. В. — По психоломи (У. 1935). Участникъ се-

минар!я М. В. Агаповъ сдБлалъ докладъ: Психо-

техника и методъ тестовъ (тестолог!я), какъ от-
расли современной психологи (8.\. 1935).

Погодинъ А.Л. — По литературЪ (Х!. 1934). Участникъ се-

минар!я К. П. Стрижакъ сдфлалъ докладъ: Рос-

ая и руссве въ сербской литературЪ (12.Х1. 1934).

СалтыковъН. Н. — По интегрировано дифференщальныхъ

уравнен!й съ частными производными второго по-
рядка (Х1-—ХИ. 1934).

Составилъ 1 ©. В. Тарановский.
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Е. В. Спектооск!й.

РУССКИ НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТЪ ВЪ БЪЛГРАДЪ

съ 1935/6 по 1937/8 акад. годъ включительно*).

1 ДОКЛАДЫ, СООБЩЕНИЯ И ОТДЬЛЬНЫЯ ЛЕКШИ.

+ Аничковъ Е. В. — Вячеславь Ивановъ мыслитель (15-Х

1935). Единство цивилизащи и задачи фолклора

(14-ХИ 1936). Дворянство какъсослове и дворян“

ство какъ классъ (26-П 1937). „Красивое“ какъ эко-

номическая проблема (12-Ш 1937). Эстетика Де-

карта (28-\У 1997).

Бальцаръ В. В. — Ударная ав!ащя на пол сражен!я (30-Ш

1936). Воздушный десантъ и роль его въ будущей

войнЪ (29-Ш1997).

Билимовичь Ант. Д. — Элементарная теоря коррелящй

(24-У 1936; 18-\ 1936). О линейныхъ спешальныхъ

каноническихь преобразован!яхъ (18-У1Т 1997).

Вахрушевъ А.М. См. семинарий Л. М. Михеева.

Голенишевъ-Кутузовъ И. Н. — Поэз1я Вячеслава Иванова

(15-ХГ 1935). Учеше о ангельскомъ обликЪ воз-

любленной въ средневЪковой поэз!и (25 Ш 1936).

Научная и литературная дЪятельность Е.В. Анич-

кова (15 ХИ1997).

Даватць В. Х. — „Основаня геометр!и" Гильберта какъ ма-

тер!аль для изслфдованйя (26 ХТ 1937). РаздЪълен!е

плоскости простымъ многоугольникомъ (29 1У

1938).
\Кардецюй В. С. — Объ аксюматизирован!и второго закона

термодинамики (24 ХИ1937).

 

*) Составленное покойнымъ ©. В. Тарановскимъ обозрЪн!е

за 1928-1934 годы напечетано въ Х![ выпуск Записокъ Института

(1934), обозръше за 1934-5 акад. год. — въ ХШ выпускЪ (1935).
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Житкевичь Н. А. — Типы и устройство гражданскихъ по-строекъ и убЪфжищь для защиты отъ нападен!яИЗь воздуха (22 1 1987).Заюнчковский П. Э. — Воспоминан!я о Д. П. Рузскомъ какъпрофессорЪ (15 ХПИ 1937).Игнатовскй А.1. — Новыя течен]я въ современной медици-НЪ (14 [У 1938).
Иностранцевъ М. А. — Война и миръ съ военной точки зрЪ-Ня (14 [У 1937).
Коневъ Д. Ф. — О бактерйяхъ растен:Я (5 Ш1936). Туморы(раки) въ растительномъ царствЪ (ТУ1936). „Ту-лерем!я“, мало извЪстное инфекцонное заболЪване(3

У

1937).
Косицюй А. И. — Газогенераторы системы профессора А. И.Косицкаго (16 Ш 1938).Лапинскй М. Н. — Памяти д-ра Ю.В. Любинскаго (5 ХЦ1935). Механизмъ Биргеровой болЪзни, агегИоШегапз (5 Ш 1936). Къ вопросу объ условяхьразвит!я индивидуальности У человЪка (12

\

1938).Локоть Т. В. — Промышленныя растен!я Югослав1и (5 ХПИ1935; 4 М 1936).
Лосский Н. 0. — Формальная разумность мра (21 ХП1937).Маклецовъ А.В. — Проблема уголовной политики (27 ХП1935).
Мартино В. Э. — Одно изъ возможныхь примфненя Берг-манова закона для объясненя величины нФкото-рыхъ видовь млекопитающихъ (5 Х| 1936). Памя-ти Н. М. Пржевальскаго и М. Н. Богданова (14 ТУ1938).
Мацилевъ Г. А. — Медицина въ Южной АмерикЪ. Возмож-ность работы въ Южной АмерикЪ для русскихьврачей (6 П 1936).

Л. М. — Техника и тактика путей сообщеня исвобода маневра (28-ХП1936). ПримЪнене рЪшет-чатыхъ деревянныхь мостовъ въ услов!1яхъ поле-вой войны(23 | 1938). Современное состоян!е во-проса о мостахъ, быстро перекрывающихь пре-пятств!я для пропуска боевыхъ повозокъ въ усло-вяхъ полевого боя (24 Ш1938). Семинар!й военно-техническихь знаня (20 ТУ 1938).

Михеевъ

Мошиньъ В. А. — Древняя Русь, Византя и Славянство вътрудахъ Е. В. Аничкова (15 ХП1937).Музенъ П.В. — азложен!е произвольныхъ непрерывныхьФункций въ ряды аналитических функщий (24 |1936; 28 П 1936).Никитинъ Б. С. См. семинарий Л. М. Михеева.Оленинъ Л. А. — Пушкинь и Александръ | (5 И 1937).



31

Острогорскй Г. А. — В. Г. Васильевский какъ историкъ Ви-

занти и творецъь новЪйшей русской византолог!и

(20 П1938).

Погодинъ А. Л. — Когда и откуда явилось ВЪ русскомъ

языкЪ назване Днфпръ (20 ХТ 1935). Нъкоторые

новые труды по норманскому вопросу (12 ХЦ1935).

Откуда руссюя слова грекъ, жидъ, Римъ и рюмка?

(23 ХИ1935). Иванъ СергЪевичъ Аксаковъ въ Сер-

би (8 \ 1936). А. С. Пушкинъ и Мар!я Раевская

(16 ХТ 1936). М.К. Любавсю!й какъ историкъ за“

падныхъ славянъ (23 ИП 1937). Искаженный Пуш-

кинь, романы изъ жизни Пушкина (З1У 1937). От

ношене Гончарова и Гоголя къ русской дФйстви-

тельности (29 ХИ 1937). Гончаровъ и Обломовъ,

вопросъ объ ихъ типическомъ родствЪ (28 1 1988).

АН. Веселовсюй какъ ученый и учитель (20 П

1938). Очеркъ научной дъятельности А. И Белича

(3-Ш 1938). ДревнЪфйция русско-финсвя отношеня

и вопросъ о родинЪ славянства (8 М 1938).

Пронинь В. М. — Политическое и административное устрой-

ство СССР (24 И1936; 25 У 1936).

Путилинъ П. Н. — М!осаркомы кишекЪ (18 ХТ 1937).

Пушинъ Н. А. — Убфжища для защиты отъ ядовитыхъ Га`

зовъ (16 1 1936). О Даграммахъ состоян!я нФкото-

рыхъ бипарныхъ системъ (5 Ш1936). О новыхъ

ядовитыхъ газахъ (18 И 1937). .

Рамзинь С. К. — Возможность бактер!ологической войны

(18 Ш 1937). Основныя лини демографическаго

процесса послфдняго десятилья въ БЪлградЪ

(16 ХИ1937; 211 1938).

Розенбергъ В. В. — Экономическия причины итало-абиссин-

ской войны (4 ХГ 1935). Экономика и политика

жидкаго топлива. Значеше его въ современномъ

военномъ хозяйствЪ (25 У 1938).

Салтыковъ Н. Н. — Элементарная теор!я интегрированйя об-

щаго линейнаго уравнен!я съ частными производ-

ными второго порядка (22 Х] 1935). О двухъ ме-

тодахь интегрированя уравнений съ частными

производными перваго порядка; характеристика

„Коркина“ (12 УП 1986). ДвЪ методы интегриро-

ван!я уравнений съ частными производными вто-

} рого порядка: Коркина и характеристика (21 Хх!

1936). Значеше Декарта въ создани современной

математики 28 У 1937).

Свищевь И. С. — Вмяне русскихъ геодезическихь работъ

на опредфлене вида и размЪфровъ земли. Совре-
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менное состоян!е вопроса объ опредълени вида
и размфровъ земли (16 ТУ 1937).

Сертевский П. А. — Къ вопросу объ изучен!и измфнчивости
температуры воздуха съ точки зрЬн!я медико-кли-
матологической (6 П 1936).

Сергфевсый В. Н. — Оцфнка германской стратег!и 1915 го-
да; психологический примфръ изь области вер-
ховнаго командования (30 ХИ 1935).

СоловьевъА. В. — ТрудыМ.Н. Ясинскаго по истор!и южно-
славянскаго права (6 Х! 1935). ©. В. Тарановекнйя
какъ историкъ славянскаго права (19 П1936). М.К.
Любавск!й какъ историкъ русско-литовскаго госу-
дарства (23 П1937). Что означаеть „Вншняя Рос-
ся“ у Константина Багрянороднаго? (26 Г 1938).
Великая и Малая, БЪлая, Черная и Червоная Русь,
опыть по историко-географической и историко-
юридической терминологи (17 \ 1938).

Солонскй А. А. — Результаты активной иммунизации про-
тивъ скарлатины дфтей въ русскихъ школахь БЪл-
града (31 Ш1937).

Спекторсвй Е. В. — Сощюлог!я и философия (25 ХИ1935).
Историческая проблема у ращоналистовь ХУШвЪ-
ка (31 1936). Жизнь и личность ©.В. Тарановскаго
(9 П 1936). Опережающая Росая (30 ХИ 1936).
ВосьмидесятилЪт!е Рудольфа Штаммлера (21 1937).

Стебутъ А. И. — Генетическая конститущя какъ причина
неизбЪжности болЪзней и преждевременной смер-
ти (21 ТГ 1937).

Струве П. Б. — Императорское Училище Правовфдфн!я зъ
истор!и русской культуры и‘общественности(17 ХИ
1935). Экономическое истолкование истор!и и исто-
рическое пониман!е хозяйственной жизни (20 ХПИ
1935). Къ характеристикЪ Полиб!я какъ сошолога,
проблема античнаго большевизма (29 1 1936). Но-
вЪийния явленя въ области мПрового хозяйства;
признаки хозяйственнаго подъема (31 [ 19386).
О. В. Тарановскй какъ историкъ западнаго ирус-
скаго права (19 П 1936). Новая книга супруговъ
Веббъ о совЪтской экономикЪ (26 ПШ 1936). Клау-
зевицъ какъ мыслитель-обществов$дь (28 И 1936).
Проблема чистаго дохода (прибавочной цфнности)
и классификащя доходовъ въ систем политиче-
ской эконом!и, основанной на поняти цфны (13 Ш
1936; 30 Т\ 1936). Создаше (креац!я) денегъ и два
основныхъ типа денежнаго обращен]я въ связи съ
проблемой количества денегъ (29 У 1936). Исто-
рико-сощологическая и культурно-философская
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проблема смерти и противоборства поколЬнй

(4 №1 1936). Три потери: Освальдъ Шшенглеръ,

Фердинандъ Теншесъ и Робертъ Михельсъ какъ

соологи и философы культуры (4 У 1936): Раз-

вит1е сощологической мысли въ связи съ развит!

емъ этнологическихь изучен(9 Х! 1936). Функ-

цчональное поняме государства вЪ евязи съ со-

цологической проблёмою права (19 ХТ 1996). Сво-

бода и необходимость какъ проблема философии

природы(25 ХГ 1936). 1оганнъ Мартинъ Бартельсъ,

казанскй и дерптсеюй профессоръ, учитель Н. И.

Лобачевскаго (3 ХИ 1936). Мамя и релимя (29 1

1937. Одно воспоминане о М: К: Любавскомъ (23 И

1937). Философъ-крестоносець Д. В. Болдыревъ

какь мыслитель, писатель и человфкъ (23 Ш1937).

Личныя воспоминаня пащента о героической эпо-

хЪ больничнаго дЪла въ С.-ПетербургЪ и о петер-

бургскихъ врачахъ: С. П. БоткинЪ,Н. И. Соколо-

вЪф, А. А. НечаевЪ,А.А. Трояновф,В. М. КернигЪ,

К. А. РаухфусЪ и др. (31 Ш1937). Руджеръ Бош:

ковичь и го МЪсто въ истори философ!и (23 ПУ

1937). МЪсто Декарта въ истори мфовой духов:

ной культуры (28 У 19837). Эразмъ Роттердамский

и Томасъ Муръ. Сравнительная ихь характеристи-

ка въ связи съ проблемой смысла „Утоши“ Мура

(4 ХГ 1937). Три основныхъ подхода къ пониман1ю

экономической жизни (25 ХГ 1937). Русски фило-

софъ Африканъ Спиръ, по случаю столфт!я со дня

его рождения (21 ХИ1937). К. К. Арсеньевъ какъ пуб-

лицистъ, общественный дФятель и литературный

критикъ (29 ХИ1937). Памяти двухъ русскихь исто-

риковъ, профессора Московскаго университета

В.И. Герьеи академика-генерала Н. ©. Дубровина

(26 1 1938). Неслыханный фактъ въ истори оффи:

цтальной статистики: сокрыл!е результатовъ со-

вфтской переписи 1937 г. (26 Т 1938). Аграрныя от-

ношеня въ древней Руси; опыть историко-сощ!0-

логическаго ‘ихъ истолкованйя (16 Ц 1938). Общая

характеристика В. Г. Васильевскаго какъ ученаго,

историка и въ частности какъ историка сощаль-

ныхь отношений древней Грещи (20 П 1938). Къ

общей характеристикЪ А. Н. Веселовскаго, какъ

ученаго, въ связи съ его трудами по истор!и ренес-

санса (20 П1938). В. А. Бильбасовъ (17

\

1938).

ТрудыА. П. Доброклонскагопо русской истор!и

(23 Ш 1938). Проблема справедливой цЪнывъ исто-

рико-экономической, соцюлогической и сощально-

политической перспективЪ (13 ПУ 1938).
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Сухотинъ Л. М. — Очеркъ жизни и дЪятельности М.К. Лю-
бавскаго въ связи съ личными воспоминанями
(23 П 1937).

Т Тарановский ©. В. — М.Н. Ясинскй какъ историкъ рус-
скаго права (6 Х! 1935).

Тауберъ Л. Я. — Проблема картелей въ связи съ измфнен!я-
ми швейцарской союзной конститущи (13 ПУ 1938).

Тихомировъ Д. М. — Значене воспален!я въ этолог!и рака
(7 ХГ 1935). ИзмЪнеше епифизы при разныхь за-
болЪваняхъ (15 [\ 1937). Современное состоянве
учешя о гидролизатахъ (16 ХПИ1987). Къ вопросу
о патогенезЪ ревматизма (16 УТ 1938).

Топоръ-Рабчинскй В. В. — Къ личности и этическому со-
знаню Пушкина (24 Ш1937).

Трегубовъ С. Н. — Императорское Училище ПравовЪдЪн!я
въ истор!и русскаго правосуд!я (17 ХИ1935). При-
мЪнене фотографши въ научныхъ экспертизахь
(19 ТУ 1937; 10

У

1937).
Троицкйй С. В. — А. П. Доброклонск!й какъ историкъ церк-

ви (23 Ш1938).
Трухелка Б. К. — Личность и дЪъятельность Руджера Бои

ковича въ области астрогеодез!и (23 ПУ 1937).
Фармаковскй В. В. — О распредфлен!и топочныхъ газовъ

въ паровозномъ котлЪ съ пароперегрЪвателемъ
Шмидта (27 ХИ 1935). Обшивка парового котла
(18 ХП1936). Жизнь и ученые трудыД.П. Рузскаго
(15 ХП 1937). Суперъ-экспрессные поЪзда. Введе-
не. Моторные вагоны и поЪзда(26 [ 1938). Суперъ-
экспрессные паровозы (9 П 1938). А. П. Добро-
клонскй по личнымъ воспоминан!ямъ (23 Ш1938).

Шафрансьий А.К. См. семинарий Н. А. Житкевича.
Шуберсвй А. Н. — Современная война и ея характерныя

особенности (29 УТ 1936).
Щегловитовъ В. Н. — Вл!явше свободныхь осей паровоза на

услов!я эксплоатащи желфзныхь дорогъ (20 Ш
1936).

Щербаковь А.И. — Минеральныя воды и солевыя богатст-
ва Палестины(211 1938; 17 П 1938).

П. КУРСЫ.

Даватцъ В. Х. — Теор!я поверхностей [М1 1936). Геометрия
Лобачевскаго (ХТ 1936—\Т 1937).Аксоматика гео-
метр!и (Х| 1937—МУТ 1938).

Струве П. Б. — Истор1я общественныхь и политическихь
движений въ Росси: царствован!е Александра П и
Александра Ш (ХГ 1935—М1 1936); царствован!е
Александра П послЪ освобождения крестьянь и
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царствоване Александра Ш СГ 1936—\Т 1937);

конець царствованшя Александра П, царствование

Александра Ш и Николая П(Х1 1937—МТ 1938).

Ш. СЕМИНАРИИ.

ДрейлингъР.К. и Пронинъ В. М. — Вооруженныя силыРос-

си (Ш 1936).
Житкевичъ Н. А. — По военно-техническимъ знашямъ (ШЫ—

Михеевъ

УТ 1937). Участникь семинария Л. М. Михеевъ

сдълаль доклады: Принципы современной полевой

фортификащи (5 "У 1937), Полевыя убЪжища отъ

боевыхъ газовъ (12 ПУ 1937), Принципы противо-

танковыхъ препятствий и ихъ устройство (21 1\У

1937), Легкя. средн!я и тяжелыя убЪъжища отъ сна-

рядовъ (26 [У 1937), Инженерная развЪдка въ со-

временномъ бою и операщи (9 У 1937). Участникъ

семинария А. К. Шафранск 1 й сдЪлаль докладъ:

Фотографирован!е при Помощи инфракрасныхъ

лучей (26 У 1937).

Л. М. — По военно-инженернымъ знайямъ (ХИ

1937—1938). Участникъ семинар!я А. М. Вах:

рушевъ сдЪфлаль докладъ: Дъйств!я П армей-

скаго корпуса въ августЪ 1914 г. въ Восточной

Прусс!и (22 ХИ 1937). Участникъ семинарля Б.С.

Никитинъ сдфлаль докладъ: Поясъ Мажино

(24 П 1938)

Погодинъ А. Л. — По истори русской литературы (Г 1936).

Салтыковъ Н. Н. — Математическя теор!и задачи трехъ

тъль (ХИ 1935). Теорйя уравнений съ частными

производными (ХЕ-ХИ 1936, ГУ, ХЬ ХИ1937). За-

дача трехъ тфлъ (У 1938).

Струве П. Б. — Современныя экономическя явлешя (Х1

1935—\ 1936). По политической экономи и соц!о-

логи (ХИ 1937).

Составиль В. В. Спекторский.
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