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ВИЧ Константин Фёдорович [май

1792, г. Елец Орловского наместничества –

19.4(1.5).1832, Москва], рос. историк, археограф,

чл.-корр. Петерб. АН (1825). Дворянин. Окончил

словесное отделение Моск. ун-та (1810), затем

преподавал историю и географию

в университетской гимназии. Во время Отеч.

войны 1812 в составе Моск. ополчения

участвовал в воен. действиях против франц.

войск в районе Тарутина и Орши. После

окончания войны возвратился к

преподавательской деятельности в гимназии (до

1818). В эти годы сблизился со многими рос.

историками и архивистами – Н. М. Карамзиным,

Д. Н. Бантыш-Каменским, А. Ф. Малиновским и

др. Чл. Об-ва истории и древностей российских (с 1811), помощник библиотекаря об-

ва, что давало ему возможность работать в Синодальной, Типографской,

монастырских библиотеках и архивах и др. В 1814–15 вёл работу по выявлению

древних рукописей во Владимире, Суздале и др. городах, где им были обнаружены

«Поучение епископа Луки Жидяты», Русская правда (список 13 в.), «Послание

митрополита Никифора к Владимиру Мономаху» и др., изданные им в 1-й части

«Русских достопамятностей». В 1816 примкнул к Румянцевскому кружку. С 1817 в

качестве контр-корректора Комиссии печатания гос. грамот и договоров при Моск.

архиве Коллегии иностр. дел К. участвовал в подготовке к изданию 2–4-го томов

«Собрания государственных грамот и договоров». После издания 2-го тома был

назначен гл. смотрителем Комиссии (до 1825). По инициативе и на средства Н. П.
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Румянцева К. в кон. 1810-х – нач. 1820-х гг. осуществлял поиск документов в

библиотеках монастырей, в архивах, участвовал в археологич. раскопках в

Московской, Рязанской и Владимирской губерниях. В Воскресенском

Новоиерусалимском мон. им были обнаружены и описаны Изборник Святослава 1073,

Судебник 1497, списки сочинений Кирилла Туровского, дополнит. статьи к Судебнику

1550 и др. В 1821 К. были изданы снабжённые науч. комментариями сочинения

Кирилла Туровского, «Слово Даниила Заточника», «Послание Симона к Поликарпу»

(«Памятники российской словесности XII века»). В предисловии к изданию

«Обстоятельное описание славяно-российских рукописей, хранящихся в Москве, в

библиотеке графа Ф. А. Толстого» (совм. с П. М. Строевым, 1825) – первому в рос.

историографии науч. справочнику по рукописной книге – К. впервые сформулировал

принципы описания историч. документов. Они заключались в соблюдении

единообразия формы, включавшей единую нумерацию листов, описание каждого

документа в рукописной книге, их датировку, определение способа написания (устав,

полуустав, скоропись), указание материала, на котором написан документ, водяных

знаков, типа чернил и краски. Разработанная им система описания рукописей

применялась мн. современниками К. – историками А. Х. Востоковым, Н. В. Калачовым,

П. М. Строевым и др. Сотрудничал в ж. «Вестник Европы», где публиковал очерки и

рецензии на историч. и совр. темы.
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