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катафрактарвями. Ппкп, хотя и были пзвестпы, хи'ралп мопьшую роль. Пот уполшна-
нпй о конских доспехах. Вооружение в целом было более легким. Это могло вызываться
не только особеппостя.мн природных условий, но п специфпчески.ш!  причипааш: на
Дальнем Востоке никогда п в пошше не было тяжелой пехоты, по спои.м боевым каче
ствам приближавшейся к греческой пли piiMCKoir,

Разумеется, потребности борьбы с пехотой противника были не сдипствеппо!! при
чиной, вызвавшей появление тяжеловооруженной коппицы. Сам ход военного п исто
рического развития, непрерывные войны и столкновепия вызывали у кочевников
евразийских степей, наряду с издревле присущей им легковооружеппо]! Kounnneii,
потребность в контипгептах, вооруженных оборопите.чьпымп доспеха>т и наступатель
ным оружием ближнего боя, способных атаковать и побеждать противника в рукопаш
ной схватке. Там, где эта общая тенденция превращалась в псоб.чодтьмость из-за
ого, что противник пмел сильную пехоту,— там появлялись катафрактарии. Задачу

облегчала близость культуры кочевшгков, их постоянные контакты ц перемещения,
земледельчес1шш1 областями Средней Азшш Ирана. В результате с лю

бой повипкой военного искусства могли
тесные связп с

познако.мпться и перенять ее па очень обпшр-
нои террпторпи.

В Иране тяжеловооружепная кавалерия
в сасанлдское время. В сасапидском войске тяжеловооруженных всадников было
гораздо больше, чем в парфянском. Онп вербовались из «свободных», экономиче
ское положение которых было различным. Часть их находилась в феодальной зависи
мости от представителей высшей знати, часть была мелкилт землевладельцалш, другие-
свободными крестьянами ^з. роль легкой кавалерпп относнтельпо уменьшилась. Зна
чение пехоты было

оставалась главно»! силой войска и

весьма невелико. «Пехотппцы..,,— пишет Лммпан Марцеллии
(ХХШ, 6,83),— несут службу обозных. Вся их масса следует за копшщей, как бы об
реченная на вечное рабство, не будучи никогда вознаграждаема ни жалованьем, нп
какими-либо подачкаьш». Регулярного войска :
чением царской стражи. И в этом отношении
дпцпя. Военная реформа была проведена
вана (531—579 гг.),

в сасанпдской арлшп не было, за псклю-
продолжалась старая парфянская тра»

только в царствование Хосрова I Лпошпр-
когда впервые было создано регулярное войско, состоящее из

тяжелой кавалерии, получавшей от царя жалованье
Тяжеловооруженная конница катафрактариев

иое искусство римляп и даже на состав пх войска. Для борьбы с нею вырабатываются
снецпальные тактические прпеи! (Агг„ Tact, 4, 7; И, 1). Ио этого оказывается недо-
статочным. В римской тшераторской армии постоянно

оказала большое влияние па воон-

растет удельпьп! вес кавалерпп,
в том числе и тяжеловооруженной.'Особенно активен этот процесс во II—III вв п. э.
Первоначально конные форлшровапия в римской арлшп рекрутпровалпсь из вар
варов пли жителей восточных провинции Империи. Достаточпо всполшить сирийских
с_^иттарпев. Но уже во ТГв.'появляются конные подразделения, хотя п состоящие из
романизованных жителей, но сражающиеся на варварский манер п варварщшм оружи
ем. В качества примера можно привести ala Ulpia contaricorum civium Romanorum,
вооруженную длинными копьями и применявшую в борьбе с квадамп сарматскую
тактику (Агг., Tact. 4,4). В состав римской армпц входят п катафрактарии. Известна,
например, ala I Gallorum et Pannoniorum catafractata (GIL, XI, 5632). Два набора
таф^акты лошади, вероятно, прпнадлежавшие Cohors XX Palmyrenorum, былп найде-

Дура-Эвропос "
Роль катафрактариев в римской армии еще более возросла в III—IV вв.

Для борьбы с кавалерией персов, сарматов и других народов Галлпеп провел реформу
соединив различные конные формирования под одним командованием. Даль-

ка-

60ны в

п. э.
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ук. соч., стр, 290.М. М. Дьяконов,

Там же, стр. 312.
Первые катафрактарии появляются в римской армии во времена Александра

Севера — Р. С о и i s s i п, Les armes romames, P., 1926, стр. 513 сл.
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нейшие измепенпя происходят при Аврелпапе, при котором тасленность катафракта-
риев в римской арьпш значительно увеличивается. Галерпй окружал себя сарматскими
катафрактариямп и опирался на ппх во время своего персидского похода В IV в. п. з.
Вегецпи, оплакивающий упадок легпонарпой пехоты, отмечает (I, 20) увеличив
шееся зпачепие катафрактарпев п улучшение пх вооружешш, хотя и относится к это
му с некоторым предубеждением. Доспехи для рпмскпх клибавариев пзготовлялпсь
на спецпальпых фабриках в Антиохии, Kecapmi, Никомедип п других местах 5®.

Катафрактарпп продолжали существовать в период раппего средневековья. Тяже-
ловооружеппая коппица — прямая наследница катафрактарпев парфяно-сарматского
времени — имелась, помимо сасаппдского Ирана,‘ в Византии п была перенята у са-
санпдов арабами В свразпйшшх степях она доживает, по крайней мере, до VI в.
п. э., когда появлеппе стре.мян, жесткого седла п саблп повело к повой реформе кава¬
лерии. С. П. Толстов высказал предположение, что средневековая рьш,арская коп-
нпца Западной Европы генетически также восходит к катафрактарпям  Такое пред
положение заслуживает виимавпя, однако гтот вопрос требует специального рассмот
рения.

А. М. Хааанов

CATAPHRACTARII IN ТИЕ HISTORY OF THE ART OF WAR

by A. M, Khazanov

By catapbractavii is meant a definite, chi-onologically lim iied formation of heavy
armed cavalry which chai'ged the enemy in a definite battle order (very close formation)
and with a definite tactical purpose. The distinguishing features of the cataphractarii

specific type of armament, consisting of metal body armour, the pike as the main
weapon of attack, and horse armour, and specific methods of conducting military actions.

Chief among the many reasons for the appearance of cataphractarii in the Orient
were the exigencies of battle against heavy-armed Greek, and; Roman infantry, the
gradual increase of the relative importance of heavy cavalry during the second lialf of
the first millennium B. C., and the close cultural and ethnic ties between, the nomads
of the Eurasian steppes and the population of the agricultural regions of Central Asia and
Iran, who proved to be particularly excellent in warfare.

It is useless to look for the actual homeland of the cataphractarii, if by this is meant
restricted locality. Their development and institution took place over a wide terri

tory Avhorever similar causes operated.

are a
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Ростовцев, Античная декоративная живопись..., стр. 333.
Not dign., or. XI, 22; or. XI, 26; or. XI, 28; or. XI, 33.
K. A. Иностранцев, Сасашщские этюды, СПб., 1909, стр. 41—81.
Толстов, ук. соч., стр. 227.

НОВОЕ О ГЕНРИХЕ ШЛИМАЫЕ

Интерес к известному археологу — первооткрывателю Гомеровой Троп — Ген
риху Шлиману в нашей стране весьма велик. Только  в последние годы изданы две
книги о нем на русском языке Но некоторые и весьма существенные моменты бпогра-

остались невыяснеппьгеш по-прежнему. Одни из них  — попытка Шлпма"
Россию в 1882—1883 гг. и отказ ему в праве въезда.

фии археолога
на вернуться в

1 г Ш т о л ь, Шлпман, М., «Молодая гвардия», 1965, серия «Жизнь замечатель-
пых людей», 431 стр. (перевод с немецкого: G. Stoll, Der Traum von Troja, В.,
1957, 522 стр.); М. Л. М е и е р о в п ч, Шлпмап, 2-е изд., М., «Детская литература»,
1906, 191 стр.
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Изнестд{0, ЧТО Генрих Шлимаи только на склопе лет занялся apxeonoriioii. Долгие
годы сын апкерсхагенского пастора был колгмерсаптом сначала н Голландии, а с 18^6 г.
п России. В отом году торговьп! агент фир.мы <{Шродор и К^» Генрих Шлиман оказал-

●ся по делам фирмы п Петербурге. Год спустя он принял poccirircKoo поддапстпо а в
1852 г. женился на племяннице московского купца /Киваго Екатерине Л|.1Жипо11^.
Когда торговые операции принесли ему зпачителыюе, едва ли по миллионное, состоя
ние, Шлиман ликвидирует дела. В 1864 г. богаты1г ко.\1мерсант «на покос» отправляет
ся в путешествие по Европе и .А.зии. Вряд ли он .чаду.мыпается в ото про.мя о серьезных
лаиятия.х археологией. Правда, позднее oir сочинил красивую легенду о то.м, что счдо
в детстве региил иепре.менио naiiTii Трою Гомера, но болышшство исследователе!! жиз
ни 1Г трудов Шлпмапа не признают достоверности легенды ir обосноваиио ио считают
путь археолога предопределенным с детства

Шлнй!ап путешествует один. Жена его, Е. Шли.ман,  и трое дсте1'| осталнс1> в России
Эти факты из жизни ар.хеолога известны с достаточно!! иолнотоГг. По вот в кшгце
1882 — начало 1883 г тгаархеолог с мировым уже имене. Шли.ман, .мсрсваотся вор-.м
путься в Россию с мыслью о раскопках в древней Колх!где Ыо.малые расходы по рас
копкам оп предлагал взять па себя, а весь будущт! .материал irx обещал бозво.змездпо
передать Эр.мнтажу

С xoдaтaiicтвo.м о разрешении вести раскопки ар .хоолог обратился через своего
●оставшегося в Poccirn сына Сергея к члену iiMnepaTopcKoii археологическо/! ко.\шсс!1И
И. В. По.мяловскому. Его просьба была поддержала председателей! археолопгчоско!!
комиссии И. А. Васпльчиковый!, которьйг в споем рапорте па п.мя министра двора гра
фа И. И. Воронцова-Дашкова обратггл внимание последнего на за.манч!1пость предло-
Лчонпя археолога (там же). Одпако в рапорте И. Л. Вастглглигковг! йи!нистру содержит
ся 1лухое упойшпапие о причинах «политического и гражданского cnoiicTna», решн-
телыго препятствовавших возвращешпо Шлимана в Россию без «Bbtconaiiiitero па то
разрешения тг всемилост1ше1ппего помилования» (там же).

В Россто Шлимаи так н не попал . <1)раза Васильчпкова
самого пристального пшгйгання исслелователон. О. И. Бич, оиублико!!автая переписку

попытке Шлпйшпа вернуться в Россию

не могла не привлечь

о
пред1юлож!1ла, что «пр!14!шы» :>т!1 кроются

не очень законных торговых операцня.х, а сам от'ьезд Шлнм.ша
п 1864 г. был попросту высылко!! Однако г.то предположеппе кажется подост!1ТО‘ШО
обоснованным. Документы, хранящиеся в ЦГИАЛпо фшщу Департамента Герольдии
Правительствующего сопата тг по фонду Комитета министров, позволяют установить,
что Санкт-Петербургски!! первой гильдии купец и член коммерческого суда Генрих Шли-

получаетв конце 1863г. разрешегшенаиетыре.хмесячпыизаграпичиьп!отпуск по тор-
. Он неторопливо ликвидирует свои торгов!>ге дела

авср!1шв их. И за несколько дпе1Гдо отт.озда получает титз'Л
потомственного почетного гражданина Петербурга », наконец, па проше!ШС Шлимана

п каких-то, В!1ди.мо

мап

говый! делам у министра юст1Щ!!И
в России, не без выгоды з

Центральный государствошшй истпр!!чоскпй архив в .Леиииграде (далее —
ЦГИАЛ), ф. 1343 (Дскарта.мент герольдии Прпв!!тельстпующсго сената), 1864 г., он. 31),
ед. XJ). 5560 («О присвоении Сш1кт-Г1етербу])гскол1у пе])вой гильдии купцу roiipiixy
Шли.ма}!^'^ с ccMbeii его потогиствоппого почетного гражданства»), л. 2. П зто.м же дшеу-
мепто имеется петсрбу])гск1и! адрес Шлимана: «Ж’ительство имею Пасильовской част!!,
2-го квартала, по 1-й липшг в доме под тгомеро.м 30» (л. 1 об.).

^ II. S с h 1 i е m а п 11, Alientoiier meiiies Lebens, Lpz, 1957, стр. 151.
М. Л. М е й е р о в и ч, Шли.ма1Г, М.— Л., 1938, стр. 18.

■' 13. II. Б у 3 е с к у л, Шлимаи. Статья !« Эпц!!клопсдическом  словаре изд-ва
Ьрошауз II Ефрон, т. XXXIX, СПб., 1903, стр. 701, ср. 13. II. Б у з о с к у л. Откры
тия XIX — начала XX вока в области древнего мира, ч. II, Птг., 1924, стр. 53.

Леш1пг])адского отделения Института археологи!! АИ СССР (далее —
хр. 2, л. 2; С1). О. И. Б и ч, Повью матер!!альт  о Генрихе Шлплшпе,

ИДИ, 1947, № 2, стр. 183—185.
8 и'ггт' етр. 183.

J .U ПАЛ, ф. 1263 (Комитет М!!Ш1ст-ров), 1863 г., оп 1  ел хр. 3047 (Я-Гугшалы
Комитета), л. 614—014 об. ● i , д i

1 ам же, ф. 1343, он. 39, од. хр. 5560, 14 об., 15, 1G—10 об., 17 — 18.лл.
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об отъезде резолюция «согласен» паложепа са>шм тшератором
министра юстиции, как п полагалось в подобных случаях.

Т. е. версия о высылке Шлпмапа отпадает полностью.
В чем же все-таки заключались прпчшш, столь серьезные, что о возвращения

бывшего купца первой гильдшг, ставшего пзвестны.\1 археологом, практически пе мог
ло идти и реш1? Для ответа следует обратиться к некоторым сторонам жпзнп Шлп-
маиа за пределами России.

В автобиографии, паписашюй археологом в 1881 г. п  в том же году изданной,
рассказывается о его поездке в 1850 г. в Америку. Оп пересек океан для полученпя на
следства младшего брата, умершего в США, и пробыл там полтора года. Шлпман сообша-
ет, что 4 iiioim 1850 г., в деыь объявления Калпфорнип штатом США, оп был на его тер
ритории п, как все находившиеся в этот день па завоеванной Соедпненньцш Штатами
зе.мле, стал безо всякого с его стороны желаппя, чисто .механическп, гражданпном
США Однако из дневников Шлпмапа явствует, что он уехал в Америку только в де
кабре 1850 г., т. о. лгог попасть в Калпфоршио спустя более полугода после того, как
ее включили в число штатов. В 1852 г. Шлнмап вернулся в Россшо’как русский под-
даипый совершодно беспрепятственно.

Как указывает в примечаниях к автобпографшг Шлпмана немецкий псследова»
тель Штоль, амерпкаиское подданство археолог получил только в 1869 г.

Что за страппая хронологическая ошибка в автобнографпп Шлпмана? Да и для че
го мог.чо попадобпться археологу', подданство далекой заокеанской державы? На эти

10 по представлешпо

вопросы мы и постараемся ответить.
Вероятнее всего, американское подданство понадобилось Шлиману для оформле

ния развода с женЫг. По законам, действовавшим с США, это не было сложно, в Рос-
почти певоз.можно. А развод Шлиману был нужен. Во всяком случае, в том

жо 1869 г. Шли.мап, как только стал гражданином США, немедленно получпл в Амерп-
ке развод. Тогда же Шли.мап жепплся па Софье Эигастроменос. Не в этом ли заклю
чалась «причина гражданского cBoiicTBa»? Ведь по законам Российской империи вто
рой брак Шли.мапа пе только недействителен, по и преступен. Е. Шлпман продоллха-
ла считаться женой археолога и законом Российской империи, и оставшейся в России
его ccMbcii.

Когда п 1891 г. журнал «Исторпчеекпй вестппк» поместил некролог археолога,
", сын его

сип жо

14
где называл Софью Шлпман (Эпгастромеиос) второй жопой покойного
Cepreii настоял на опублпковашш в следующем номере журнала опровержения, в кото^
ром резко протестовал; «Личпость, озпачоипая в нышеуказашюй статье второй женой
Шлпмана, пе может в де11стпительностп почитаться таковой, ибо брак ее с моим отцом
совершен без фор.мальиого законного развода с моей матерью, уроящеЕной Е. Лыжпн01Ц
которая жива до снх пор и ироживаст в Киеве до виду, в котором значится женой
(иеразвсдоино!!) потомственного почетного гражданина Гепри.ха Шлпмана» ^ . Перед

законом Россиииранослашюй государственно!! церковью, регпстрнровавшей брак, и
Генрих Шлимаи считался двоеженцем. По действовавптему в тот период законодатель
ству двоеженство каралось «лиитонием все.х прав состояния и ссылкой в Спопрь на срок
от одного года до трех лет»

Так<)ною представляется нам первая из
Шлпмапа в Россшо, деликатно названная Васильчиковым «причиной гражданского
свойства».

I® Там жо, ф. 1263, 011. J, ед. хр. 3048 (Приложошш к журналам Ко.мптета Мипп-

Abenteuer ineinos Lobons, стр. 57.

нрпчпи, препятствовавших возвращению

стров), л. 609.
S с h 1 i е m а п п,
Там же, стр. 78.
Там же, стр. 385.

14 ф. И. Булгаков, Шлимап и ого археологическая деятельность, «ucxopii-
nocKini вестник», 1891, № 2, стр. 526.

i'' С. Ш л и м а п. К биографии Шлпмана, «Истортгческпн вестник»
стр. 905.

14 «Уложение о наказаниях», СПб., 1845, стр. 802, ст. 2045.

12

1891, № 3,

13 всгтпнк дрспнеД истории, Jsj 1
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Еще более серьезной могла оказаться причина полптпческая. Как уже говорилось
вьппе, для оформлеппя развода в Америке Шлпмапу необходимо было стать ее гражда-
нпном. И, как мы знаем, он стал им в 1869 г. Федеральные законы па этот счет каза
лись строгпьш. Они требовали от ппостраица, желающего стать гражданином США,
пребывания на территории Штатов сроком не менее пяти лет п объявления о намере
нии вступить в подданство США не мепее чем за три года, отказавшись тем самым от
прежнего подданства

Но практпческп все эти этапы могли пе существовать. Достаточно было заявить
о /келашш стать граждавипом Штатов, например, в посольство США в Toii стране, где
в данный момент паходплось лицо, желающее сменить прежнее подданство па амери
канское >8.

Именпо так, заявив об этом свое.\1 желании в посольство СШ.4 в Греции. Шлимаи
с помощью посла Штатов в Афинах стал «американце.м» i-.

При патурализацпп иностранцев в США пе требовалось
прежнего подданства 2°. Как утверждает Сергей Шлимаи, отец его ппкогда формаль

но пе ВЫ.ХОДПЛ из русского подданства 2^.
Возникает еще один вопрос. Случа:ша

свидетельств о выходпз

аптобиографическая"^ошибка Шлпмаиа

е

относительно даты nonj-iemin американского подданства? Вряд ли ^Известно что~-
хеолог обладал великолепной памятью, кроме того,  в ого распоряжепии был^его аме
риканский дневник, который он регулярно вел во все

ли

пре.мя путешествия . Да п вообще
трудно опшблться на 19 лет, датируя столь аажпое событие. Слсдоаатетыю
о «случайном» подданстве США был сочппеп Шлимапом
графшо был помещен предпамереппо.*;

Утверждение Сергея Шлпмапа о том, что отец его формально
подданства, а также предпамереппая ошибка
предположить, что американское подданство Шлимаи
русского. Но по законам Российской имперпп двойное
ступление, которое каралось «вечшлм из пределов
самовольного потом возвращенпя, ссылкой

Не ото ли есть та причина «политического
ков? Невозможно разрешить въезд в Россию
цу. Имя Шлпмапа и

рассказ
от начала до конца и в автобио-

ие покпдал русского
автобиографии, позволяют

получил, пе оформив выхода из
Подданство — политическое крб-

археолога в

государства изтаииелт, а в случае
Сибирь» 22.в

свойства», о KOTopoii писал Васпльчп-

ого биография дистатоячо ^
ла о раскопках археолога как зарубежиая, так и русо. аиГ
ют члены его сеиы. и закопиая жена Ека^рииа Шл.ш1
Шлимапом... Нои судтакого'^роданад ...эпестпым археологом иГ'™'’' ™'
вестным обстоятельствам. непозможен по лполпо пз-

ГОС

Видимо, - -
Генриха Шлпмапа было

вся совокупность этп.х причин II привела к ^
... положено «под сукно» л ппсьменпыо

тому , что дело о впзвращсипк
источники о нем, видимо,

просто не существуют.
Таковыыи'представляются паи причины «политического

препятствовавшие п гражданского cnoiicrna»
■озвращешпо археолога в Россию. Причины эти были,

известны II самому Шлпмапу. Ведь пе случайно же
раскопках своему сыну, лицу совершонпо

вероятно,
оп поручает пестп переговоры о

в археологии пегглт,., ™ я ^ - помпетептиому, вместо
того чтобы обращаться с протеппямп в соответствующие пистаищш. Причины эти 6i.i-
ли достаточно яспы и Васильчпкову, п графу Вороицову-Дашкову,
особо не оговаривались.

а потому п рапорте

О. В. /(avieacKrifi

17 В. м. г
Поддапство, его устаповление п прекращение, СПб., 1909,

Abenteuer meines Lebens сти
„  - УК. соч., стр. 427. ^

Там же, стр. 367.
Schliemann,
Гессен,
«Исторический вестник», 1891, № 3, стр. 905.
«Уложение о паказаппях», стр. 151, ст. 354.

е с с е п,стр. 362.
18
10
20
21
22

J



195ДОКЛАДЫ Н СООБЩЕНИЯ

NEW MATERIAL ON HEINRICH SCHLIEMANN

by 0. V. Daskevskaya

The author of this communication sheds further light on the obstacles wiiich pre
vented Heinrich Schliemann from returning to Russia in 1883. Documents discovered
by the author illuminate from a new angle autobiographical statements made by the
ardiaeologist. Comparison of the sources leads to the conclusion that Schliemann’s accep
tance of US citizenship without having gone tlirougli the formalities necessary for his
release from his obligations as a Russian subject constituted a political offence, wliile
his second marriage, contracted without obtaining  a divorce in Russia from his first wife,
made him liable for the criminal offence of bigamy. The fact that the offender лгаз an
eminent archaeologist created a most awkward predicament for the tsarist administration,
and Schlicmann’s request for permission to enter Russia was refused.

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ К БИОГРАФИИ ШЛИМАНА

«Уже U первый год моего пребываппя в Петербурге счастье было столь благосклон
но к моим делам, что уже в начале 1847 года п смог записаться в.'гпльршо как оп-

автобиографии Генрих' Шлпмап, вспоминая о русском пс-
0 положеншг Шлпмана в 1864 г.

товьш торговец»,— писал в
рподе своей /кпзпи ^ Эта фраза, а также сведенпя

торговой фирмы II послужплп, видимо,^npnuHBoii появлешшво время лпкштдацнп его
в биографиях Шлнмапа утверждетш о его записи в первую купеческую гпльдпю уже
п 1847 V.-. . .

Одпако это по соответствует действптельпостп. Прпехав..в.1846 году в Росспю пред-
крупиоГг торговой фирмы «Шредер п К°» (Амстердам)  п принявший русское

подданство Генрих Шлпмап был заппсап па осдовашш определештя [петербургской
Kaaennoii палаты 19 февраля 1847 г. в купеческую гпльдшо,^по пе в первую, а во вто
рую 3 Запись об этом паходптся в «Книге о перемспах в числе купцов:Санкт-Петербург-
ской губерпп» за 1847 год; против фамилии вступающего в гпльдпю «Геппрпха Шлпма-
па» стоит oт^'c^кa «Прпсягнугпшп Pcccim ппостранеп».

Обнаруженное докумептальное свидетельство послужило осповой для поисков,
в результате которых были сделаны пеожпдаппые паходкп. Следующая по врсмепп
пнсь об нзмепсшш в сослоппом полежешш Шлпмапа гласит о приписке его вновь ко
BTopoii купеческой шльдпп, но ла этот раз пе в Петербурге, а в Нарве; запись датпрс-
вана 27 ноября 1852 г.» При этом указывается, что Шлпмап причисляется ко второй

«из мещан С. Петербурга»
К сожалению, мы пе можем точно

в сохранившихся в фондах Лешшградского'; государствепного
пзмепешш в составе петербургского

ставителем

эа-

ГИЛЬДШ!
установить дату приписки Шлпмапа к мещан-

пс-
скому сословию —
торического архива кппгах, где регистрировались

мещанства в 1847-1852 гг., заплси об гтем пет. Отсутствует также за-купечества п

1 II Schliemann, Solbslbiographie, Lpz, 1939, стр. 26.
2 См например, Е. L и d w i g, Schliemann. Gescbichte ernes

1932, стр. 73: «...через два года после нрпезда Шлпмап уже записан в купечество
первой гильдии». См. также бсллетрпзовапиую бпографпю Шлпмапа; И. Ь t о i 1,
Der Traum von Troja, Lpz, 1962 (в русском переводе — Г. Ш т о л л ь, Шлпмап, М .,
1965, стр. 117) и М. Ы е йе ро впч,^ Шлнмап, Ы.,_1966, стр 37.

3 Ленинградский государственный псторпческни ар.хнв (ЛГИА), ф. 4/У, ыетро
градская казенная палата, оп. 23, ед. хр. 211, л.  5 об.

●* JjrilA, ф. 479, он. 23, од. хр. 218, л. 222.

Goldsuchers, В.,
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