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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

В хронологической росписи статей журнала «Русская беседа», имеющей 
мемориальный характер, представлен возможно более полный перечень всех 
опубликованных в нем материалов, в том числе рисунков, карт-схем, черте-
жей, рекламных объявлений, а также редакционных примечаний и вспомога-
тельных указателей. 

Исключение сделано только для идентично оформленных титульных 
листов: в Росписи указываются лишь номера журнальных книжек внутри од-
ного года и — в скобках — по общему счету, а также дата цензорского раз-
решения и имя цензора. Отметим, что на титуле под названием журнала по-
мещен эпиграф: «Помяните одно: только коренью основание крепко, то и 
древо неподвижно; только коренья не будет, к чему прилепиться? Окруж. 
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грам. Москвы (Акты Арх. Экс. Т. II, с. 298)»1 из «Воззвания московских лю-
дей» на «Отписку нижегородцев к вологжанам о походе Прокопия Ляпунова 
к Москве, о всеобщем вооружении нижегородцев и о немедленной присылке 
ратных людей на помощь столице» (февраль 1611 г.). 

Роспись составлена в результате постраничного просмотра de visu трех 
комплектов журнала из петербургских книгохранилищ: РНБ, БАН и Библио-
теки ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН; однако в единичных случаях листы 
объявлений оказались утраченными. Каждой публикации, кроме «Оглавле-
ний» и неподписанных редакционных объявлений о подписке и продаже 
книг, кратких анонсов, поправок и исправленных опечаток, присвоен поряд-
ковый номер, к которому отсылает вспомогательный указатель «Авторы 
„Русской беседы“», представляющий собой Приложение к Росписи (цифры, 
выделенные курсивом, показывают, что в соответствующем материале идет 
речь о данном авторе). 

Знак «звездочки» после номера статьи (*) означает, что имеется ее от-
дельный оттиск, выпущенный той же типографией Александра Семена, где 
печаталась и сама «Русская беседа». Все выявленные нами оттиски, за еди-
ничными исключениями, имеют отдельную обложку с указанием выходных 
данных. В том случае, если оттиску присвоено название, отличающееся от 
журнального, оно приводится в подстрочных примечаниях. 

Библиографическое описание содержит имя автора публикации, ее на-
звание (по возможности точно воссоздающее правописание оригинала) и 
указание на соответствующие страницы. 

Заголовки статей (в том числе и библиографических заметок, повторяю-
щих названия рецензируемых изданий) воспроизводятся без унификации 
с сохранением имеющихся в них сокращений (расшифровываемых как конъ-
ектуры только в случае необходимости) и всех особенностей слововыраже-
ния, несмотря на некоторый разнобой в оформлении записей, обычный для 
того времени. (Ради соблюдения последовательности в ряде случаев нами 
в угловых скобках добавлены недостающие выходные данные описываемых 
                                                 

1 Процитировано по 4-томному изданию: Акты, собранные в библиотеках и архивах 
Российской империи Археографическою экспедициею Императорской Академии наук. 
М., 1836. 
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изданий.) Не копируется, однако, произвольная подача в заголовках статей 
названий книг и периодических изданий (нередко без кавычек, иногда курси-
вом, с написанием каждого слова с прописной буквы). 

Разночтения в заглавии той или иной публикации на первой странице 
текста и в Оглавлении журнальной книжки указываются в подстрочных при-
мечаниях. Описание материалов с формальными, повторяющимися назва-
ниями («По поводу предыдущей статьи», «Предисловие», «Заметка» и т. п.), 
а также стихотворений сопровождается цитированием начальных слов пуб-
ликации (первого стиха). 

В угловых скобках после названия — всей статьи и ее части, если мате-
риал печатается не полностью, а «с продолжением» — воспроизводятся ав-
торские отметки о месте и времени окончания работы над статьей, 
с небольшой унификацией: например, вместо записи под публикацией 
В. М. Ундольского «Москва. Июля 21 дня, 1856 года» — в Росписи указыва-
ется: «21 июля 1856, Москва». 

В сведениях об ответственности — после разделительной косой черты 
(/) — дается авторская подпись, причем в том виде, в каком она завершает 
публикацию. По возможности были раскрыты псевдонимы авторов и перево-
дчиков, а также указано авторство анонимных статей. 

Источник атрибуции, как правило, не называется, если им послужило 
одно из следующих трех изданий: 

1. Бартенев П. Полный азбучный указатель к «Русской беседе» 1856—
1860 годов и к «Московским сборникам» 1846, 1847 и 1852 годов // Русский 
архив. 1863. № 10/11. Стб. 1041—1066. 

2. Колюпанов Н. П. Перечень лиц, участвовавших в издании «Русской 
беседы» с указанием сочинений, 1856—1860 // <Колюпанов Н. П.>. Биогра-
фия Александра Ивановича Кошелева. М., 1892. Т. II. Прил. 12. С. 141—149. 

3. Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и 
общественных деятелей: В 4 т. М., 1956—1960. 

Бóльшая часть мелких редакционных примечаний содержит авторские 
пометки Изд. либо Ред., которые расшифровываются, как правило,2 одно-
                                                 

2 В отдельных случаях, отмеченных в литературе, сокращением «Ред.» подписаны 
также примечания А. С. Хомякова и Ю. Ф. Самарина. 
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значно: издатель А. И. Кошелев (в 1856 г. вместе с Т. И. Филипповым), ре-
дакторы: П. И. Бартенев (апрель — ноябрь 1857 г.), М. А. Максимович (де-
кабрь 1857 г. — май 1858 г.), И. С. Аксаков (июнь 1858 г. — декабрь 1859 г.). 
Кроме того, последний подготовил к печати некоторые материалы, включен-
ные Кошелевым в две книжки «Русской беседы», которые вышли в 1860 г. 

Знак вопроса в ломаных скобках после имени автора означает, что сви-
детельств, подтверждающих принадлежность данной публикации именно 
данному лицу, не удалось обнаружить в печатных и рукописных источниках 
и либо оно предложено нами, либо соответствующее мнение высказано 
в источнике атрибуции только предположительно (например, в случае 
с Я. Малым как автором очерка «Чешская литература с 1774-го до 1848-го 
года»). 

К сожалению, только для немногих публикаций славянских литераторов 
удалось установить имя переводчика. Например, из оговорки И. Аксакова 
в письме к князю Черкасскому от 17 июля 1858 г.: «... переводчиков у нас 
нет, кроме Бессонова...»3 — можно понять, что последний активно занимался 
переводами для «Русской беседы». Тем не менее, более конкретных сведений 
об этой его деятельности у нас не имеется. Кроме того, видимо, немало пере-
водил и М. П. Петровский, о котором Аксаков сообщал в письме 
к протоиерею М. Ф. Раевскому от 4 декабря 1859 г.: «... мне приходилось 
письма и статьи посылать в Казань для перевода, ибо туда уехал бывший мой 
помощник Петровский».4 Однако в настоящее время достоверно известно 
только об одной статье, переведенной им (см. № 299 Росписи), остальные 
указываются нами предположительно, но с большой долей вероятности, по-
скольку с конца декабря 1858 г. по май 1859 г. Петровский жил в Москве и 
исполнял обязанности «славяниста» «Русской беседы». 

Непоследовательность, встречающаяся при рубрикации материалов 
«Русской беседы», а также при нумерации частей внутри разделов (главным 

                                                 
3 Цит. по: Трубецкая О. Материалы для биографии кн. В. А. Черкасского. М., 1901. 

Кн. I. С. 124. 
4 Аксаков И. С. Письма к М. Ф. Раевскому. 1858—1877 гг. // Иван Сергеевич Аксаков 

в его письмах: Эпистоляр. дневник 1838—1886 гг. / С предисл., коммент. и воспомина-
ниями А. Ф. Аксаковой. М., 2004. Т. III. С. 204.   



 5

образом в отделе «Изящная словесность») и в составе некоторых статей 
(в частности, «Несколько русских песен» и «Остатки боярских песен» 
Н. С. Кохановской) восполняется нами с применением ломаных скобок. 

Материалы аннотируются кратко и только в тех необходимых случаях, 
когда требуется пояснить их название, например указанием на жанр (крити-
ческий отзыв, некролог и др.) или на рецензируемые источники. 

Сокращения в записях даются по общепринятым библиографическим 
нормам. 

1856 год 

Книга I 
<ц. р. 25.04.1856; цензор Н. Ф. фон Крузе> 

Оглавление. — С. I—II. 

1. Хомяков А. С. <Предисловие5 («Любезный читатель! „Русская беседа“ 
просит твоего благосклонного внимания...») / В конце текста:> Рус-
ская Беседа. — С. I—VI. 

Отд. I: Изящная словесность 

Стихотворения: 
2. Хомяков А. С. <Четыре стихотворения:> 

I. Звезды («В час полночный, близ потока...»). — С. 1—2. 
II. Вечерняя песнь («Солнце сокрылось: дымятся долины...»). — 

С. 2—3. 
III. Ночь («Спáла ночь с померкшей вышины...») <март 

1854>. — С. 3. 
IV. «Беззвездная полночь дышала прохладой...» <1847> / 

А. Хомяков. — С. 4. 
3. Аксаков И. С. <Три стихотворения:> 

I. «Не дай душе твоей забыть...» <1848, Москва>. — С. 5. 
II. «Усталых сил я долго не жалел...» <23 нояб. 1850, Яро-

славль>. — С. 5—7. 
                                                 

5 Такое назв. статья имеет в оглавлении. 
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III. «Добро б мечты, добро бы страсти...» <апр. 1853> / 
И. Аксаков. — С. 7—9. 

4. Стахович М. А. <Три стихотворения:> 
I. Песни («Звук заветный, незабвенный...»). — С. 9. 
II. Песнь юности («О юные лета...»). — С. 10. 
III. Вечерняя песня («Не угасай, заката луч...») / Михаил Стахо-

вич. — С. 11. 
5. Жуковский В. А. Из неизданных сочинений В. А. Жуковского: 

<I.> Розы («Розы цветущие, розы душистые, как вы прекрас-
но...) <март 1852>. — С. 12. <Примеч. публикатора 
[А. И. Кошелева?]>. 

<II.> О меланхолии в жизни и поэзии. — С. 13—27. <Примеч. 
Изд. К. [А. И. Кошелева] на с. 13>. 

<III.> Нечто о привидениях. — С. 28—43. 
6. Русские народные песни: (Из приготовляемого к изданию собрания песен 

П. В. Киреевского): 
1. Песня про Добрыню Никитича («Не бела береза к земле кло-

нится...») <с. Головино Симбирской губ.> / 
Дост<авил> П. М. Языков. — С. 44—49. 

2. Песня про Данилу Лóвчанина («Не красное солнце числова-
лося...») <с. Станишное Симбирской губ.> / 
Дост<авил> А. М. Языков. — С. 50—53. 

3. Песня про Данилу Игнатьевича и Ивана Даниловича («Во го-
роде во Киеве») <с. Станишное Симбирской губ.> / 
Дост<авил> А. М. Языков. — С. 54—56. 

4. «На батюшке было, на Окиян-море...» <Симбирская губ.> / 
Дост<авил> Г. Языков. — С. 56—57. 

5. «На синём было на море...» <г. Шенкурск Архангельской 
губ.> / Дост<авил> Г. Борисов. — С. 57—58. 

6. «Растужится, расплачется млад ясён сокóл...» <с. Головино 
Симбирской губ.> / Дост<авил> П. М. Языков. — С. 
59. 
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7. «Ты дуброва моя, дубровушка...» <с. Головино Симбирской 
губ.> / Дост<авил> П. М. Языков. — С. 59—60. 

8. «Из-за лесу, лесу темного...» <с. Головино Симбирской губ.> 
/ Дост<авил> П. М. Языков. — С. 60—61. 

9. «Родимый мой брáтелко!..» <с. Головино Симбирской губ.> / 
Дост<авил> П. М. Языков. — С. 61. 

10. «Далече, далече в чистóм поле...» <с. Головино Симбирской 
губ.> / Дост<авил> П. М. Языков. — С. 62. 

11. «Из Крыму было, из Нагаю...») <с. Головино Симбирской 
губ.> / Дост<авил> П. М. Языков. — С. 62—63. 

12. «Хотите ли, братцы, старину скажу...» <г. Шенкурск Архан-
гельской губ.> / Дост<авил> Г. Борисов. — С. 63—64. 

Отд. II: Науки 

7.* Гильфердинг А. Ф. Неизданное свидетельство современника 
о Владимире Святом и Болеславе Храбром / А. Гильфердинг. — С. 
1—34. <С публ. на латыни с парал. переводом «Послания Бруна 
к Генриху II» на с. 8—33>. 

8.* Самарин Ю. Ф. Два слова о народности в науке / Ю. Самарин. — С. 35—
47. <Примеч. Изд. [А. И. Кошелева] с. 38, 47>. 

9.* Попов А. Н. Русское посольство во Францию в 1668 году: <Рец. на кн.:> 
La Russie du XVII siècle dans ses rapports avec l’Europe occidentale, 
etс. par le Рrince Emmanuel Galitzine, Paris. 1855 / А. Попов. — С. 
48—79. <О публ. кн. Е. М. Голицыным в пер. на франц. яз. двух ста-
тейных списков стольника П. И. Потемкина, посланника царя Алек-
сея Михайловича>. 

Отд. III: Критика 

10.* Гиляров-Платонов Н. П. <Рец. на кн.:> Семейная хроника и Воспоми-
нания. С. Аксакова. Москва. 1856 <27 февр. 1856, Москва> / Н. Г—
в. — С. 1—69. 
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11.* Филиппов Т. И. <Рец. на кн.:> Не так живи, как хочется: Народная дра-
ма в трех действиях. Сочинение А. Н. Островского. Москва. 1855 / 
Тертий Филиппов. — С. 70—100. 

12.* Беляев И. Д. <Рец. на кн.:> Обзор исторического развития сельской об-
щины в России. Соч. Б. Чичерина («Русск. вестник», кн. 3 и 4) / 
И. Беляев. — С. 101—146. 

13. Кошелев А. И. <Послесловие («Мы весьма благодарны г. Чичерину...»)> 
/ Изд. К. — С. 146—147. 

14.* Кошелев А. И. <Две статьи о железных дорогах:>6 
<I. Рец. на:> Соображения касательно устройства железных до-

рог в России («Современ<ник>». 1856 года. № 2-й) / 
А. Кошелев. — С. 148—157. <Отклик на одноименную 
статью Д. И. Журавского; вых. дан.: Современник. 
1856. № 2. Отд. II: Науки и художества. С. 105—114>. 

<II. Рец. на:> Соображения о пользе устройства железной доро-
ги от Динабурга в Курскую губернию («Журнал 
Г<лавного> у<правления> пут<ей> сообщ<ения> и 
пуб<личных> здан<ий>. 1856. № 1-й) / А. Кошелев. — 
С. 158—160. <Отклик на одноименную статью инже-
нер-подполковника Марченко; вых. дан.: Журн. Гл. 
упр. путей сообщения и публич. зданий. 1856. Т. 23, 
№ 1. Отд. IV: Смесь. С. 97—112>. 

Отд. IV: Обозрение 

15.* Черкасский В. А., кн. Обозрение политических событий в Европе за 
1855-й год / Кн. В. Черкасский. — С. 1—32. 

Отд. V: Смесь 

16.* Гильфердинг А. Ф. Народное возрождение сербов-лужичан 
в Саксонии: (Письмо к А. И. Кошелеву) <февр. 1856> / 

                                                 
6 Такое — обобщенное — назв. имеет публикация в оглавлении, а также ее отд. отт.: 

М., 1856. <2>, 15 с. 
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А. Гильфердинг. — С. 1—35. <Примеч. Изд. К. [А. И. Кошелева] на 
с. 30; с публ. верхнелужицких нар. песен на языке оригинала 
с парал. переводом: 
1. «Ну, скажи мне, девица...» — С. 31—33; 
2. «А я там ходила на горах...» — С. 33—35>. 

17.* Гильфердинг А. Ф. О русской литературной деятельности в Галиции 
в 1855 году: (Письмо к А. И. Кошелеву) <март 1856> / 
А. Гильфердинг. — С. 36—41. 

18. Чихачев П. А. Байдарская ночь, или прогулка с пластунами <окт. 1855, 
«Бакчи-Сарай»> / Платон Чихачев. — С. 42—53. 

19.* Дмитриев-Мамонов Э. А. О фламан<д>ской живописи: (Письмо к К. С. 
А.....ву <Аксакову>) / М. Д. — М. — С. 54—60. 

20.* Максимович М. А. Дни и месяцы украинского селянина (Михаила 
Максимовича) <I. Март; II. Апрель> <1858, Михайлова Гора> / 
М. Максимович. — С. 61—83. 

21. Аксаков К. С. О русском воззрении / К. А. — С. 84—86. 

Отд. VI: Жизнеописания 

22.* Чижов Ф. В.7 Михаил Павлович Миклашевский / <Авт. не указан; 
в конце текста:> Сообщено из Малороссии. — С. 1—50. 

<Краткий анонс материалов «второй книги „Беседы“». — С. I>. 

<Рекламное объявление о продаже книг>. — 3-я с. обл. 
<Объявление о подписке на «Русскую беседу»>. — 4-я с. обл. 

Книга II 
<ц. р. 8.06.1856; цензор Н. Ф. фон Крузе> 

Оглавление. — С. I—II. 

                                                 
7 Ист. атриб.: Герасимова Ю. И. Архив Кошелева: (Источники для истории прави-

тельственной политики 1859—1860-х гг.) // Записки Отдела рукописей / ГБЛ. М.: Книга, 
1974. Вып. 35. С. 16. Отд. отт. без указания авт. под изменен. назв.: Биография М. П. Мик-
лашевского. М., 1856. <2>, 50 с. 
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Отд. I: Изящная словесность 

23. Аксаков С. Т. Семейная хроника: Отрывок четвертый. Молодые 
в Багрове <6 мая 1856, Москва> / С. Аксаков. — С. 1—51. 

Стихотворения: 
24. Хомяков А. С. <Два стихотворения:> 

I. «Как часто во мне пробуждалась...» — С. 52—53. 
II. «Не гордись перед Белградом...» / А. Хомяков. — С. 53. 

25. Вяземский П. А., кн. «На церковное строение» («Одною встречей я все-
гда в прогулке счастлив...») <май 1856, С. — Петербург> / Кн. Вя-
земский. — С. 54—56. 

26. Стахович М. А. Степи («Рассветное утро зарей золотою...») <1838—
1839, Москва> / М. Стахович. — С. 56—57. 

27. Аксаков К. С. Литераторы-натуралисты («Не уходи, о ближний мой!..») / 
К. Аксаков. — С. 58—60. 

28. Бибиков М. П. Два отрывка из семейных записок: 
I. Старый дворецкий. — С. 61—69. <Редакц. примеч. на с. 61>. 
II. Няня <30 марта 1856, с. Баловнево> / М. Бибиков. — С. 69—

76. 

Отд. II: Науки 

29.* Киреевский И. В. О необходимости и возможности новых начал для 
философии. Статья I / Ив. Киреевский. — С. 1—48. 

30. Кулиш П. А. Отрывок из «Записок о Южной Руси» / П. Кулиш. — С. 
49—62. <Редакц. примеч. на с. 49>. 

31. Ершов А. С. Железные дороги: <Рец. на кн.:> Traité élémentaire des 
chemins de fer par Aug. Perdonnet. Tome I / А. Ершов. — С. 63—89. 
<Примеч. Изд. К. [А. И. Кошелева] на с. 63—65, 69—70, 72; непод-
писанные рис. [«Вагонные колеса на оси»] на с. 71 и черт. [«Груже-
ная тележка на „самодействующей наклонной плоскости“ (вид сбо-
ку и сверху)»] на с. 76>. 

32.* Ундольский В. М. Новая редакция (XIII века) слова Даниила Заточника 
<21 июля 1856, Москва> / В. Ундольский. — С. 90—100. 
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33.* Даниил Заточник. Данила Заточника моление к своему князю Ярославу 
Всеволодовичю / <Публ. В. М. Ундольского>. — С. 101—122. 

Отд. III: Критика 

34. Бессонов П. А. <Рец. на кн.:> Описание славянских рукописей Москов-
ской Синодальной библиотеки. Отдел первый. Священное Писание. 
Москва. В Синод. типогр. 1855 года. Стр. 1—339; введ. I—XIV <19 
апреля 1856> / П. Бессонов. — С. 1—90. <Отзыв на труд 
А. В. Горского и А. И. Невоструева>. 

35. Беляев И. Д. <Рец. на кн.:> О влиянии общественного состояния частных 
лиц на право поземельной собственности, по началам древнего рос-
сийского законодательства. Рассуждение кандидата Гладкова. <М., 
1855. VIII, 155 c.> / И. Беляев. — С. 91—113. 

36. Беляев И. Д. Еще о сельской общине (на Ответ г. Чичерина, помещ. 
в «Русск. вест.», № 12) / Иван Беляев. — С. 114—141. <Примеч. А. 
К. [А. И. Кошелева] на с. 137>. 

37. Кошелев А. И. <Рец. на кн.: 1.> Практическое руководство 
к усовершенствованию сельского хозяйства в нечерноземной полосе 
России». Соч. Н. Абашева, с рис., черт. и таблицами. С. — Петер-
бург. 1855; <2.> Опыт практических замечаний Кинешемского зем-
ледельца о сельском хозяйстве Костромской губернии. Соч. 
С. Дмитриева, 4 части в одном томе. Москва. 1855 / А. Кошелев. — 
С. 142—163. 

Отд. IV: Обозрение 

38. Черкасский В. А., кн. Политическое обозрение. Протоколы Парижского 
конгресса <3 июня 1856> / Кн. В. Черкасский. — С. 1—26. 

39. Самарин Ю. Ф.8 О Кургессенской церкви / <Без подписи>. — С. 27—29. 

Отд. V: Смесь 

                                                 
8 Ист. атриб.: Самарин Ю. Ф. Сочинения. М.: Изд. Д. Ф. Самарина, 1887. Т. VI: «Ие-

зуиты» и статьи богословско-философского содержания. С. 536—539. 
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40.* Селиванов В. В. Год русского земледельца. Зарайский уезд, Рязанской 
губернии. I. Весна / В. Селиванов. — С. 1—28. <Примеч. Издателей 
[А. И. Кошелева и Т. И. Филиппова] на с. 1—2; неподписанный 
черт. [«Способ измерения „участка земли в виде неправильного тре-
угольника“»] на с. 11; рис.: № 1 «Севалка» на с. 14, № 2 «Соха» на с. 
15, № 3 «Рассоха, сошники, палица» на с. 16, № 4 «Борона» на с. 
17>. 

41. Гильфердинг А. Ф. Юго-славянские рассказы / А. Гильфердинг. — С. 
29—33, 55—56. 
I. Памучина И., свящ. Суд над христианскою девушкою в Мостаре 

в 1841 г. <1851> / И. Памучина; <пер. с серб. 
А. Ф. Гильфердинга>. — С. 34—46. 

II. Юкич Й. (монах Франьо). Рассказ францисканца о введении 
танзимата в Боснии (1850—1851) / <Имя авт. указано 
А. Ф. Гильфердингом в предисл. к публ., на с. 47—48; пер. 
с серб. А. Ф. Гильфердинга>. — 47—55. 

42. Беляев И. В. Борцы в Древней Руси / Ил. Б—в. — С. 57—71. 
43. Попов А. Н. Сокола и кречета царя Алексея Михайловича: (Из письма 

к А. С. Хомякову) / А. Попов. — С. 72—84. 
44. Самарин Ю. Ф. О народном образовании / Ю. Самарин. — С. 85—106. 
45. Хомяков А. С. Разговор в Подмосковной / <Без подписи>. — С. 107—

138. 
46. Аксаков К. С. Еще несколько слов о русском воззрении / Константин 

Аксаков. — С. 139—147. 
47. Аксаков К. С. <?> Заметка на одно замечание в статье г. Буслаева / <Без 

подписи>. — С. 148. <Буслаев Ф. И. Древняя русская словесность: 
Повесть о Горе и Злочастии, как Горе-Злочастие довело молодца во 
иноческий чин. Древнее стихотворение // Русский вестник. 1856. Т. 
IV, июль, кн. 1. С. 1—52>. 

Отд. VI: Жизнеописания 
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48. Хомяков А. С. <Предисловие («Недавно еще Англия была в открытой 
борьбе с Россиею...») / Без подписи>. — С. 51—52. 

49. Лорд Меткальф. Английский государственный муж в Индии / <Без 
указания англ. автора и переводчика; перевод отредактирован 
А. С. Хомяковым9>. — С. 53—79. <«Выписка из статьи „Эдинбург-
ского обозрения“ (Edinburgh Review. July 1855) об его недавно из-
данной биографии»>. 

50. Хомяков А. С. <Послесловие («„Русская беседа“ уверена, что помещен-
ное здесь жизнеописание знаменитого английского сановника...») / 
Без подписи>. — С. 79—84. 

51. Хомяков А. С. Иван Васильевич Киреевский / Русская Беседа. — С. 1—8. 
52. Сидонский Ф. Ф., прот. Речь при отпевании Ивана Васильевича Киреев-

ского / <В конце текста авт.:> Казанского собора ключарь Феодор 
Сидонский. — С. 1—4. <Внизу с. 4 помечено: ц. р. 23 июля 1856; 
цензор архим. Порфирий (Попов)>. 

<Рекламное объявление о продаже книг>. — 3-я с. обл. 
<Объявление о подписке на «Русскую беседу»>. — 4-я с. обл. 

Книга III 
<ц. р. 26.10.1856; цензор Н. Ф. фон Крузе> 

Оглавление. — С. I—II. 

Отд. I: Изящная словесность 

53. Хомяков А. С. 26 августа («Народом полон Кремль великий...») / 
А. Хомяков. — С. 1—2. 

54. Кулиш П. А. Феклуша: Повесть из воспоминаний детства: (Посвящается 
П. Е. Чуйкевичу) / П. Кулиш. — С. 3—102. 

Стихотворения: 
55. Полонский Я. П. Ивану Сергеевичу Аксакову («Когда мне в сердце бьет, 

звеня, как меч тяжелый...») <июнь 1856, С.-Петербург> / 
Я. Полонский. — С. 103—104. 

                                                 
9 Ист. атриб.: Хомяков А. С. Полн. собр. соч. 4-е изд. М., 1914. Т. III. С. 231. 
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56. Петровский М. П. <Переводы:> 
<1.> Яблонский Б.10 Tři doby («Была пора — и имя чеха слы-

ло...») <1855, Казань> / <Авт. не назван; в конце текста 
указание на переводчика:> С чешского М. П. — 
С. 104—105. 

<2.> Прерадович П.11 Primorske piesmice / <Авт. не указан>: 
I. «Пела пташечка на ветке...» — С. 106. 
II. «Брат далеко в море синее пускался...» — С. 106—107. 
III. «В море девушка смотрелась...» — С. 107—108. 
IV. «В небе солнышко сияло...» <1855, Казань> / <В конце 

текста указание на переводчика:> С иллирского 
М. П. — С. 108. 

Отд. II: Науки 

57. Григорьев Ап. А. О правде и искренности в искусстве, по поводу одного 
эстетического вопроса: Письмо к А. С. Х—ву <Хомякову> <июль 
1856> / Аполлон Григорьев. — С. 1—77. 

58. Максимович М. А. Филологические письма к М. П. Погодину. <Письма 
первое — одиннадцатое> <11 июля — 25 авг. 1856, Михайлова Го-
ра> / М. Максимович. — С. 78—139. <О древнерусском языке. 
Примеч. Издателей [А. И. Кошелева и Т. И. Филиппова] на с. 78>. 

Отд. III: Критика 

59. Гиляров-Платонов Н. П. Сказание о странствии и путешествии по Рос-
сии, Молдавии, Турции и Святой Земле постриженника Святыя го-
ры Афонския инока Парфения. В четырех частях. Москва. 1855 <15 
окт. 1856, Москва> / Н. Г. — С. 1—45. <Примеч. Изд. 
[А. И. Кошелева и Т. И. Филиппова] на с. 41>. 

                                                 
10 Ист. атриб.: М. П—ий <Петровский М. П.>. Отголоски славянской поэзии. С. 51—

53. 
11 Ист. атриб.: Там же. С. 83—88. 
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60. Беляев И. Д. <Рец. на кн.:> Областные учреждения России в XVII веке. 
Сочин. Б. Чичерина / И. Кр.... ев. — С. 46—87. <Примеч. Изд. 
[А. И. Кошелева и Т. И. Филиппова] на с. 87>. 

61. Кошелев А. И. Еще соображения касательно устройства железных дорог 
в России. («Современник». Сентябрь 1856. Ответ «Русской беседе», 
№ 1) <8 окт. 1856, с. Песочня> / А. Кошелев. — С. 88—112. <От-
клик на одноименную статью Д. И. Журавского; вых. дан.: Совре-
менник. 1856. № 9. Отд. II: Науки и художества. С. 1—22>. 

Отд. IV: Обозрение 

62. Черкасский В. А., кн. Обозрение внутреннего законодательства / <Без 
подписи; авт. указан в оглавлении>. — С. 1—19. 

63. Маслов С. А.12 (?) Обозрение свеклосахарного производства в России / 
<Без подписи>. — С. 20—35. <Примеч. Издателей [А. И. Кошелева 
и Т. И. Филиппова] на с. 35, сожалеющих, что авт. «скрыл свое 
имя»>. 

64. Паплонский И. И. Письма из Варшавы. I. <1/13 июня 1856, Варшава> / 
И. Паплонский. — С. 36—55. <Примеч. Изд. [А. И. Кошелева и 
Т. И. Филиппова] на с. 36; с публ. на с. 39—51 «драматической по-
эмы» И. Корженевского «Gentile Bellini»>. 

Отд. V: Смесь 

65. Даль В. И. Письмо к издателю А. И. Кошелеву / В. Даль. — С. 1—16. 
<Примеч. Изд. К. [А. И. Кошелева] на с. 15>. 

66.* Григорьев В. В. Т. Н. Грановский до его профессорства в Москве. I. Пе-
тербургская жизнь / <Без подписи; авт. указан в оглавлении>. — 
С. 17—46. <С публ. на с. 26—31 стихотворений Грановского «Мо-

                                                 
12 Атрибутируется нами на основании идейно-тематического и стилистического 

сходства с работами С. А. Маслова: 1) О свеклосахарной промышленности в России. <М., 
1854>. 8 с.; 2) Статистические материалы для истории свеклосахарной промышленности в 
России: Примечание редактора // Журнал сельского хозяйства. 1856. № 1. Отд. II. С. 47—
52. 
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сква» и «Вопрос и ответ» и его «драматического отрывка» «Сцена 
из жизни Калиостро» (1834)>. 

67. Журавский Д. П. Год на южном берегу Крыма (1852—1853). <I—II> / 
<Без подписи>. — С. 47—72. <Примеч. Издателей [А. И. Кошелева 
и Т. И. Филиппова] на с. 47>. 

68. Максимович М. А. Дни и месяцы украинского селянина (Михаила Мак-
смовича). III. Май <7 авг. 1856, Михайлова Гора> / 
М. Максимович. — С. 73—108. 

69. Дмитриев-Мамонов Э. А., гр. О фламан<д>ской живописи, по поводу 
возражения г. фон Крузе на статью мою о том же предмете, напеча-
танную в первой книжке «Русской беседы» / М. Д. — Мамонов. — 
С. 109—118. <Полемика с заметкой: Крузе Н. фон. Несколько слов 
о фламандской живописи: (По поводу статьи, помещенной в 1-й 
книжке «Русской беседы») // Русский вестник. 1856. Т. III, июнь, кн. 
2. Отд.: Соврем. летопись. С. 290—297>. 

Отд. VI: Жизнеописания 

70. Бессонов П. А. Максим Иванович Невзоров <1854> / П. Бессонов. — 
С. 85—128. 

71. Хомяков А. С. <?> <Послесловие («Такова жизнь, судьба и деятельность 
Невзорова. Лишенный даров гения...»)> / Р. Б. <т. е. «Русская бесе-
да»>. — С. 128—129. 

72. Кошелев А. И., Филиппов Т. И. Об издании «Русской беседы» на 1857 
год / <В конце текста авт.:> Издатели «Русской беседы»: 
А. Кошелев, Т. Филиппов. — С. I—V. 

<Краткий анонс материалов следующего номера. — С. VII>. 

<Объявление о продаже новых книг>. — 3-я с. обл. 
<Объявление о подписке на «Русскую беседу»>. — 4-я с. обл. 

Книга IV 
<ц. р. 20.12.1856; цензор Н. Ф. фон Крузе> 

Оглавление. — С. I—II. 
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Отд. I: Изящная словесность 

73. Аксаков С. Т. Литературные и театральные воспоминания / 
С. Аксаков. — С. 1—52. <О событиях 1812—1816, 1820—1821 гг.>. 

74. Даль В. И. Картины из русского быта: 
I. Осколок льду. — С. 53—62. 
II. Рассказ Верхолонцова о Пугачеве. — С. 62—70. 
III. Цыган: (Пустобайка). — С. 70—78. 
IV. Подтоп / В. Даль. — С. 79—82. 

Отд. II: Науки 

75. Аксаков К. С. Богатыри времен Великого Князя Владимира, по русским 
песням / Константин Аксаков. — С. 1—67. 

76. Кулиш П. А. Несколько слов от издателя «Записок о Южной Руси» / 
П. Кулиш. — С. 68—71. 

77. Закревский С. Рассказ современника-поляка о походах против гайдамак: 
(Статья второго тома «Записок о Южной Руси») / <Авт. указан 
в предисл. П. А. Кулиша, на с. 70>. — С. 71—100. <Примеч. П. К. 
[П. А. Кулиша] на с. 72—75, 77, 86—87, 99, 100>. 

78. Кулиш П. А. Эпилог издателя «Записок о Южной Руси» / П. Кулиш. — 
С. 100—101. 

79. Бельский С. О влиянии развития фабричной промышленности на земле-
делие. — С. 102—128. <Примеч. Изд. К. [А. И. Кошелева] на с. 117, 
122>. 

Отд. III: Критика 

80. Аксаков К. С. <Рец. на кн.:> История России с древних времен. Соч. 
Сергея Соловьева. Т. VI / К. Аксаков. — С. 1—53. 

81. Беляев И. Д. <Рец. на кн.:>. Областные учреждения России в XVII веке. 
Сочин. Б. Чичерина: (Продолжение) / И. Кр.. в. — С. 54—114. 

82. Беляев И. Д. <Рец. на:> Спор о сельской общине. С. Соловьева («Русский 
вестник», № 22) / И. Беляев. — С. 115—123. <Выходные данные 
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статьи: Русский вестник. 1856. Т. VI, нояб., кн. 2. Отд. I. С. 335—354 
(в журнале ошибочно помечены: 285—304)>. 

83. Погодин М. П. Ответ на филологические письма М. А. Максимовича <8 
дек. 1856, Девичье Поле> / М. Погодин. — С. 124—141. 

Отд. V: Смесь 

84.* Григорьев В. В. Т. Н. Грановский до его профессорства в Москве. II. 
Жизнь за границею <авг. 1856, Оренбург> / В. Григорьев. — С. 1—
57. 

85.* Селиванов В. В. Год русского земледельца. Зарайский уезд, Рязанской 
губернии. II. Лето / В. Селиванов. — С. 58—91. <Примеч. 
Изд<ателей> [А. И. Кошелева и Т. И. Филиппова] на с. 61, 90; Изд. 
Ф. [Т. И. Филиппова] на с. 67; Изд. К. [А. И. Кошелева] на с. 81, 82; 
рис.: № 1 «Колышка» на с. 60, № 2 «Навозные вилы» на с. 62, № 3 
«Коса с брусницей» на с. 64, № 4 «Грабли» на с. 65, № 5 «Коса 
с крюком» и № 6 «Серп» на с. 68, № 7 «Падинный столбик» на с. 72, 
№ 8 «Вилы» на с. 79, № 9 «Цеп» на с. 83, № 10 «Мялка» на с. 85, 
№ 11 «Трепалка» на с. 86, № 12 «Ступа с толкачом» на с. 87>. 

86. Хомяков А. С. Письмо к издателю Т. И. Филиппову <Тула> / <Без под-
писи>. — С. 92—107. <О разборе Филипповым комедии 
А. Н. Островского «Не так живи, как хочется», в частности, в связи 
со статьей: Ф. Д. [Дмитриев Ф. М.]. Несколько слов по поводу ста-
тьи г. Филиппова в «Русской беседе» // Русский вестник. 1856. Т. III, 
май, кн. 2. Отд.: Соврем. летопись. С. 149—154>. 

87. Соловьев С. М. Братчины / С. Соловьев. — С. 108—117. 
88. Себинов А. Почему большей частью миниатюрны фламандские карти-

ны?: (Посвящено кн. Е. А. Черкасской) / А. Себинов. — С. 118—
126. <По поводу полемики Э. А. Дмитриева-Мамонова и Н. Ф. фон 
Крузе о фламандской живописи>. 

89. Гильфердинг А. Ф. Известие из Нижних Лужиц <сент. 1856, Париж> / 
А. Г. — С. 127—128. <С публ. фрагмента письма Я. А. Смолера 
к автору>. 
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90. Кошелев А. И. <?> М. П. Бибиков: <Некролог> / <Без подписи>. — 
С. 129—130. 

Отд. VI: Жизнеописания 

91. Чижов Ф. В. Джованни Анжелико Фиезолийский13 (Fra Giovanni Angelico 
da Fiesole). 1387—1455 / Ф. Чижов. — С. 131—218. 

92. Хомяков А. С. <?> Петр Васильевич Киреевский: <Некролог> / Русская 
Беседа. — С. 1—2. 

<Исправление опечаток в книгах I—IV>. — С. I—II. 

Оглавление статьям, помещенных в «Русской беседе» за 1856 год. — С. I—
IV. 

93. Кошелев А. И., Филиппов Т. И. Об издании «Русской беседы» на 1857 
год / <В конце текста авт.:> Издатели «Русской беседы»: 
А. Кошелев, Т. Филиппов. — С. I—IV. 

<Краткий анонс материалов следующего номера. — С. V>. 

<Объявление о подписке на «Русскую беседу»>. — 4-я с. обл. 

1857 год 

Книга I (V) 
<ц. р. 2.03.1857; цензор Н. Ф. фон Крузе> 

<Объявление о выходе в свет книги «Материалы для истории возмущения 
Стеньки Разина» (М., 1857)>. — 2-я с. обл. 

Оглавление. — С. I—II. 

Отд. I: Изящная словесность 

Стихотворения: 

                                                 
13 В оглавлении статья имеет назв.: Джованни Анжелико Фиезолийский и об отно-

шении его произведений к нашей иконописи. 
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94. Хомяков А. С. По прочтении псалма («Земля трепещет: по эфиру...») / 
А. Хомяков. — С. 1—2. 

95. Аксаков И. С. Ответ («Я знаю в час тоски тревожной...») <1857, Москва> 
/ И. Аксаков. — С. 2—4. 

96.* Островский А. Н. Доходное место: Комедия в V действиях 
А. Н. Островского. — С. 5—116. 

Отд. II: Науки 

97. Хомяков А. С.14 <Предисловие («Во 2-м № «Русской беседы» истекшего 
года...»)> / Русская Беседа. — С. 1—2. <Примеч. Изд. 
[А. И. Кошелева] на с. 2>. 

98. Киреевский И. В. Отрывки, найденные в бумагах И. В. Киреевского 
(«Древнерусская, православно-христианская образованность...»). — 
С. 2—24. <Примеч. Изд. [А. И. Кошелева] на с. 14>. 

99. Хомяков А. С.15 <Послесловие («В бумагах И. В. Киреевского найдены 
еще разные отрывки...»)> / Русская Беседа. — С. 24. 

100. Хомяков А. С. По поводу предыдущей статьи («Входить в подробный 
разбор напечатанных здесь отрывков было бы бесполезно...») / 
А. Хомяков. — С. 25—46. 

101.* Попов А. Н. История возмущения Стеньки Разина. <Главы I—III> / 
А. Попов. — С. 47—104. 

102. Ригельман Н. А. Об устройстве земледельческого сословия в Австрии / 
Н. Р—н. — С. 105—136. 

Отд. III: Критика 

103. Самарин Ю. Ф. <Рец. на кн.:> Очерк трехнедельного похода Наполеона 
против Пруссии в 1806 году. Сочинение флигель-адъютанта графа 
Николая Орлова. С.-Петербург. 1856 года / Ю. Самарин. — С. 1—
24. 

                                                 
14 Ист. атриб.: Из переписки московских славянофилов: (Письма А. И. Кошелева к И. 

С. Аксакову) / <Предисл. и публ. А. А. Кизеветтера> // Голос минувшего. 1918. № 7/9. 
С. 172 (письмо от 30 июля 1856 г.). 

15 Ист. атриб.: Там же. 



 21

104.* Крылов Н. И. Критические замечания, высказанные профессором 
Крыловым на публичном диспуте в Московском университете 21 
дек. 1856 г. на сочинение г. Чичерина: Областные учреждения Рос-
сии в XVII веке. Статья первая <21 янв. 1857> / Н. Крылов. — 
С. 25—102. <Примеч. Изд. [А. И. Кошелева] на с. 25>. 

105. Самарин Ю. Ф. Несколько слов по поводу исторических трудов г. Чи-
черина / Ю. Самарин. — С. 103—118. <Примеч. Изд. 
[А. И. Кошелева] на с. 103>. 

Отд. IV: Обозрение 

106. Аксаков К. С. Обозрение современной литературы / К. Аксаков. — 
С. 1—39. 

107. Риттерсберг Л. Новейшая деятельность в чешской литературе: Статья г. 
Риттесберга (писана в Праге, в августе 1856) / <Без подписи авт.; 
пер. с нем. А. Ф. Гильфердинга>. — С. 40—48. <Примеч. Изд. 
[А. И. Кошелева] на с. 40>. 

Отд. V: Смесь 

108. Чижов Ф. В. Заметки путешественника по славянским землям / 
Ф. Чижов. — С. 1—37. 

109.* Максимович М. А. Украинские письма к П. А. Кулишу от 
М. А. Максимовича <14 нояб. 1856, Михайлова Гора>: 

Письмо первое. О сотнике Харьке и запорожце Чуприне. — 
С. 38—49; 

Письмо второе. Объяснение некоторых украинских песен. — 
С. 49—64. 

110. Максимович М. А. Воспоминание о Богдане Хмельницком <8 янв. 
1857, Михайлова Гора> / Михаил Максимович. — С. 65—80. <C 
публ. на с. 70—72 «народной думы украинских слепцов-
бандуристов на смерть Богдана» и на с. 74—80 фрагментов стихо-
творной драмы «Милость Божая, Украину от неудобьносимых обид 
лядских, чрез Богдана Зеновия Хмелницкого, преславных войск за-
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порозких гетмана, свободившая и дарованными ему над ляхами по-
бедами возвеличившая, на незабвенную толиких его щедрот память 
репрезентованная в школах Киевских, 1728 лета», атрибутируемой 
архиеп. Феофану (Прокоповичу)>. 

111. Хомяков А. С. Письмо к издателю А. И. Кошелеву <20 дек. 1856, Тула> 
/ <Без подписи>. — С. 81—85. <По поводу «спора о железных доро-
гах» между А. И. Кошелевым и Д. И. Журавским>. 

112. Шишков Н. П. Заметка по свеклосахарной промышленности / 
Н. Шишков. — С. 86—88. 

113. Гильфердинг А. Ф. Письмо из Белграда (к Е. П. Ковалевскому) <21 янв. 
/ 2 февр. 1857, Белград > / А. Гильфердинг. — С. 89—93. 

114. Гильфердинг А. Ф. О всеславянском словаре г. Шумавского: (Письмо 
к А. С. Хомякову) <4 нояб. 1856, Прага> / А. Гильфердинг. — 
С. 94—96. 

Отд. VI: Биография 

115.*16 Бартенев П. И. И. И. Шувалов <1855, Москва> / Петр Бартенев. — 
С. 1—80. 

116. Кошелев А. И. <?> От редакции: <Крат. анонс материалов след. номе-
ра> / <Без подписи>. — С. I—II. 

<Объявление о продаже новых книг>. — 3-я с. обл. 
<Объявление о подписке на «Русскую беседу»>. — 4-я с. обл. 

Книга II (VI) 
<ц. р. 24.05.1857; цензор Н. Ф. фон Крузе> 

<Объявление о выходе в свет книги «Материалы для истории возмущения 
Стеньки Разина» (М., 1857)>. — 2-я с. обл. 

Оглавление. — С. I—II. 

                                                 
16 Известны два отд. отт. этого очерка Бартенева: 1) Биография И. И. Шувалова. М., 

1857. <2>, 80 c.; 2) И. И. Шувалов: Биография. М., 1857. 80, II c. 
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Отд. I: Изящная словесность 

117.* Кулиш П. А. Черная рада, хроника 1663 года. <Главы первая — ось-
мая> / <Авт. указан в оглавлении>. — С. 1—108. 

118. Даль В. И. Картины из русского быта: 
I. Невеста на площади. — С. 109—121; 
II. Мертвое тело. — С. 121—128; 
III. Самовар: (Быль). — С. 128—131; 
IV. Прокат / В. Даль. — С. 132—142. 

Стихотворения: 
119. Тютчев Ф. И. <Три стихотворения:> 

I. «Эти бедные селенья...» — С. 143; 
II. «Вот от моря и до моря...» <13 авг. 1855>. — С. 143—144; 
III. «О вещая душа моя...» / Ф. Тютчев. — С. 144. 

120. Одоевский А. И. С севера на юг («Куда несетесь вы, крылатые стани-
цы?..») <1838> / А. Одоевский. — С. 145. 

121. Сырокомля В. (Кондратович Л.). Бывало! («Охотно бы отдал и душу, 
и тело...») / <В конце текста в круглых скобках:> С польского, из 
Сырокомли; <подпись переводчика:> М. П. <М. П. Петровский>. — 
С. 145—147. 

122. Варенцов В. Г. <Перевод двух народных песен:> 
<I.> Молодая Бреда: Хорутанская песня («Бреда встала, чуть 

день загорелся...») <31 янв. 1857, Саратов> / В. В. — 
С. 147—152; 

<II.> Сербская песня («Красная девица заспорила с солнцем...» 
<дек. 1856, Саратов> / В. В. — С. 152. 

Отд. II: Науки 

123. Гогоцкий С. С. Вера: (Отрывок из «Философского лексикона») <Киев> 
/ N. — С. 1—18. 

124.* Попов А. Н. История возмущения Стеньки Разина. <Главы IV—VI> / 
А. Попов. — С. 19—90. 
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Отд. III: Критика 

125. Срезневский И. И. Церковнославянский словарь А. Х. Востокова, изда-
ваемый в Материалах для словаря и грамматики при Известиях 2-го 
Отделения Академии наук / И. Срезневский. — С. 1—22. 

126. Черкасский В. А., кн. <О сочинениях Монталамбера и Токвиля:>17 
<Рец. на кн.:> <I.> De l’avenir politique de l’Angleterre par le Comte de 
Montalembert. Paris, 1856. (О политической будущности Англии, 
соч. гр. Монталамбера, Париж, 1856); <II.> L’ancien Régime et la 
Révolution par Alexis de Tocqueville. Paris, 1856. (Старый быт Фран-
ции и Революция, соч. Токвиля. Париж, 1856) <20 февр. 1856> / Кн. 
В. Черкасский. — С. 23—88. 

127.* Крылов Н. И. Критические замечания, высказанные профессором 
Крыловым на публичном диспуте в Московском университете 21 
дек. 1856 г. на сочинение г. Чичерина: Областные учреждения Рос-
сии в XVII веке. Статья вторая <21 апр. 1857, Москва> / 
Н. Крылов. — С. 89—166. 

Отд. IV: Обозрение 

128. Черкасский В. А., кн. Тройственный союз, 15 апреля 1856 года <18 мая 
1857, Москва> / Кн. В. Черкасский. — С. 1—29. 

129.*18 Ершов А. С. Обозрение высшего технического образования 
в Западной Европе / Александр Ершов. — С. 30—60. 

130. Кошелев А. И. <Послесловие («Искренно благодарим автора за указа-
ние на одну из великих нужд нашего времени...»)> / Изд. К. — 
С. 60—61. 

131. Паплонский И. И. Письмо из Варшавы: (О польской литературе): Пе-
риоды процветания польской литературы. Газеты и журналы. «Сло-
во о полку Игореве» в новом переводе ксендза Красинского. Народ-

                                                 
17 Так публикация названа в оглавлении. 
18 Отд. изд.: Ершов А. О высшем техническом образовании в Западной Европе. М.: 

Тип. Т. Т. Волкова и К°, 1857. <2>, 31 c.  
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ные песни <4/16 марта 1857, Варшава> / И. Паплонский. — С. 62—
74. 

Отд. V: Смесь 

132. Чижов Ф. В. Заметки путешественника по славянским землям: (Окон-
чание) / Ф. Чижов. — С. 1—37. <Рис.: «План амфитеатра в городе 
Пола» на с. 10; «Профиль театра» на с. 11; «Архитектурные подроб-
ности театра в г. Пола» на с. 12>. 

133. Бессонов П. А. Лазарица, народные песни, предания и рассказы сербов 
о падении их древнего царства <22 нояб. 1856> / П. Бессонов. — 
С. 38—79. 

134.* Максимович М. А. Ответные письма М. П. Погодину. <Письма пер-
вое — второе> <5 февр. 1857, Михайлова Гора> / 
М. Максимович. — С. 80—104. <Редакц. примеч. на с. 80>. 

135.* Кошелев А. И. Еще несколько слов о способах заготовления провианта 
и фуража для армии и флота <3 мая 1857> / А. Кошелев. — С. 105—
116. 

Отд. VI: Биография 

136. Самарин Ю. Ф. Воспоминание о Дмитрии Петровиче Журавском: 
(Письмо к редактору «Русской беседы») / Ю. Самарин. — С. 1—16. 

137. Маркович А. В. Воспоминание о Петре Васильевиче Киреевском <1 
дек. 1856, «местечко Немиров»> / Афанасий Маркович. — С. 17—
23. 

138. Хомяков А. С. <?> <Предисловие к публикации песен («Одно из прав 
покойного Петра Васильевича Киреевского на признательность об-
щественную...»)> / Русская Беседа. — С. 24—25. 

139. Две песни из Сборника П. В. Киреевского <с подроб. примеч. 
П. В. Киреевского:> 

* «Что при вечере вечерничке...»: (Поется, если жених приехал 
издалеча). — С. 26—28; 

* * «Не кулик по болотам куликает...» — С. 28—31. 
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140. Кошелев А. И. От издателя («Отъезжая, по болезни, на короткое время 
за границу...») / <Без подписи>. — С. <I>. <C кратким анонсом ма-
териалов след. книги журнала>. 

Поправка. — С. <I>. 
141. Кошелев А. И.19 Литературное объяснение («От души радуемся появле-

нию у нас, в Москве, еженедельной газеты „Молва“...») / Русская 
Беседа. — С. <II>. 

Амфитеатр в городе Пола: <Рис. к статье Ф. В. Чижова>. — С. <III>. 
<С пометкой:> «Рус. бес.», 1857 г., кн. 2, «Смесь», к стр. 13. 

<Объявление о продаже новых книг>. — 3-я с. обл. 
<Объявление о подписке на «Русскую беседу»>. — 4-я с. обл. 

Книга III (VII) 
<ц. р. 4.09.1857; цензор Н. Ф. фон Крузе> 

<Объявление о продаже новых книг>. — 2-я с. обл. 

Оглавление. — С. I—II. 

Отд. I: Изящная словесность 

142. Кулиш П. А. Черная рада, хроника 1663 года: (Окончание): 
<Главы десятая — девятнадцатая>. — С. 1—122; 
Об отношении малороссийской словесности к общерусской: 

Эпилог к «Черной Раде» / П. Кулиш. — С. 123—145. 
<Примеч. Изд. [А. И. Кошелева] на с. 132>. 

143. Толстой А. К., гр. Стихотворения: 
I. «Лишь только один я останусь с собою...» — С. 146; 
II. Станция («Что за грустная обитель...»). — С. 146—147; 
III. «У приказных ворот собирался народ...» — С. 147—148; 
IV. «Не Божиим громом горе ударило...» — С. 149; 
V. «О честь ли то молодцу лён прясти...» — С. 149; 

                                                 
19 Ист. атриб.: <Колюпанов Н. П.>. Биография Александра Ивановича Кошелева. 

Т. II. С. 432. 
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VI. «Ты неведомое, незнаемое...» / Гр. Алексей Толстой. — 
С. 150. 

Отд. II: Науки 

144. Иванишев Н. Д. О древних сельских общинах в Юго-Западной России / 
Н. Иванишев. — С. 1—25. 
Приложения <на языке оригинала с параллельным переводом>: 
I. Жалоба королевского повара Васька Степановича о том, что 

Сенько Турович и Демьян Федцевич, в присутствии копы, 
собранной на вече в дубраве, замучили пыткою отца его 
Степана. Показание урядового вижа. 1564-го, апреля 18. — 
С. 26—29; 

II. Копный суд о покраже вола. 1570, генваря 15. — С. 30—34; 
III. Копный суд о поджоге. Копа ведет след. Решение копного суда. 

1583, генваря 2. — С. 34—43; 
IV. Следствие и распрос громады о найденном в городе Дубне трупе 

неизвестного убитого человека. Донесение возного. 1596, 
августа 5. — С. 43—48; 

V. Копный суд о покраже меду из борти и о сожжении бортного де-
рева. 1608, мая 15. — С. 48—53; 

VI. Суд сельской громады о воровстве; пытка и смертная казнь. 
1622, декабря 9. С. 53—57. 

145—146. Беляев И. Д., Хомяков А. С. По поводу предыдущей статьи: 
<I.> Беляев И. Д. «Предыдущая статья, построенная на совершенно 

новых и доселе неизвестных памятниках...» / Б. — С. 58—
63; 

<II.> Хомяков А. С.20 «Читатели „Русской беседы“, без сомнения, 
порадовались дельною и прекрасною статьею г. Иванише-
ва...» / Русская Беседа. — С. 63—64. 

                                                 
20 Ист. атриб.: Хомяков А. С. Полн. собр. соч. 4-е изд. Т. III. С. 264—265. 
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147. Клун В. Ф. Словенцы: <Этнографический очерк>.21 <I—VI> <1856—
1857, Лихтенштейг в Швейцарии> / Клун. — С. 65—122. <Примеч. 
Изд. [А. И. Кошелева] на с. 65>. 

Отд. III: Критика 

148.*22 Беляев И. Д. <Рец. на:> Очерк церковной администрации в древней 
России: (Статья А. В. Лохвицкого)23 / И. Беляев. — С. 1—44. 

149. Максимович М. А. <Рец. на кн.:> Известие о южнорусских летописях, 
издан. Николаем Белозерским в Киеве, 1856 г., т. I, в 12, 184 стр. <10 
дек., 1856, Михайлова Гора> / М. Максимович. — С. 45—59. <C 
публ. «Краткого списка гетманов козацких, бывших до Богдана 
Хмельницкого» на с. 54—56>. 

150. Мизко Н. Д. <Рец. на кн.:> Проповеди на малороссийском языке про-
тоиерея Василия Гречулевича. Издание 2-е, исправленное. Спб. 1856 
<с. Карабиновка> / Н. М. — С. 60—70. <Примеч. Изд. 
[А. И. Кошелева] на с. 68>. 

151. Хомяков А. С. <Послесловие («Без сомнения, всякий русский читатель 
порадуется появлению проповедей на одном из наречий русского 
народа...»)> / Русская Беседа. — С. 70—72. 

152—155. Бессонов П. А., Самарин Ю. Ф., Аксаков К. С., Хомяков А. С. 
Замечания на статью г. Соловьева: Шлецер и антиисторическое на-
правление («Русский вестник» 1857 г. Апрель, кн. 2): 
I. Бессонов П. А. «С. М. Соловьев в любопытной статье „Шлецер и 

антиисторическое направление“...» <11 мая 1857> / 
П. Бессонов. — С. 73—90; 

II. Самарин Ю. Ф. «Автор статьи о Шлецере возвещает публике об 
открытой им антиисторической школе...» / Ю. Самарин. — 
С. 90—103; 

                                                 
21 Подзаголовок указан в оглавлении. 
22 Отд. отт. под изменен. назв.: Беляев И. Д. Разбор статьи г. Лохвицкого: Очерк цер-

ковной администрации в древней России. М., 1857. <2>, 44 c. 
23 В подстрочном примеч. указано: «„Русский вестник“ 1857 года, № 2». 
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III. Аксаков К. С. «В статье своей под названием „Шлецер и анти-
историческое направление“...» / Константин Аксаков. — 
С. 104—141; 

IV. Хомяков А. С. «Наше время представляет странное явление 
в словесности. Всякий частный вопрос превращается 
в общий...» / А. Хомяков. — С. 141—158. 

Отд. V: Смесь 

156. Надеждин Н. И. О русских народных мифах и сагах, в применении их 
к географии и особенно к этнографии русской <1851> / 
Н. Надеждин. — С. 1—20. <Примеч. на с. 1: Изд. [А. И. Кошелева] и 
П. С. [П. С. Савельева]>; первонач. назв.: Взгляд на баснословный 
период народной русской географии>. 

157.* Селиванов В. В. Год русского земледельца: Зарайский уезд, Рязанской 
губернии. III. Осень / В. Селиванов. — С. 21—62. <Редакц. примеч. 
на с. 21; рис.: «Передний фасад [избы]» на с. 24, «Боковой фасад» на 
с. 26, «План [избы]» на с. 27, «Рисунок обутой ноги» на с. 59>. 

158. Кривошапкин М. Ф. Голос из Енисейска по поводу толков 
о народности в науке <Енисейск> / Михаил Кривошапкин. — 
С. 63—80. <Примеч. Изд. [А. И. Кошелева] на с. 63>. 

159. Лорер Н. И. Из воспоминаний русского офицера: (Посвящается княгине 
Е. А. Черкасской) <февр. 1857, Москва> / Н. Л. — С. 81—89. 

160. Беляев И. Д. Приход / Б. — С. 90—96. 
161. Погодин М. П. Ответ на два последних письма М. А. Максимовича24 / 

М. Погодин. — С. 97—107. 
162. Письмо к издателю <15 июля 1857> / <В конце текста авт.:> Ваш по-

корный слуга Тамбовский Помещик. — С. 108—109 <в журн. с. 109 
ошибочно помечена: 509>. 

Отд. VI: Биография 

                                                 
24 В подстрочном примеч. — продолжение назв.: Напечатанные во II книге «Русской 

беседы» сего года. 
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163.* Ордынский Б. И. Адамантий Корай, просветитель новых греков / Фи-
леллин.25 — С. 1—64. <Примеч. Ред. [П. И. Бартенева] на с. 19, 28, 
35, 38>. 

<Краткий анонс материалов следующего номера. — С. <I>. 
Поправки в отделе Критики. — С. <I>. 

Книга IV (VIII) 
<ц. р. 27.11.1857; цензор Н. Ф. фон Крузе> 

Оглавление. — С. I—II. 

Отд. I: Изящная словесность 

164. Аксаков С. Т. Детские годы молодого Багрова: (Отрывок): <[Предисло-
вие] (июль 1857, Абрамцево); Уфа. Возвращение к городской жиз-
ни> <март 1857, Москва> / С. Аксаков. — С. 1—33. 

165. Даль В. И. Картины из русского быта: 
I. Варнак. — С. 34—49. 
II. Кликуша. — С. 49—59. 
III. Бред. — С. 60—66. 
IV. Рогатина / В. Даль. — С. 66—78. 

Стихотворения: 
166. Хомяков А. С. <Два стихотворения:> 

I. Сербская песня («Гаснет месяц на Стамбуле...»). — С. 78. 
II. «Жаль мне вас, людей бессонных...» <1853, Тула> / 

А. Хомяков. — С. 79. 
167. Никитин И. С. <Два стихотворения:> 

III. Пахарь («Солнце за день нагуляется...»). — С. 79—81. 
IV. Нищий («И вечерней, и ранней порою..») <Воронеж> / 

И. Никитин. — С. 81—82. 

                                                 
25 В журн. и в отд. отт. с опечаткой: Филлеллен; исправлено по авторскому примеч.: 

Русская беседа. 1860. Кн. I (XIX). Отд. II: Науки. С. 131. 
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168. V. Берг Н. В. Легенда Верхних Лужичан: (Из сборника верхнелужицких 
песен Гаупта и Смоляра) («Пускай узнает целый свет...») / <В конце 
текста переводчик:> Н. Берг. — С. 82—85. 

169. VI. Киреевский П. В. «Полетела птица-сокол сизый...»: <Пер. сербской 
песни>26 / <Без подписи; авт. указан в примеч. Изд. 
[А. И. Кошелева] на с. 86>. — С. 86—88. 

Отд. II: Науки 

170.* Новиков Е. П. Гус и Лютер. <[Вступление]; Глава I. Начатки Гуса. — 
Жизнь его до смерти архиепископа Сбинка. 1373—1411; Глава II. 
Вероисповедные события Чехии в 1412, 1413 и 1414 годах. — 
Жизнь Гуса от возвращения в Прагу до начала Констанцкого собо-
ра> / Е. Новиков. — С. 1—70. <Примеч. Изд. [А. И. Кошелева] на 
с. 89>. 

171. Эрбен К. Я. О славянской мифологии: Письма К. Я. Ербена 
к А. Ф. Гильфердингу <май 1857, Прага> / Карл Яромир Ербен; 
<пер. с чешского П. И. Бартенева>. — С. 71—128. <Примеч. А. Г. 
[А. Ф. Гильфердинга] на с. 71—72, 78>. 

Отд. III: Критика 

172. Ригельман Н. А. <Рец. на кн.:> Записки о Южной Руси, издание 
П. А. Кулиша. Том первый. 322 стр. Том втор. 354 стр. / Н. Р—н. — 
С. 1—21. <Примеч. Изд. [А. И. Кошелева] на с. 10>. 

173. Максимович М. А. Критические замечания, относящиеся к истории 
Малороссии: 

I. О мнимом запустении Украины в нашествие Батыево и насе-
лении ее новопришлым народом: (Письмо 
к М. П. Погодину) <22 сент. 1857, Москва>. — С. 22—
35; 

                                                 
26 Подзаголовок указан в качестве назв. в оглавлении. 



 32

II. О причинах взаимного ожесточения поляков и малороссиян, 
бывшего в XVII веке: (Письмо к М. А. Грабовскому) 
<1 нояб. 1857, Москва>. — С. 35—61; 

III. О Григорье Николаевиче Теплове и его записке 
«О непорядках Малороссии»: (Письмо 
к П. А. Кулишу) <8 окт. 1857, Москва> / 
М. Максимович. — С. 61—78. 

174. Беляев И. Д. <Рец. на:> О народности в древней русской литературе и 
искусстве: (Статья г. Буслаева. «Рус. вест.», № 15, 1857 года) / Кр... 
нев.27 — С. 79—108. 

175. Кошелев А. И. По поводу журнальных статей о замене обязанной рабо-
ты наемною и о поземельной общинной собственности: <Рец. на: I.> 
Труды Имп. Вол. экон. общества. Май 1857 года: Мысли русского 
земледельца, по поводу статей гг. Ладыженского, Бланка и некото-
рых других. Стр. 92—104; <II.> Журнал Мин. внутр. дел. Июнь 1857 
года: По поводу вопроса о замене обязанной работы наемною, 
Ф. Г. Тернера. Стр. 643—674; <III.> Современник. Май, июль и сен-
тябрь 1857 года: 1) Заметки о журналах, <статья 
Н. Г. Чернышевского>, № V-й, <отд. V: Смесь>, стр. 113—138; 2) 
Исследования о внутренних отношениях народной жизни и 
в особенности о сельских учреждениях России, соч. бар. Гакстгау-
зена, <статья Н. Г. Чернышевского>, № VII, <отд. III: Критика>, стр. 
1—58; 3) О поземельной собственности, ответ «Экономическому 
указателю». Статья Н. Г. Чернышевского, № IX, <отд. III: Критика>, 
стр. 1—76; <IV.> Экономический указатель, 1857 года: <1)> Опыт 
изложения главнейших условий успешного сельского хозяйства, 
статья Д. М. Струкова, №№ 5, 7, 9 и 10-й; <2)> О поземельной соб-
ственности, ответ критику «Современника». Соч. И. В—ского 
<И. В. Вернадского>, №№ 22, 25, 27 и 29 <окт. 1857> / 
А. Кошелев. — С. 109—171. 

Отд. V: Смесь 
                                                 

27 В оглавлении авт.: И. Кр….в. 
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176. Кошелев А. И. Шесть недель в Австрийских славянских землях: Письмо 
к А. С. Хомякову <авг. 1857, Остенде> / А. Кошелев. — С. 1—18. 
<C публ. «Списка журналов, выходящих в австрийских славянских 
землях» на с. 10—13>. 

177. Надеждин Н. И. О русских народных мифах и сагах, в применении их 
к географии и особенно к этнографии русской. II <1852> / 
Н. Надеждин. — С. 19—63. <Примеч. Изд. [А. И. Кошелева] на 
с. 19, 39 и П. Сав. [П. С. Савельева] на с. 33—34, 46>. 

178.* Аппельрот Г. Я. Основное народное образование. I. Обыкновенная 
грамотность / Г. Аппельрот. — С. 64—99. <Примеч. Изд. 
[А. И. Кошелева] на с. 64, 80, 90—91>. 

179.* Селиванов В. В. Год русского земледельца. Зарайский уезд, Рязанской 
губернии. IV. Зима / В. Селиванов. — С. 100—134. <Редакц. примеч. 
на с. 100; неподписанные рис.: [«Светец с зажженной лучиной»] на 
с. 112 и [«Рукомойник»] на с. 113>. 

180.* Кривошапкин М. Ф. Отрывки из описания Енисейского округа: 
<А. Одежда и приборы зверовщика-крестьянина; Б. Время промыс-
ла: разные виды его соответственно времени и охотничьи снаряды> 
<1857, Енисейск> / М. Кривошапкин. — С. 135—147. 

181. Беляев И. Д. Квартал / Б. — С. 148—160. <Примеч. Изд. 
[А. И. Кошелева] на с. 148>. 

182. Рачинский А. В. Несколько слов о просвещении болгарского народа: 
(Письмо к П. И. Бартеневу) <20 сент. 1857> / А. Р. — С. 161—170. 

183. Гиляров-Платонов Н. П. Новые объяснения по старому спору: (Письмо 
к издателю) <18 нояб. 1857, Москва> / Н. Г—в. — С. 171—194. <По 
поводу статьи: Яхонтов С. Исследование вопроса о народности 
в науке и государственной жизни // Северная пчела. 1857. 31 окт. 
№ 259. С. 1132—1134>. 

184. Кошелев А. И. <?> Сборник, издаваемый студентами С.-
Петербургского университета (выпуск 1-й, Спб. 1857) / Русская Бе-
седа. — С. 195—196. 

185. Кошелев А. И. <?> О программе «Медицинской газеты» / Русская Бесе-
да. — С. 197—198. 
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Отд. VI: Биография 

186.*28 Бартенев П. И. Граф Аркадий Иванович Морков <апр. 1857, Моск-
ва> / Петр Бартенев. — С. 1—56. 
Приложения: 
№ 1. Бибиков А. И. Письмо А. И. Бибикова к графу И. И. Панину 

<17 (28) дек. 1771, Варшава> / Александр Бибиков. — 
С. 57—62. <Примеч. Б. [П. И. Бартенева] на с. 57, 58, 61>. 

№ 2. Морков А. И. Два письма А. И. Моркова к А. А. Безбородке 
<5 (16) февр. 1782, Берлин; 6 (17) апр. 1784, Рим> / 
А. Морков. — С. 62—65. 

№ 3. Морков А. И. Донесение Моркова императрице Екатерине II 
<le 5 (16) avril 1784, Roma> / Morcoff. — С. 65—77. <На 
франц. языке; примеч. П. Б. [П. И. Бартенева] на с. 66>. 

<Краткий анонс материалов следующих номеров>. — С. <I>. 
Некоторые важные опечатки в отделе Критики. — С. <II>. 

Оглавление статьям, помещенным в «Русской беседе» за 1857 год. — С. I—
IV. 

187. Кошелев А. И. Об издании «Русской беседы» на 1858 год / Издатель 
А. Кошелев. — С. I—VI. <Внизу с. VI пометка: ц. р.: 23 нояб. 1857; 
цензор Н. Ф. фон Крузе>. 

<Рекламное объявление о продаже книг>. — 3-я с. обл. 
<Объявление о подписке на «Русскую беседу»>. — 4-я с. обл. 

1858 год 

Книга I (IX) 
<ц. р. 26.02.1858; цензор Н. Ф. фон Крузе> 

                                                 
28 Отд. отт. под изменен. назв.: Бартенев П. Биография графа Аркадия Ивановича 

Моркова. М., 1857. 77 с. 
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<Объявление о выходе в свет 1-го тома «Философского лексикона» 
С. С. Гогоцкого (Киев, 1857)>. — 2-я с. обл. 

188. Кошелев А. И. От издателя / <В конце текста авт.:> Издатель 
А. Кошелев. — С. I—IV. <О «Сельском благоустройстве»>. 

Оглавление. — С. I—II. 
Важнейшие опечатки. — С. II. 

Отд. I: Изящная словесность 

<Стихотворения:>29 
189. Аксаков И. С. На 1858 год («День встает, багрян и пышен...») <31 дек. 

1857> / И. Аксаков. — С. 1—2. 
190. Хомяков А. С. <Два стихотворения:> 

I. «Широка, необозрима...» — С. 2—3. 
II. К И. В. Киреевскому («Ты сказал нам: „За волною...“») 

<1848> / А. Хомяков. — С. 4. 
191. Аксаков С. Т. Литературные и театральные воспоминания (1825 и 1826 

год) <10 янв. 1858, Москва> / С. Аксаков. — С. 5—37. 
192.* Селиванов В. В. День помещика: (Физиологический очерк) / 

В. Селиванов; <Примеч. Издат. [А. И. Кошелева] на с. 38>. — 
С. 38—82. 

193. Толстой А. К., гр. Пять стихотворений:30 
I. Грешница («Народ кипит, веселье, хохот...»). — С. 83—88. 
II. «Ты почто, злая кручинушка...» — С. 88—89. 
III. «Звонче жаворонка пенье...» — С. 89—90. 
IV. «Рассевается, расступается...» — С. 90. 
V. «Что ни день, как поломя со влагой...» / Гр. Ал. Толстой. — 
С. 90.  

Отд. II: Науки 

                                                 
29 Назв. подотдела указано только в оглавлении. 
30 В оглавлении подборка озаглавлена: «Пять стихотворений графа А. К. Толстого». 
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194.* Новиков Е. П. Гус и Лютер. Глава III: Констанцкий Собор. — Путеше-
ствие Гуса. — Три темницы и три аудиенции Гуса. — Последние ми-
нуты Гуса / Е. Новиков. — С. 1—107. <Редакц. примеч. на с. 91>. 

195. Гильфердинг А. Ф. Предисловие св. Кирилла, просветителя Славянско-
го, к переводу Евангелия <8 окт. 1857, Сараево> / А. Гильфердинг. — 
С. 108—116. <С публ. на с. 111—115: «Блаженнааго Учителя нашаго 
Константина Философа слово» по серб. рукописи XIII в.>. 

196. Елагин В. А. Место венгров среди народов Европы <19 окт. 1857> / Ва-
силий Елагин. — С. 117—168. 

Отд. III: Критика 

197. Беляев И. В. <Рец. на кн.:> О православных церковных братствах, про-
тивоборствовавших Унии в Юго-Западной России в XVI, XVII и 
XVIII столетиях. Соч. свящ. Иоанна Флерова. Спб. 1857 г. <5 янв. 
1858> / Ил. Б—в. — С. 1—12. 

198. Максимович М. А. Критические замечания, относящиеся к истории 
Малороссии. IV. Об историческом романе г. Кулиша «Черная рада», 
1857 г.: (Письмо к Г. П. Галагану) <12 янв. 1858, Москва> / 
М. Максимович. — С. 13—27. 

199. Беляев И. Д. <Рец. на кн.:> Исследования, замечания и лекции 
о русской истории. М. Погодина. Том V. М. 1857 / И. Беляев. — 
С. 28—45. 

200. Беляев И. Д. Заметки на письмо г. Лохвицкого к редактору «Русского 
вестника» / И. Беляев. — С. 46—53. <Отклик на статью: Лохвицкий 
А. Письмо к редактору // Русский вестник. 1857. Т. XII, дек., кн. 1. 
Отд.: Соврем. летопись. С. 153—165>. 

201. Лешков В. Н. <Рец. на кн.:> Временник Императорского Московского 
общества истории и древностей российских. Книга 25-я. Москва, 1857 
/ В. Лешков. — С. 54—65. 

202. Гиляров-Платонов Н. П. Несколько слов о механических способах 
в исследовании истории <9 янв. 1858, Москва> / Н. Г—в. — С. 66—
87. 
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203. Кошелев А. И. <Рец. на:> Взгляд на задачи современной критики 
(«Атеней» 1858 г., № 1) <янв. 1858> / –е – е – . — С. 88—104. <От-
клик на статью Е. Ф. Корша31>. 

204. Шишков Н. П. О сохранении свекловичного сока при сахароварении: 
(См. «Промышленный Листок» № 3, 4 и 10) / Русский сахаровар. — 
С. 105—112. <Редакц. примеч. на с. 105>. <Полемика по поводу ста-
тей: 1) Семенов А. Способ сохранения свекловичного сока при свек-
лосахарном производстве // Промышл. листок. 1858. 8 янв. № 3. 
С. 10—11; 11 янв. № 4. С. 14—15; 2) Ред. [Киттары М. Я.]. По пово-
ду статьи г. Семенова «О сохранении свекловичного сока при сахар-
ном производстве» // Там же. 1858. 1 февр. № 10. С. 38—39>. 

Отд. V: Смесь 

205. Ковалевский Е. П. Путевые записки о славянских землях. <Главы I—
VI> / Е. Ковалевский. — С. 1—53. 

206.* Гильфердинг А. Ф. Босния. Путевые заметки: (Письма 
к А. С. Хомякову). <I—II> <2 окт. 1857, Сараево> / 
А. Гильфердинг. — С. 54—76. 

207.* Кокорев В. А. Путь севастопольцев. Посвящается С. А. Хрулеву / Ва-
силий Кокорев. — С. 77—137. 

208.* Аппельрот Г. А. Основное народное образование. II. Грамотность 
в применении к действительной жизни / Г. Аппельрот. — С. 138—
181. <Примеч. Изд., Издат. [А. И. Кошелева] на с. 138, 163—164, 
166—167>. 

209. Головин П. Н. Письмо петербургского жителя к московскому приятелю 
/ П. Г. — С. 182—196. <Примеч. Издат. [А. И. Кошелева] на с. 182; 
о лекциях К. Д. Кавелина по гражданскому праву; впервые: Морской 
сборник. 1858. Т. 33, № 1. Ч. неоф. С. 217—233*32>. 

210. Беляев И. Д. Город / Б. — С. 197—212. 
                                                 

31 Ист. атриб.: Бутина К. И. К истории журнала «Атеней» // Записки Отдела рукопи-
сей / ГБЛ. М.: Книга, 1974. Вып. 35. С. 72. 

32 Отд. отт. из журн. «Морской сборник»: П. Г. Письмо петербургского жителя к мо-
сковскому приятелю. <СПб.:> Тип. Морского мин-ва, <1858>. 17 с. 
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211. Кошелев А. И. Нечто о грамотности: (Письмо к В. И. Далю) <дек. 1857> 
/ А. Кошелев. — С. 213—219. <Реплика на ст.: Даль В. Заметка 
о грамотности: (Письмо в редакцию «Санктпетербургских ведомо-
стей») // С.-Петерб. ведомости. 1857. 10 нояб. № 245. С. 1269>. 

212. Самарин Ю. Ф. Заметка («Развитие мнений литературных...) /........ ъ. — 
С. 220—223. <О журнальной полемике между «Русской беседой» и 
«Русским вестником»>. 

213. Кошелев А. И. Объявление («Открытие Публичных библиотек...») / Из-
датель. — С. 224. <Об открытии Публичной библиотеки в Рязани 
в янв. 1858>. 

<Рекламное объявление о продаже книг>. — 3-я с. обл. 
<Объявление о подписке на «Русскую беседу» и «Сельское благоустройст-

во»>. — 4-я с. обл. 

Книга II (X) 
<ц. р. 17.05.1858; цензор Н. Ф. фон Крузе> 

Часть первая 

Содержание последних двух книжек «Сельского благоустройства»: <№ 3. 
Март; № 4. Апрель>. — 2-я с. обл. 

Оглавление. — С. I—II. 
Опечатки. — С. II. 

Отд. I: Изящная словесность 

Стихотворения: 
214. Хомяков А. С. Труженик («По жестким глыбам сорной нивы...) <26 

марта 1858> / А. Хомяков. — С. 1—2. 
215. Тютчев Ф. И. Шесть стихотворений: 

I. «Она сидела на полу...» — С. 2. 
II. 1857 («Над этой темною толпой...»). — С. 3. 
III. «Есть в осени первоначальной...» — С. 3. 
IV. «В часы, когда бывает...» — С. 4. 
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V. «Смотри, как роща зеленеет...» — С. 5. 
VI. «Живым сочувствием привета...» / Ф. Тютчев. — С. 5—6. 

216. Никитин И. С. Песня («Медленно движется время...) <1857> / Ники-
тин. — С. 6. 

217. Мицкевич А. Отрывок из поэмы Мицкевича «Конрад Валленрод» 
(«Идет зараза на Литву...») / <В конце текста переводчик:> 
Н. Берг. — С. 7—10. 

218. Киреевский И. В. Остров: (Недоконченная повесть 
И. В. Киреевского). — С. 11—51. 

219. Аксаков С. Т. Литературные и театральные воспоминания: (Продолже-
ние) / С. Аксаков. — С. 52—84. <О событиях 1826—1827 гг.>. 

Отд. II: Науки 

220.* Сакович П. М. Исторический обзор деятельности графа Румянцева-
Задунайского и его сотрудников: князя Прозоровского, Суворова и 
Бринка, с 1775 по 1780 год <Вступление; Глава I> <1857, Полтава> / 
П. Сакович. — С. 1—86. 

221. Аксаков И. С. Украинские ярмарки <1854> / Ив. Аксаков. — С. 87—
158. <Примеч. Редак., Ред. [М. А. Максимовича] на с. 87, 158>. 

Отд. III: Критика 

222. Аксаков К. С. <Рец. на кн.:> История России с древнейших времен. 
Соч. Сергея Соловьева. Т. VII / Константин Аксаков. — С. 1—33. 

223.* Щуровский Г. Е. Силурские и девонские рыбы в России: <Рец. на 
кн.:> Monographie der fossilen fische der silurischen Systems der Rus-
sisch-Baltischen Gouvernements. Von Dr. Ch. H. Pander. St. Petersburg. 
1857; Über die Placodermen des devonischen Systems. Von Dr. Ch. H. 
Pander. St. Petersburg. 1857 <30 марта 1858> / Г. Щуровский. — 
С. 34—62. 

224. Шевырев С. П. <Рец. на кн.:> Детские годы Багрова внука, служащие 
продолжением «Семейной хроники», С. Аксакова. Москва, 1858 / 
С. Шевырев. — С. 63—92. 
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225. Беляев И. Д. <Рец. на:> Исторический взгляд на крепостное состояние 
России и рассказ о том же предмете в газете «Le Nord». Статья 
А. Вельтмана в № 1 «Журнала землевладельцев» <1858. Отд. II. 
С. 1—32> / Б. — 93—98. <О статье А. Ф. Вельтмана, полемизировав-
шего с авт. статьи «De l’abolition du servage en Russie», опубл. 
в бельгийской газ. «Le Nord» (1853. 4 Mars. № 63)>. 

<Рекламное объявление о продаже книг>. — 3-я с. обл. 
<Объявление о подписке на «Русскую беседу» и «Сельское благоустройст-

во»>. — 4-я с. обл. 

Часть вторая 

<Объявление о выходе в свет издания Н. В. Елагина «Белевская вивлиофика» 
(М., 1858. Кн. I)>. — 2-я с. обл. 

Отд. IV: Обозрение 

226. Грабовский М. А. Граф Генрих Ржевуский. <I—II> / М. Грабовский. — 
С. 1—32. <Примеч. Изд. [А. И. Кошелева] на с. 1>. 

Отд. V: Смесь 

227.*33 Даскалов Х. К. Возрождение болгар, или Реакция в Европейской 
Турции. Статья первая34 / <В конце текста авт.:> Хр. Даскалов, уро-
женец Болгарии. — С. 1—64. 
Приложения: 
I. Болгарская народная песня («Мама си й рожба родила...»). — 

С. 58—61. <Фольклоризованная мистификация; на языке 
оригинала>;35 

                                                 
33 Отд. отт.: М., 1858. <2>, 64 с. — без указания автора. 
34 «Статью вторую» Даскалов опубликовал под назв. «Турецкие дела» в «Русском 

вестнике» (1858. Т. XIII, февр., кн. 2. Отд.: Соврем. летопись. С. 245—265; Т. XIV, март, 
кн. 1. С. 35—53; Т. XV, апр., кн. 1. С. 33—51; подпись: Д.). 

35 Знаменитая историческая песня «Стоян и Патрика» (см.: Българско народно твор-
чество: В 12 т. Варна, 2006. Т. ІІІ: Исторически песни / Съст. Хр. Вакарелски; Под ред. на 
Т. Моллов. № 155), записанная братьями Д. и К. Миладиновыми, через А. В. Рачинского 
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II. <Доктор Стефан Канеллос о противодействии духовенства про-
свещению греческого народа>. — С. 61—64. <На новогре-
ческом языке с переводом>. 

228.* Гильфердинг А. Ф. Босния. Путевые заметки: (Письма 
к А. С. Хомякову). <III—IV> / А. Гильфердинг. — С. 65—92. <Ре-
дакц. примеч. на с. 65>. 

229. Прокопий (Чокорило), иеромонах. Летопись Герцеговины. 1831—
1857: (Переведено с сербского <А. Ф. Гильфердингом>36) / <В конце 
текста авт.:> Иеромонах Прокопий Чокорило, ефимер Мостарской 
церкви. — С. 93—121. <Примеч. Перевод. [А. Ф. Гильфердинга] на 
с. 115, 117>. 

230. Старков Н. В., свящ. Лужницкий приход / Н. Старков. — С. 122—126. 
<О московской Троицкой церкви, что в Больших Лужниках>. 

231. Хомяков А. С. Предисловие <к публикации статьи У. Уэвела> («Давно 
уже Англия занимает одно из первых мест...») / А. Х. — С. 127—
129; 

232. Уэвел У. О началах английского университетского воспитания. <Пред-
варительные замечания; Глава I. О предметах университетского 
ученья> / <Авт. указан в примеч.: William Whewell; В оглавлении 
указано: «Перевод с английского Е. И. П.37 [свящ. 
Е. И. Попова]»>. — С. 129—164. <Прим. Перев. [свящ. 
Е. И. Попова] на с. 129, 130, 139, 163>. 

233. Тулов М. А. Что может способствовать успеху наук в России? / М. Т. — 
С. 165—174. <Примеч. Изд. [А. И. Кошелева] на с. 165>. 

234. Хомяков А. С. О юридических вопросах: (Письмо к издателю) <нояб. 
1857, Богучарово> / А. Хомяков. — С. 175—188. 

                                                                                                                                                             
присланная в редакцию «Русской беседы» и одобренная для публикации О. М. Бодянским 
(см.: Стоянов В. Д. Спомен за братия Д. и К. Миладиновы // Периодическо списание на 
Българското книжовно дружество в Средец. 1887. Кн. 21/22. С. 578—602; Бодянский О. М. 
Дневник, 1852—1857. М., 2006. С. 246). 

36 Н. П. Колюпанов неправомерно называет переводчиком Х. К. Даскалова (см.: Ко-
люпанов Н. П. Перечень лиц, участвовавших в издании «Русской беседы»... С. 144), в то 
время как Гильфердинг поместил этот материал в Собрание своих сочинений (М., 1873. 
Т. III. С. 499—521).  

37 В журнале очевидная опечатка: Е. И. Ц. 
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235. Беляев И. Д. Деревня / Б. — С. 189—208. 
236. Аксаков И. С. О ремесленном союзе в Ярославской губернии: (Письмо 

к издателю) / Ив. Аксаков. — С. 209—215. 
237. Хомяков А. С. Заметка («В числе занимательных и серьезных статей, 

нередко появляющихся в „Русском вестнике“...») / Т... к <т. е. «Ту-
ляк»>. — С. 216—221. <Об опубликованных в «Русском вестнике» 
рецензиях на книгу В. Г. Риля «Естественная история народа» 
(Штутгарт, 1856): статей В. П. Безобразова «Материялы для физио-
логии общества» (1857. Т. XI, окт., кн. 2. Отд. I. С. 657—720; Т. XII, 
дек., кн. 1. С. 493—538), «Материялы для науки об обществе 
в Германии» (1858. Т. XIV, март, кн. 1. Отд. I. С. 218—271) и 
С. М. Соловьева «Исторические письма» (1858. Т. XIV, март, кн. 1. 
Отд. I. С. 1—28)>. 

238. Кошелев А. И. От издателя («В последних числах февраля сего дня...») / 
<Без подписи>. — С. 222. <О журнале «Сельское благоустройст-
во»>. 

Приложения 

239.* Рачинский А. В. Походные письма ополченца из Южной Бессарабии 
в 1855—1856 году <16 окт. 1855, Сселемет — 24 июня 1856, Изма-
ил> / Александр Рачинский. — С. 1—76. <Примеч. Н. Г. 
[Н. П. Гилярова-Платонова] на с. 29—30>. 

Прием пожертвований на улучшение быта православных поклонников 
в Палестине. — 3-я с. обл. 

<Объявление о подписке на «Русскую беседу» и «Сельское благоустройст-
во»>. — 4-я с. обл. 

Книга III (XI) 
<ц. р. 16.08.1858; цензор Н. Ф. фон Крузе> 

Книга первая 

Оглавление. — С. I—II. 
Ошибки, вкравшиеся при печатании 3-й книги «Русской беседы». — С. II. 
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240. Аксаков И. С. <?> <Предисловие к статье А. С. Хомякова («„Русская 
беседа“ еще не успела, да и не могла...») / Без подписи>. — С. I. 

241. Хомяков А. С. Картина Иванова: Письмо к редактору / А. Хомяков. — 
С. 1—22. <«Явление Христа народу»>. 

Отд. I: Изящная словесность 

Стихотворения: 
242. Вяземский П. А., кн. <Два стихотворения:> 

<I.> Прага («Поклон любви с желаньем блага...») <1853>. — 
С. 1—2. 

<II.> Зонненштейн («Прекрасный здесь вид Эльбы велича-
вой...») <июль 1853, «на пароходе»> / Князь Вязем-
ский. — С. 2—3. 

243. Толстой А. К., гр. <Семь стихотворений:>38 
I. «Ты клонишь лик, о нем упоминая...» — С. 3. 
II. «Вырастает дума, словно дерево...» — С. 4. 
III. «Тебя так любят все! Один твой тихий вид...» — С. 4. 
IV. «Хорошо, братцы, тому на свете жить...» — С. 5. 
V. «Кабы знала я, кабы ведала...» — С. 6. 
VI. «Ах ты гой еси, правда-матушка!..» — С. 6—8. 
VII. «Когда был обвинен Старицкий воевода...» / Гр. Ал. Тол-

стой. — С. 8. 
244. Аксаков С. Т. Литературные и театральные воспоминания: (Окончание) 

<апр. 1858, Москва> / С. Аксаков. — С. 9—43. <О событиях 1827—
1828 гг.>. 

245. Тулов М. А. Модный чиновник / М. Т. — С. 44—52. <Примеч. Ред. 
[И. С. Аксакова] на с. 44>. 

Отд. II: Науки 

                                                 
38 В оглавлении подборка озаглавлена: «Семь стихотворений гр. А. К. Толстого». 
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246.* Иванишев Н. Д. Сведения о начале Унии, извлеченные из Актов Киев-
ского центрального архива / Н. Иванишев. — С. 1—61. 

247.* Сакович П. М. Исторический обзор деятельности графа Румянцева-
Задунайского и его сотрудников: князя Прозоровского, Суворова и 
Бринка, с 1775 по 1780 год. <Главы II—III> / П. Сакович. — С. 62—
151. <Вклейка между с. 150 и 151: Черт. I. План Артиярской гавани; 
Черт. II. Объяснение эволюции 2-й бригады (везде подписи: «Гене-
рал-поручик Александр Суворов, секунд-майор Василий Буйно-
сов»); Карта Украинских линий и Кубанской, устроенной 
Г. П. Суворовым, а также и полуострова Крыма с показанием его 
разделения на участки и размещения войск для противудействия ту-
рецкому десанту в 1778 и 1779-м годах>. 

248.* Новиков Е. П. Гус и Лютер. <Глава IV. Происхождение Лютера и его 
детские и юношеские годы. — Вступление в монашество. — Воз-
действие на него Ступица. 1483—1508; Глава V. Переход 
в новооснованный Виттембергский университет и начало личной 
богословской деятельности на кафедре академической и церков-
ной. — Спор об отпусках и его последствия. 1508—1518> / 
Е. Новиков. — С. 152—304. 

<Объявление о подписке на «Русскую беседу» и «Сельское благоустройст-
во»>. — 4-я с. обл. 

Книга вторая 
Отд. III: Критика 

249—250. Беляев И. Д., Аксаков К. С. <Рец. на кн.:> Белевская вивлиофика, 
издаваемая Николаем Елагиным. Собрание древних памятников об 
истории г. Белева и Белевского уезда, книги 1-я и 2-я: 
I. «Собрание древних памятников о Белеве и Белевском уезде...» / 

И. Беляев. — С. 1—13; 
II. «В первых двух томах этого издания помещена Писцовая книга 

1632 года...» / Константин Аксаков. — С. 14—46. 
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Отд. IV: Обозрение 

251.* Грабовский М. А. Граф Генрих Ржевуский: (Продолжение). <III—IV> 
/ М. Грабовский. — С. 1—26. <Примеч. Ред. [И. С. Аксаква] на с. 3, 
15>. 

Отд. V: Смесь 

252. Уэвел У. О началах английского университетского воспитания: (Про-
должение). <Глава II. О прямом и непрямом ученье; Глава III. 
О дисциплине / Без указания авт. и переводчика с англ. свящ. 
Е. И. Попова>. — С. 1—63. <Примеч. Перев., Пер. [Е. И. Попова] на 
с. 14, 25, 49>. 

253.* Гильфердинг А. Ф. Босния. Путевые заметки: (Письма 
к А. С. Хомякову). <V—VI> / А. Гильфердинг. — С. 64—97. <C 
публ. на с. 79—82 перечня сербских государей и архиепископов из 
Помянника Сопочанского монастыря (кон. XV — нач. XVI в.) и на 
с. 84—87 сербской нар. песни «Вино пие србски цар Стефане» на 
языке оригинала с параллельным прозаическим переводом>. 

254. Миличевич М. Семейная община по селам сербским, известная под 
именем задруги (задруга) / М. Миличевич; <пер. с серб. 
П. И. Бартенева>. — С. 98—112. <Примеч. Изд. [А. И. Кошелева] на 
с. 98—101, 103—107, 112, Перев. [П. И. Бартенева] на с. 101, 103, 
109, 110 и Ред. [И. С. Аксакова] на с. 102>. 

255. Мстиславский В. В. О поклепной вире, или Понятие об обвинительном 
процессе по Русской правде: (По поводу вопроса об адвокатуре, об 
устности и гласности уголовного судопроизводства) / 
В. Мстиславский. — С. 113—128. <Примеч. Ред. [И. С. Аксакова] на 
с. 113>. 

256. Лобко Л. Л. О переводах Св. Писания: Несколько слов по поводу статьи 
г-на Бессонова о книге: «Описание рукописей Синодальной библио-
теки»: (Письмо к редактору) / Л. Лобкó. — С. 129—136. <Примеч. 
Ред. [М. А. Максимовича] на с. 135>. 
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257. Погодин М. П. Николай Васильевич Шеншин: <Некролог> <27 июля 
1858> / М. Погодин. — С. 137—138. 

Приложения 

258.* Гильфердинг А. Ф. Босния в начале 1858 года: (Из «Вестника Импера-
торского Русского географического общества») <25 марта 1858, 
Мостар> / А. Ф. Гильфердинг. — С. 1—58. <Вых. дан. первопубли-
кации: Вестник Имп. РГО. СПб., 1858. Т. XXIII. Отд. II. С. 69—
126>. 

<Объявление о подписке на «Русскую беседу» и «Сельское благоустройст-
во»>. — 4-я с. обл. 

Книга IV (XII) 
<ц. р. 10.11.1858; цензор Н. Ф. фон Крузе> 

Часть первая 

Оглавление. — С. I—II. 

259. Аксаков И. С.39 Об издании «Русской беседы» в 1859 году / <Без под-
писи>. — С. I—IV. 

                                                

260. Кошелев А. И. Об издании «Сельского благоустройства», отдела «Рус-
ской беседы», в 1859 году; Условия подписки на «Русскую беседу» 
и «Сельское благоустройство» / Издатель А. Кошелев. — С. V—
VIII. <Внизу с. VI пометка: ц. р.: 28 окт. 1858; цензор Н. Ф. фон 
Крузе>. 

Отд. I: Изящная словесность 

Стихотворения: 
261. Тютчев Ф. И. В альбом В. В. Ганке («Вековать ли нам в разлуке?..») 

<Прага> / Ф. Тютчев. — С. 1—2. 
262. Никитин И. С. <Шесть стихотворений:> 

 
39 Ист. атриб.: Пирожкова Т. Ф. Славянофильская журналистика. М., 1999. С. 153. 
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I. «Опять знакомые виденья!..» — С. 3—4. 
II. Разговоры («Новой жизни заря...»). — С. 4—5. 
III. Ночлег в деревне («Душный воздух, дым лучины...»). — 

С. 5. 
IV. Ночь («Звезды сыплются. Ткань облаков...»). — С. 6. 
V. «В чистом поле тень шагает...» — С. 6—7. 
VI. «Помнишь? с алыми краями...» / И. Никитин. — С. 7. 

263. Мицкевич А. Фарис: (С польского: Мицкевича) («Как весело лодка, 
с земли убегая...») / <В конце текста переводчик:> А. Соколов. — 
С. 8—14. 

264. Бобренев А. Заметки русского офицера на пути из Варшавы в главную 
квартиру армии в 1849 году / Александр Бобренев. — С. 15—34. 
<Примеч. Ред. [И. С. Аксакова] на с. 29>. 

265. Симонов М. Т. Отрывки из автобиографии Василия Петровича Белоко-
пытенка / М. Номис. — С. 35—64. <Примеч. Ред. [И. С. Аксакова] 
на с. 35>. 

Отд. II: Науки 

266.* Новиков Е. П. Гус и Лютер: (Окончание). Глава VI. Характеристика 
Гуса и Лютера, взаимное отношение одного к другому и к своему 
племени. Участие последнего в их духовном развитии, и насколько 
каждый был представителем оного / Е. Новиков. — С. 1—116. 

267.*40 Погодин М. П. Должно ли считать Бориса Годунова основателем 
крепостного права? <2 окт. 1858> / М. Погодин. — С. 117—160. 
Приложения: Постановления о крестьянах <(1550—1607)>. — 

С. 161—172. 
268.* Сакович П. М. Исторический обзор деятельности графа Румянцева-

Задунайского и его сотрудников: князя Прозоровского, Суворова и 
Бринка, с 1775 по 1780 год: (Окончание). <Глава IV> / Сакович. — 
С. 173—215. 

                                                 
40 Отт. отт. под назв.: Ответ г. Костомарову: (По поводу статьи: «Должно ли считать 

Бориса Годунова основателем крепостного права?»). М., 1858. <2>, 56 с.  
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<Вклейка между с. 260 и 3-й с. обл.: 
Черт. III. Объяснение эволюции 2-й бригады; 
Черт. IV. Объяснение эволюции 3-й бригады; 
Черт. V. Объяснение эволюции 4-й бригады (везде подписи: «Гене-

рал-поручик Александр Суворов, секунд-майор Василий 
Буйносов»); 

Черт. VI. [Проект генерал-поручика Ржевского, 6 нояб. 1777]>. 
Приложения: 
I. Екатерина II. Рескрипт графу Румянцеву-Задунайскому 11-го 

февраля 1778-го года / <В конце текста:> На подлинном 
написано: «Екатерина». — С. 216—220. 

II. Суворов А. В. Приказ, отданный генерал-поручиком Суворовым 
по войскам Кубанского корпуса 16-го мая 1778 года и по-
вторенный в Крыму, из лагеря на р. Каче, в июне того же 
года. — С. 220—229. 

III. Суворов А. В. Инструкция генерал-поручика Суворова, данная 
в Крыму 16-го мая 1778-го года. С. 229—236. 

IV. Сакович П. М. О границах наших на Украйне, Украинских ли-
ниях и поселениях до 1774 года / Сакович. — С. 236—258. 

V. Табель государственных расходов на 1768 год / <С пометкой 
на с. 259: «По требованию Комиссии о сочинении проекта 
нового уложения о непременных и главных государствен-
ных расходах сообщается из Сената следующее извес-
тие>. — С. 259—260. 

<Объявление о подписке на «Русскую беседу» и «Сельское благоустройст-
во»>. — 4-я с. обл. 

Часть вторая 
Отд. III: Критика 

269. Беляев И. В. Об историческом значении деяний Московского Собора 
1551-го года: (По поводу 92—122 страниц VII-го тома «Истории 
России» г. Соловьева) <10 окт. 1858> / Ил. Б—в. — С. 1—34. 
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270. Беляев И. Д. <Рец. на кн.:> Русский народ и государство: История рус-
ского общественного права до XVIII века. Сочин. В. Лешкова. 
Моск<ва>, в Университетской типографии, 1858 года / Ив. Беля-
ев. — С. 35—72. 

Отд. IV: Обозрение 

271. Гильфердинг А. Ф.41 Западные славяне / ***. — С. 1—64. <Редакц. 
предуведомление на с. 1, примеч. Ред. [И. С. Аксакова] на с. 5, 8, 12, 
39, 50, 55, 59; впервые издано брошюрой на франц. языке: Les slaves 
occidentaux. Paris, 1857; то же впоследствии переизд. под назв. «Раз-
витие народности у западных славян»; с. 64 ошибочно помечена: 
28>. 

272. Черкасский В. А., кн. Два слова о Восточном вопросе / Кн. 
В. Черкасский. — С. 65—92. 

Отд. V: Смесь 

273.* Попов А. Н. О построении корабля «Орла» в государствование Алек-
сея Михайловича / А. Попов. — С. 1—18. 

274. Надеждин Н. И. Георгий Черный, по рассказам очевидцев <1847> / 
Н. Надеждин. — С. 19—50. <Редакц. примеч. на с. 19>. 

275.* Гильфердинг А. Ф. Босния. Путевые заметки: (Письма 
к А. С. Хомякову). <VII—IX> <2 окт. 1857> / А. Гильфердинг. — 
С. 51—80. 

276. Смоляр И. Е. Голос заграничного книгопродавца об устройстве русской 
книжной торговли: (Письмо г. А. И. Кошелеву) <нач. июня 1858, 
«Бауцен (Будышин) в Саксонском королевстве»> / <В конце текста 
авт.:> И. Е. Смоляр, серб лужицкий, книгопродавец; <Пер. 
с нем.>. — С. 81—102. <Примеч. Ред. [И. С. Аксакова] на с. 82, 94, 
99, 102>. 

                                                 
41 Ист. атриб.: Гильфердинг А. Ф. Собр. соч.: <В 4 т.>. М., 1868. Т. II: Статьи по со-

временным вопросам славянским. С. 53. 
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277. Ламанский В. И. Несколько слов об отношениях русских к грекам / 
В. Ламанский. — С. 103—140. <Примеч. Ред. [И. С. Аксакова] на с. 
137>. 

278. Аксаков К. С. О повести г-жи Кохановской «После обеда в гостях» в 16 
№ Русского Вестника42 / К. Аксаков. — С. 141—144. 

279. Антонин (Капустин), архим. Письмо из Афин по поводу статьи Люби-
теля римской письменности о переводе римских классиков: (Во 2 
№ «Атенея» 1858 г.) <19 авг. 1858, «Афины (а не Атены)»> / 
<В конце текста авт.:> Любитель римской письменности № 2. — 
С. 145—154. <Об издании А. С. Клеванова «Библиотека римских 
писателей в русском переводе» (М., 1857—1858. Вып. I—VI); поле-
мика с «Любителем римской письменности», авт. рецензии «Новый 
перевод римских классиков», опубл. в журн. «Атеней» (1858. № 2. 
С. 109—118)>. 

280. Аксаков И. С. <?> Примечание редакции43 («Мы получили это письмо 
из Афин...») / <Без подписи>. — С. 152—154. <С публ. заметки 
К. С. Аксакова «по поводу перевода Летописи Тацита, недавно из-
данного»>. 

Оглавление статьям, помещенным в «Русской беседе» за 1858 год. — С. I—
IV. 

281. Иноземцев Ф. И, Смирнов С. А. Об издании в 1859 году «Московской 
медицинской газеты» / <В конце текста авт.:> Редакторы: профессор 
Ф. Иноземцев, доктор С. Смирнов. — С. <V>. 

<Краткий анонс материалов следующих > 
282. Аксаков И. С. Об издании в 1859 году газеты «Парус» / Редактор 

И. Аксаков. — С. <VII>.44 

<Объявление о подписке на «Русскую беседу» и «Сельское благоустройст-
во»>. — 3-я с. обл. 

                                                 
42 В оглавлении назв. имеет продолжение: «…1858 года». 
43 Назв. в оглавлении: Аксаков К. С. Заметка по поводу перевода г. Кронебергом Ле-

тописи Кая Тацита.  
44 Данное объявление учтено по оглавлению, его не удалось просмотреть de vizu.  
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1859 год 

Книга I (XIII) 

<ц. р. 26.01.1859; цензор Н. П. Гиляров-Платонов> 

Оглавление. — С. I—II. 
Опечатки. — С. II. 

Отд. I: Изящная словесность 

Стихотворения: 
283. I. Хомяков А. С. Суд Божий («Глас Божий: „Сбирайтесь на праведный 

суд...“» <март 1854> / А. Хомяков. — С. 1—2; 
284. II. Тютчев Ф. И. «Осенней позднею порою...» <22 окт. 1858, Царское 

Село> / Ф. Тютчев. — С. 2—3. 
285. III. Одоевский А. И. На смерть П. П. Ко.... 1831 («На грозном приступе, 

в пылу кровавой битвы...») <1832> / А. И. Одоевский. — С. 3—4. 
<Посвящено декабристу Петру Петровичу Коновницыну (1802—
1830)>. 

286.* IV. Толстой А. К., гр. Иоанн Дамаскин («Любим калифом Иоанн...») / 
Гр. А. Толстой. — С. 5—30. 

287. Аксаков С. Т. Встреча с мартинистами: (Воспоминание из петербург-
ской жизни) <дек. 1858, Москва> / С. Аксаков. — С. 31—76. 

288. Бартенев П. И. <Предисловие («В 1808 году, в предисловии к собранию 
своих сочинений, Державин обещал публике написать примечания 
к ним...») / Без подписи>. — С. 3—4. 

289.* Державин Г. Р. Записки Державина: Записка из известных всем про-
исшествиев и подлинных дел, заключающая в себе жизнь Гаврилы 
Романовича Державина. — С. 1, 5—48. <Публ. и примеч. 
П. И. Бартенева на с. 5—12, 14, 15, 17—21, 26, 27, 31—35, 43—44, 
47>. 

Отд. II: Науки 
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290. Хомяков А. С. О современных явлениях в области философии: (Письмо 
к Ю. Ф. Самарину) / А. Хомяков. — С. 1—32. 

291. Беляев И. Д. Крестьяне на Руси: (Первое время) / И. Беляев. — С. 33—
86. 

292.* Клун В. Ф. Словенцы. Очерк истории их словесности: <[Предисловие]; 
А. Язык и грамматика; В. XVI век> <«Лихтенштейг, в Швейцарии»> 
/ Д-р Клун. — С. 87—120. <Примеч. Ред. [И. С. Аксакова] на с. 91, 
94, 96>. 

Отд. III: Критика 

293. Иванцов-Платонов А. М., свящ. О положительном и отрицательном 
отношении к жизни в русской литературе. Статья первая / А. И. — 
П.45 — С. 1—46. <Примеч. Ред. [И. С. Аксакова] на с. 42—43>. 

294. Гиляров-Платонов Н. П. <Рец. на кн.:> Современные идеи православ-
ны ли? С.-Петербург, 1858 г., ст. 1-я и 2-я <28 дек. 1859, Москва> / 
Н. Г—в. — С. 47—56. <Отрицат. отзыв о брошюрах 
И. Г. Кульжинского «О преобразованиях и улучшениях в духе свя-
того Православия» и Н. Баркова «Горе от безумия», объединенных 
серийным назв. «Современные идеи православны ли?»>. 

Отд. V: Смесь 

295. Ненадович М. А, прот. Записки протоиерея Матвея Ненадовича / <Без 
указания публикатора и переводчика Х. К. Даскалова>.46 — С. 1—
52. <Примеч. Перев. [Х. К. Даскалова] на с. 1—4, 16, 17, 23, 24, 27, 
31, 32, 34—38, 40, 45—47, 49, 51>. 

296. Погодин М. П. Отрывки из писем, о положении славян в Европе, 
М. П. Погодина к министру народного просвещения по возвраще-
нии из путешествия в 1839 и 1842 гг. <Письма первое — второе> / 

                                                 
45 В обозначении криптонима допущена очевидная опечатка: А. И.-Ц. В рукописи 

Иванцов-Платонов подписался, конечно же, своими инициалами — А. И.-П. (сходная опе-
чатка — в оглавлении к кн. II (X) за 1858 г. при указании на свящ. Е. Н. Попова: Е. Н. Ц.). 

46 Ист. атриб.: Герасимова Ю. И. Архив Кошелева. С. 22. 



 53

<Без подписи>. — С. 53—88. <Примеч. Ред. [И. С. Аксакова] на 
с. 53, 58, 59, 61, 62, 74, 81, 83, 84, 86>. 

297. Тулов М. А. Что может способствовать успеху наук в России. II / М. 
Т. — С. 89—98. 

298.* Гильфердинг А. Ф. Босния. Путевые заметки: (Письма 
к А. С. Хомякову). <X—XIII> / А. Гильфердинг. — С. 99—138. <C 
публ. на с. 125—132 прозаич. пересказа двух нар. сказаний 
о Косовской битве>. 

299. Миличевич М. Рассказ очевидца о Cкупштине: (Письмо в редакцию 
Русской Беседы) <28 дек. 1858, Белград> / М. Миличевич; <пер. 
с серб. М. П. Петровского>.47 — С. 139—156. <Примеч. Пер. 
[М. П. Петровского] на с. 151>. 

<Рекламное объявление о продаже книг>. — 3-я с. обл. 
<Объявление о подписке на «Русскую беседу» и «Сельское благоустройст-

во»>. — 4-я с. обл. 

Книга II (XIV) 

<ц. р. 20.03.1859; цензор А. Н. Драшусов> 

<Рекламное объявление о продаже книг>. — 2-я с. обл. 

Оглавление. — С. I—II. 

Отд. I: Изящная словесность 

Стихотворения: 
300. I. Баратынский Е. А. «Спасибо злобе хлопотливой...» / 

Е. Баратынский. — С. 1. <Редакц. примеч. на с. 1>. 
301. II. Хомяков А. С. «Подвиг есть и в сраженьи...» <1859> / А. Хомяков. — 

С. 2. 
                                                 

47 Ист. атриб.: Список всего (?), напечатанного М. П. Петровским // Отчет о деятель-
ности Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук за 1912 
год, составленный академиком Н. А. Котляревским. СПб., 1912. Прил. С. 34. 
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302. Одоевский А. И. <Два стихотворения:> 
III. Два образа («Мне в ранней юности два образа предстали...») 

<1832> / А. И. Одоевский. — С. 2—4. 
IV. Далекой путь («По дороге столбовой...») <1831> / 

А. И. Одоевский. — С. 4—5. 
303. Толстой А. К., гр. <Три стихотворения:> 

V. «Нет, уж не ведать мне, братцы, ни сна, ни покою!..» / Гр. 
А. Толстой. — С. 5. 

VI. «Сижу да гляжу я все, братцы, вон в эту сторонку...» / Гр. 
А. Толстой. — С. 5. 

VII. И. С. Аксакову («Судя меня довольно строго...») / Гр. 
А. Толстой. — С. 6—7. 

304. VIII. Саллет Ф. фон. Старые листья (из Саллета) / <В конце текста пе-
реводчик:> К. П. <К. П. Победоносцев>. — С. 7—8. 

305. Бицын (Павлов) Н. М. Годы в школе (184... года). <Глава I. Поступле-
ние; Глава II. Первое время> / Н. Бицын. — С. 9—48. 

306.* Державин Г. Р. Записки Державина. — С. 49—120. <Публ. и примеч. 
П. И. Бартенева на с. 49—51, 53—55, 57—61, 63—64, 67, 68, 70—71, 
74, 78, 80—82, 84—87, 89, 93, 95, 96, 98, 103—105, 107—109, 111—
113, 116—119>. 

Отд. II: Науки 

307. Певницкий В. Ф. Недостаток и потребность современного естествозна-
ния <Киев> / В. Певницкий. — С. 1—38. <Примеч. Ред. 
[И. С. Аксакова] на с. 20>. 

308. Беляев И. Д. Крестьяне на Руси: (Первое время) / И. Беляев. — С. 39—
94. 

309.* Клун В. Ф. Словенцы. Очерк истории их словесности. С. XVII-й и 
XVIII-й век <«Лихтенштейг в Швейцарии»> / Д-р Клун. — С. 95—
126. 

310. Гильфердинг А. Ф. Греческая служба Св. Первоучителям Славянским и 
Житие Св. Наума Болгарского / А. Гильфердинг. — С. 127—144. <C 
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публ. на с. 129—134 и 136—144 названных произведений на языке 
оригинала с парал. переводом>. 

Отд. III: Критика 

311. Де-Пуле М. Ф. Тысяча душ. Роман в четырех частях А. Писемского. Из-
дание Д. Е. Кожанчикова. С.-Петербург. 1858 <8 февр. 1859, Воро-
неж> / М. Де-Пуле. — С. 1—16. 

312. Аксаков К. С. Примечание от редакции / <Без подписи>. — С. 17—20. 

Отд. IV: Обозрение 

313.* Дестунис Г. С. Обозрение деятельности независимых греков в 1858 го-
ду <нояб. и дек. 1858, янв. 1859, С.-Петербург> / Гавриил Десту-
нис. — С. 1—36. 

Отд. V: Смесь 

314. Ненадович М. А., прот. Записки протоиерея Матвея Ненадовича: (Про-
должение) / <Без указания публикатора и переводчика 
Х. С. Даскалова>. — С. 1—56. <Примеч. Переводчика 
[Х. С. Даскалова] на с. 4, 5, 8, 10, 12—14, 18, 21, 22, 25, 26, 28, 31, 
34, 39, 47, 50, 54>. 

315.* Гильфердинг А. Ф. Босния. Путевые заметки: (Письма 
к А. С. Хомякову). <XIV—XVI> / А. Гильфердинг. — С. 57—104. 

316. Черкасский В. А., кн. Несколько слов по поводу книги «История печа-
ти в Англии и Соединенных Штатах Кюшеваль-Клариньи. Париж, 
1857 года. (Histoire de la presse en Angleterre et aux Etats Unis, par 
Cucheval—Clarigny) <10 янв. 1859, Тула> / Кн. Вл. Черкасский. — 
С. 105—114. 

317. Попович В. О «Болгарских книжицах» / В. Пóпович. — С. 115—139. 
<C публ. на с. 122—124 перечня статей, помещ. в № 1—9 «Българ-
ских книжиц» за 1859 г., и стихотворения неназванного авт. 
«И днеска слънце игрява...» («Опять блеснуло солнце...») на болгар. 
яз. с парал. переводом>. 
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318. Миличевич М. Письмо из Белграда <1 февр. 1859, Белград> / 
М. Миличевич; <пер. с серб. М. П. Петровского (?)>. — С. 140—
145. 

319. Аксаков И. С. Примечание от редакции («Мы не согласны с г. Миличе-
вичем...») / <Без подписи>. — С. 146—150. 

320. Дестунис Ю. С. Голос грека в защиту Византии / Юрий Дестунис. — С. 
151—158. 

321. Хомяков А. С. От редакции. По поводу предыдущей статьи («„Русской 
беседе“ дорога всякая народность...») / <Без подписи>. — С. 158—
164. 

<Объявление о подписке на «Русскую беседу» и «Сельское благоустройст-
во»>. — 4-я с. обл. 

Книга III (XV) 
<ц. р. 18.05.1859; цензор А. Н. Драшусов> 

<Рекламное объявление о продаже книг>. — 2-я с. обл. 

Оглавление. — С. I—II. 

322. Аксаков И. С. <?> <О кончине С. Т. Аксакова48 («В ночь с 29 на 30 ап-
реля 1859 года скончался...») / Без подписи>. — C. I. 

323. Хомяков А. С. Сергей Тимофеевич Аксаков / А. Хомяков. — C. I—VIII. 

Отд. I: Изящная словесность 

Стихотворения: 
324. I. Пушкин А. С. Неизданное стихотворение А. С. Пушкина («Страдалец 

произвольной муки...») / <Без подписи>. — С. 1. <Редакц. примеч. 
на с. 1>. 

325. II. Языков Н. М. Неизданное стихотворение Н. М. Языкова: К..... («Сия-
ет яркая, полночная луна...») / <Без подписи>. — С. 2—3. <Обраще-

                                                 
48 Такое название дано заметке в общем оглавлении за 1859 г., в кн. VI (XVIII). 
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но к Александре Андреевне Воейковой (урожд. Протасова; 1797—
1829)>. 

326. III. Одоевский А. И. Я—у, разделившему со мною ветку с могилы Лау-
ры («В странах, где сочны лозы виноградные...») <1827> / 
А. И. Одоевский. — С. 3. <Обращено к Адольфу Михайловичу 
Янушкевичу (1803—1857)>. 

327. IV. Хомяков А. С. «Поле мертвыми костями...» <апр. 1859> / 
А. Хомяков. — С. 4. 

328. Шевченко Т. Г. Два малороссийских стихотворения: 
V. Вечiр: (А. И. Лазаревской) («Садóк вишнéвый коло хáти...»). — 

С. 4—5. 
VI. Сон: (Марку Вовчку) («На пáнщинi пшеницю жáла...») / Т. Ш. — 

С. 5—6. 
329. VII. Батеньков Г. С. Одичалый («Я прежде говорил „прости!“...») 

<«18... года. Крепость в Финляндии»49> / — о-е—а. — С. 6—12. 
330. Петровский М. П. <Переводы и оригинальное (?) стихотворение:> 

VIII. Прерадович П.50 Заря («Полночь минула — что будит...») / 
<Авт. не назван; в конце текста указание на переводчика:> 
С хорватского М. П. — С. 12—13. 

IX. Крашевский И. И.51 Славянский поэт русскому («Пой, молодой 
певец! твой не напрасен труд...») / <Авт. не назван; в конце 
текста указание на переводчика:> С польского неизданного 
подлинника (1850 г.) М. П. — С. 13—14. 

X. Петровский М. П. (?) «Безумец! для чего нам знать твои страда-
нья...» / М. П. — С. 14—16. 

331. Жуковский В. А. Письмо В. А. Жуковского о браке его с девицею фон 
Рейтерн, писанное в Дюссельдорфе, с 10 августа по 5 сентября 1840 

                                                 
49 В рукописи вместо этой редакц. пометки было: «1827 года май. Сварет Гольм, кре-

пость в Финляндии» // Герасимова Ю. И. Архив Кошелева. С. 25. 
50 Ист. атриб.: М. П—ий <Петровский М. П.>. Отголоски славянской поэзии. С. 83—

84. 
51 Ист. атриб.: Поэзия славян: Сб. лучших поэтич. произведений славян. народов в 

переводах рус. писателей / Изд. под ред. Н. В. Гербеля. СПб., 1871. С. 518. 
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года и посланное в Муратово к Е<к>. Аф. Протасовой и ко всем 
родным / <Без подписи>. — С. 17—42. 

332. Марко Вовчок. Маша: (Посвящается С. Т. Аксакову) / Марко Вов-
чок. — С. 43—56. 

333. Бицын (Павлов) Н. М. Годы в школе (184.... года). Глава III. Больница / 
Н. Бицын. — С. 57—74. 

334.* Державин Г. Р. Записки Державина. — С. 121—188. (С. 136—159 и 
161—188 ошибочно помечены соответственно: 236—259 и 261—
288, а 160 — 360.) <Публ. и примеч. П. И. Бартенева на с. 121—126, 
130—137, 140, 142—144, 146—150, 154—155, 159, 160, 163—168, 
170, 173, 183, 187>. 

Отд. II: Науки 

335. Гиляров-Платонов Н. П. Рационалистическое движение философии 
новых времен: Очерк <1846, 4 мая 1859, Москва> / Н. Г—в. — 
С. 1—64. 

336. Беляев И. Д. Крестьяне на Руси: (Последующее время): Крестьяне, при-
крепленные к земле / И. Беляев. — С. 65—104. 

337.* Гильфердинг А. Ф. Письма об истории сербов и болгар. Период вто-
рой52 (976—1019). <I—III> / А. Гильфердинг. — С. 105—160. 

Отд. III: Критика 

338. Гиляров-Платонов Н. П. <Рец. на кн.:> История Русской Церкви Ма-
кария, епископа Винницкого. Том I, II и III. Спб., 1857 г., в 12 <5 
янв. 1858, Москва> / Н. Г—в. — С. 1—36. 

Отд. IV: Обозрение 

                                                 
52 Воспроизводим примечание автора: «Первая часть этих Писем была помещена 

в „Московских ведомостях“ 1854—55 гг. и отпечатана из них отдельными оттисками» 
(с. 105). 
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339. Веселовский В. И. Очерки современной польской литературы и журна-
листики <20 февр. 1859, Вильно> / В. Веселовский. — С. 1—66. 
<Примеч. Ред. [И. С. Аксакова] на с. 38—40, 64>. 

340. Петровский М. П. Библиографический обзор современной славянской 
журналистики в Австрии / М. П—ий. — С. 67—100. 

341. Погодин М. П. Итальянский вопрос: (Писано до войны) <18 февр. 1859> 
/ М. Погодин. — С. 101—126. <Примеч. Ред. [И. С. Аксакова] на с. 
117, 124—125>. 

Отд. V: Смесь 

342. Петкович К. Д. Исторический очерк Сербской Православной общины 
в Рагузе / К. Петкович. — С. 1—20. 
Приложения: 
(1) Из рукописи, хранящейся в библиотеке францисканского мона-

стыря в Рагузе: <О борьбе православия и католичества 
в крае с XIV в.>. — С. 14. <На итальянском языке>. 

(2) Бенедикт XIII. Грамота папы Бенедикта XIII к рагузинцам, от 24 
декабря 1742 года. — С. 14—15. <На латыни>. 

(3) Дионисий Ремеделли. Pro memoria presentato dal P. Dionisio 
Remedelli a S. M. J. R. A. ai 3 Maggio 1775. — С. 15—17. 
<На итальянском языке>. 

(4) Заборовский И. А. Письмо генерал-губернатора Забровского 
к ректорам и сенаторам Рагузской республики, от 20 марта 
1788. — С. 17—18. <На итальянском языке>. 

(5) Воронцов А. Р. Депеша государственного канцлера, графа Во-
ронцова к генеральному консулу в Рагузе, от 30 ноября 
1803 года. — С. 18—19. <На французском языке>. 

(6) Воронцов А. Р. Письмо государственного канцлера, графа Во-
ронцова ректору и советникам Рагузской республики, от 23 
июля 1803 года. — С. 19—20. <На французском языке>. 

343. Дестунис Н. А. Чему мы, женщины, учились? <нояб. 1858> / Надежда 
Д. — С. 21—50. <Примеч. Ред. [И. С. Аксакова] на с. 47>. 
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344—345. Павлович С., Родолюбец <Родониевич?>.53 Сербская церковная 
музыка и сербский композитор Корнелий Станкович: (Два письма 
в редакцию из Вены): 
I. Павлович С. «Недавно здесь вышла в свет следующая книга...» 

<1 февр. 1859> / С. Павлович; <пер. с серб. М. П. Петров-
ского (?)>. — С. 51—57 <Примеч. Ред. [И. С. Аксакова] на 
с. 52, 53, 56>; 

II. Родолюбец <Родониевич?>. «От берегов Дуная до Бояны, от 
прибрежья Далматинского до пределов Болгарии...» <7 
февр. 1859> / Родолюбец; <пер. с серб. М. П. Петровского 
(?)>. — С. 57—64. 

346. Гиляров-Платонов Н. П. О повести г-жи Кохановской: «Из провинци-
альной галереи портретов» («Рус. вест.». 1859 г. Март, книга 1) <13 
мая 1859, Москва> / Н. Г—в. — С. 65—86. 

<Объявление о продаже 14 книг «прекратившегося издания» «Сельское бла-
гоустройство»>. — 3-я с. обл. 

<Объявление о подписке на «Русскую беседу»>. — 4-я с. обл. 

Книга IV (XVI) 
<ц. р. 3.07.1859; цензор А. Н. Драшусов> 

<Рекламное объявление о продаже книг>. — 2-я с. обл. 

Оглавление. — С. I—IV. 

Отд. I: Изящная словесность 

Стихотворения: 
347. I. Жуковский В. А. Неизданное стихотворение Жуковского («Друзья, 

„прости“ — словцо святое...» / <Без подписи>. — С. 1—2. 
348. II. Аксаков К. С. Советы («На время удались от бесполезных споров...») 

<1847> / К. Аксаков. — С. 2—4. 

                                                 
53 Некто Родониевич указывается в числе привлеченных «к участию в журнале <…> ученых и лите-

раторов из славянских стран в изд.: Русская периодическая печать (1702—1894): Справочник / Под ред. 
А. Г. Дементьева, А. В. Западова, М. С. Черепаховой. М., 1959. С. 340. 
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349. Толстой А. К., гр. <Пять стихотворений:> 
III. «Есть много звуков в сердца глубине...» / Гр. А. Толстой. — 

С. 4. 
IV. «К страданиям чужим ты жалости полна...» / Гр. 

А. Толстой. — С. 5. 
V. «О, если б ты могла хоть на единый миг...» / Гр. 

А. Толстой. — С. 5. 
VI. Из крымских очерков («Туман встает на дне стремнин...») / 

Гр. А. Толстой. — С. 5—6. 
VII. Из крымских очерков («Обычной полная печали...») / Гр. 

А. Толстой. — С. 7. 
350. VIII. Языков Н. М. Неизданное стихотворение Н. М. Языкова: 

А. Н. Вульфу (Не называй меня поэтом!..») / <Без подписи>. — С. 
7—10. 

351. IX. Одоевский А. И. Славянские девы («Нежны и быстры ваши напе-
вы!..») / А. И. Одоевский. — С. 10—11. 

352. Х. Павлова К. К. А. Д. Б—ой («Писали под мою диктовку...») <сент. 
1858, С. — Петербург> / К. Павлова. — С. 11. <Послание обращено 
к фрейлине Анне Давыдовне Баратынской (урожд. Абамелек; 
1816—1889)>. 

353. XI. Яблонский Б.54 «Много, сын мой, разных книг...» / <Авт. не назван; 
в конце текста указание на переводчика:> C чешского М. П. 
<М. П. Петровский>. — С. 12. 

354. Салтыков-Щедрин М. Е. Из «Книги об умирающих». I. Госпожа Па-
дейкова / Н. Щедрин. — С. 13—32. 

355. Бицын (Павлов) Н. М. Годы в школе. <Глава IV. Классы и репетиции; 
Глава V. Надзиратели и товарищи; Глава VI. Нравы и обычаи> / 
Н. Бицын. — С. 33—96. 

356.* Державин Г. Р. Записки Державина. — С. 289—388. <Публ. и примеч. 
П. И. Бартенева на с. 289, 292, 293, 295—302, 305—307, 309, 312, 

                                                 
54 Ист. атриб.: М. П—ий <Петровский М. П.>. Отголоски славянской поэзии. С. 50, 

60.  
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314—316, 318, 319, 322, 327, 329, 331, 333, 338, 340, 341, 350, 353, 
358, 360—362, 367, 369, 370, 378—382, 384, 386>. 

Отд. II: Науки 

357. Войтковский В. М., свящ. Об унии венгерских русинов <16 февр. 
1859> / О. В. <т. е. «О[тец] В[ойтковский]»; в конце текста также 
указано в круглых скобках:> Прислано в редакцию из Венгрии. — 
С. 1—50. 

358. Беляев И. Д. Крестьяне на Руси: Крестьяне в царствование царя Алексея 
Михайловича / И. Беляев. — С. 51—112. 

359.* Гильфердинг А. Ф. Письма об истории сербов и болгар. Период вто-
рой (976—1019). <IV—VI> / А. Гильфердинг. — С. 113—186. 
Приложение: 
Гильфердинг А. Ф. Старинные поселения славян на греческой зем-

ле / <Без подписи>. — С. 187—210. 

Отд. III: Критика 

360. Кокошкин Ф. Ф.55 Семейная община южных славян. Соч. 
Г. Утешеновича: (Die Hauscommunionen der Südslaven, eine Denk-
schrift zur Beleuchtung der volksthümlichen Acker — und Familienver-
fassung des Serbischen und des Croatischen Volkes, von Og. M. 
Utiešenovič. Wien, 1859 г.) <11 мая 1859> / К. — С. 1—32. 

Отд. IV: Обозрение 

361. Победоносцев К. П. Обозрение современного русского законодательст-
ва: XXXI том Полного собрания законов Российской империи / <Без 
подписи>. — С. 1—12. 

                                                 
55 Ист. атриб.: Бартенев П. Полный азбучный указатель к «Русской беседе»… Стб. 

1052. Однако Н. П. Колюпанов автором рецензии называет некоего Коколекина: Колюпа-
нов Н. П. Перечень лиц, участвовавших в издании «Русской беседы»… С. 145. Но, вполне 
возможно, что это неверно прочитанная по рукописи фамилия «Кокошкин». 
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362.* Погодин М. П. Два слова по поводу современных обстоятельств <18 
июня, 4 июля 1859> / М. Погодин. — С. 13—20. 

Отд. V: Смесь 

363. Аксаков И. С. Путевые письма из Новгородской губернии: От редакции 
/ <Без подписи>. — С. 1—4. 

364. Якушкин П. И. Путевые письма из Новгородской губернии <29 нояб. 
1858, Тверь — 16 янв. 1859, Новгород> / П. Якушкин. — С. 4—76. 
<Примеч. Ред. [И. С. Аксакова] на с. 24—26>. 

365. Дмитриев-Мамонов Э. А. Значение византийской живописи в истории 
искусства / Э. Д. — М. — С. 77—97. 

366. Хомяков А. С.56 От редакции («Помещая эту статью, замечательную...») 
/ <Без подписи>. — С. 97—98. 

367. Фатеев А. М. День сдачи венгров: (Из воспоминаний о походе 
в Венгрию, в 1849 г.) / А. Фатеев. — С. 99—106. <Примеч. Ред. 
[И. С. Аксакова] на с. 100>. 

368. Погодин М. П. Австрия: (Писано в августе 1854 года): <Отрывки из пи-
сем к министру народного просвещения>57 / М. Погодин. — С. 
107—114. <Примеч. Ред. [И. С. Аксакова] на с. 107, 110>. 

<Объявление о продаже 14 книг «прекратившегося издания» «Сельское бла-
гоустройство»>. — 3-я с. обл. 

<Объявление о подписке на «Русскую беседу»>. — 4-я с. обл. 

Книга V (XVII) 
<ц. р. 26.09.1859; цензор А. Н. Драшусов> 

Отд. I: Изящная словесность 

Оглавление. — С. I—II. 

Стихотворения: 

                                                 
56 Ист. атриб.: Хомяков А. С. Полн. собр. соч. 4-е изд. Т. III. С. 376. 
57 В качестве подзаголовка приведено название, данное заметке в общем оглавлении 

за 1859 г., в кн. VI (XVIII). 
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369. I. Хомяков А. С. Спи! («Днем наигравшись, натешившись, к ночи за-
былся ты сном...») / А. Хомяков. — С. 1. 

370. II. Языков Н. М. Два неизданные стихотворения Н. М. Языкова: 
<1.> «Я помню: был весел и шумен мой день...» — С. 1—3; 
2. К баронессе Е. Н. В. («Я помню вас! Вы неизменно...») 

<11нояб. 1845> / <Без подписи>. — С. 3—4. <Посла-
ние адресовано бар. Евпраксии Николаевне Вревской 
(урожд. Вульф; 1810—1883)>. 

371. III. Победоносцев К. П. Вечная память: (Посвящается памяти 
Н. В. Шеншина): 
1. «Вчера я беседовал с вами, друзья...» — С. 5; 
2. «Не говори мне слов мирского утешенья...» — С. 6; 
3. «Житейское море...» / К. П. — С. 7. 

372. IV. Аксаков И. С. Из стихотворений прежнего периода:58 
<1.> «Зачем душа твоя смирна?..» <1848>. — С. 8—9. 
<2.> Отдых «В жизни путь предназначив себе...» <1848>. — С. 9—

11; 
<3.> Моим друзьям: (Честным людям, состоящим 

в государственной службе) («В среде бездушной, где за-
кон...») <1851, Ярославль>. — С. 11—12; 

<4.> «Опять тоска! опять раздор!..» <1853> / И. Аксаков. — С. 12—
14. 

373. Бицын (Павлов) Н. М. Годы в школе. Глава VII. Экзамены и вакансия / 
Н. Бицын. — С. 15—48. 

374.* Державин Г. Р. Записки Державина. — С. 389—502. <Публ. и примеч. 
П. И. Бартенева на с. 391, 393—396, 398—400, 405, 406, 411, 422, 
427, 429, 438, 439, 452, 468, 494 (Ред.), 502; вклейка между с. 502 и 
503: [«Фототипическое изображение л. 318 из рукописи Держави-
на»]>. 

Отд. II: Науки 

                                                 
58 Воспроизводим подстрочное примеч.: «Это значит — до 1855 года» (с. 8). 
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375. Хомяков А. С. Несколько слов о глаголице: (Письмо к К. С. Аксакову) / 
А. Хомяков. — С. 1—12. 

376. Беляев И. Д. Крестьяне на Руси / И. Беляев. — С. 13—78. 
377. Кулиш П. А. Климентий, украинский стихотворец времен гетмана Ма-

зепы <19 янв. 1859, С. — Петербург> / П. Кулиш. — С. 79—140. <C 
публ. стихотворений Климентия на языке оригинала; примеч. Ред. 
[И. С. Аксакова] на с. 80>. 

Отд. III: Критика 

378. Гильфердинг А. Ф. <Рец. на кн.:> Дух народа србскогъ от Iована 
ХаYића. У Карловцы, 1858 / А. Гильфердинг. — С. 1—10. 
<В оглавлении название книги дано в переводе: Дух народа серб-
ского, от Иована Хаджича>. 

379. Аксаков И. С. <От редакции («Статья г-жи Кохановской, написанная 
в 1857 году...») / Без подписи>. — С. 11. 

380.* Кохановская (Соханская) Н. С. Степной цветок на могилу Пушкина 
<1857, «Малороссия. Хуторок Макаровка»> / Кохановская. — С. 
11—64. 

381. Аксаков К. С. <Рец. на кн.:> Опыт исторической грамматики русского 
языка Ф. Буслаева. Москва, 1859 года. 2 части / К. Аксаков. — С. 
65—154. 

Отд. IV: Смесь 

382. Ковалевский Е. П. Путевые записки о славянских землях. <Главы VII—
XII> / Е. Ковалевский. — С. 1—38. 

383.* Бессонов П. А. Типографская библиотека в Москве: Исторический 
очерк / П. Бессонов. — С. 39—103. 

384. Аксаков И. С. От редакции: <Примечание к статье г. Бессонова 
о Типографской библиотеке>59 / <Без подписи>. — С. 104—105. 

                                                 
59 В качестве подзаголовка приводим название данной заметки из оглавления. 
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385. Погодин М. П.60 Историческое замечание <15 сент. 1859> / 
М. Погодин. — С. 106. <Гипотеза о славянском прошлом Датских 
островов>. 

386. Аксаков И. С. Проницательность и усердие псковской полиции. От ре-
дакции / <Без подписи>. — С. 107—108. 

387. Якушкин П. И. Проницательность и усердие псковской полиции: 
(Письмо к редактору «Р<усской> беседы») / Павел Якушкин. — 
С. 109—122. 

388. Селезнев И. Я.61 <?> Литературное приглашение / <Без подписи>. — С. 
123. <Призыв присылать воспоминания для составления истории 
Александровского лицея>. 

<Объявление о продаже 14 книг «прекратившегося издания» «Сельское бла-
гоустройство»>. — 3-я с. обл. 

<Объявление о подписке на «Русскую беседу»>. — 4-я с. обл. 

Книга VI (XVIII) 
<ц. р. 24.11.1859; цензор А. Н. Драшусов> 

<Рекламное объявление о продаже книг>. — 2-я с. обл. 

Оглавление. — С. I—II. 

Отд. I: Изящная словесность 

Стихотворения: 
389. I. Хомяков А. С. «Помнишь, по стезе нагорной...» / А. Хомяков. — С. 

1—2. 
390. II. Аксаков И. С. Из стихотворений прежнего периода: 

                                                 
60 Н. П. Колюпанов, вопреки имеющейся авторской подписи Погодина, атрибутирует 

эту заметку М. П. Петровскому (см.: Колюпанов Н. П. Перечень лиц, участвовавших в из-
дании «Русской беседы»… С. 147). 

61 Атрибутируется нами предположительно бывшему библиотекарю Александров-
ского лицея, автору вышедших в тот период обстоятельных книг: 1) Материалы для исто-
рии лицея. <СПб.>, 1856; 2) Исторический очерк бывшего Царскосельского, ныне Алек-
сандровского, лицея за первое его пятидесятилетие, с 1811 по 1861 год / Составлено по 
предложению Совета лицея. СПб., 1861. 
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«Пусть сгибнет все, к чему сурово...» <1849> / Ив. Аксаков. — 
С. 2—3. 

391. Толстой А. К., гр. <Три стихотворения:> 
III. Байрон Дж. Г. Из Байрона («Ассирияне шли, как на стадо 

волки...») / <В конце текста переводчик:> Гр. 
А. Толстой. — С. 3—4. <В оригинале: The destruction 
of Sennacherib>. 

IV. Толстой А. К., гр. «Исполать тебе жизнь — баба старая...» / 
Гр. А. Толстой. — С. 4—5. 

V. Толстой А. К., гр. «Ты помнишь ли вечер, как море шуме-
ло...» / Гр. А. Толстой. — С. 5—6. 

392. VI. Грот Я. К. Царское Село («Как чуден ты, приют царей...») <1858, 
Царское Село> / Я. Грот. — С. 6—8; 

393. VII. Рунеберг Й. Л. Скальд: (Из Рунеберга) («В тиши полей он утро 
жизни вел...») <1839, C. — Петербург> / <В конце текста перево-
дчик:> Я. Грот. — С. 9—10. 

394. VIII. О Горе и Веселье и о Царе разуме: (Стих, найденный в рукописи) 
(«Горе горемычное на гору идет...») / <Публ. П. А. Бессонова>. — С. 
11—18. 

395. Бессонов П. А. Заметка к Стиху о Горе <2 нояб. 1859> / П. Бессонов. — 
С. 18—24. 

396. Бессонов П. А. Вторая дополнительная заметка к Стиху «О Горе» <19 
нояб. 1859> / П. Б. — С. 25—26. 

397. Бицын (Павлов) Н. М. Годы в школе. <Глава VIII. Следующие годы; 
Глава IX. Выход> / Н. Бицын. — С. 1—38. 

398. Фатеев А. М. Рассказы отставного солдата / А. Фатеев. — С. 39—58. 
399. Аксаков И. С. <?> От редакции («Нам случайным образом попалась 

в руки записка под заглавием «Судьба принцессы Таракановой», со-
ставленная в России одним трудолюбивым изыскателем, в 20-х го-
дах нынешнего столетия...») / <Без подписи>. — С. 59—60. 

400. Принцесса Тараканова: (Несколько данных для ее истории): 
I. Роккотани Фр., аббат. Известие о пребывании в Риме в 1774 и 

1775 годах неизвестной принцессы, именовавшей себя до-
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черью российской императрицы Елисаветы Петровны: (Из-
влечено из писем аббата Рокотани). — С. 61—69; 

II. Орлов-Чесменский А. Г., гр. <Донесения Екатерине II / Без 
подписи:> 
<1.> Донесение графа Алексея Григорьевича Орлова импе-

ратрице Екатерине из Пизы от 5/16 января 
1774. — С. 69—70; 

<2.> Донесение его же от 27 сентября. — С. 70—71; 
<3.> Донесение его же из Пизы от 24 декабря. — С. 71—73; 
<4.> Донесение его же из Ливорно от 14/25 февраля 

1775. — С. 73—76. 
III. Екатерина II. Рескрипт императрицы Екатерины II контр-

адмиралу Грейгу собственноручный <16 мая 1775, «из села 
Коломенского в семи верстах от Москвы»> / Екатерина. — 
С. 76. 

401. Попович В. Отрывок из рассказов моей матери: Поездка в виноградник: 
(Болгарская повесть): Посв. А. В. Рачинскому <1859, Москва> / 
<В конце текста авт.:> В. Пóппович, болгарин, студент Московского 
университета. — С. 77—102. 

Отд. II: Науки 

402. Грот Я. К. Мысли Якова Гримма о национальном словаре / Я. Грот. — 
С. 1—52. 

403. Арсений (Иващенко А. И.), иеромонах. Судьба православной Греко-
Италийской Церкви: Исторический очерк: От начала проповеди 
евангельской в пределах Великой Греции, до конца XVII столетия 
<25 июня 1859> / Иер. Арс. — С. 53—94. 

404. Беляев И. Д. Крестьяне на Руси: (Позднейшее время): Крестьяне крепо-
стные / И. Беляев. — С. 95—180. 

405. Повесть о бражнике / <Публ. Н. Я. Аристова>. — С. 181—183. <При-
меч. Ред. [И. С. Аксакова] на с. 181, сообщающего, что рукопись 
представлена Н. Я. Аристовым>. 
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406. Аксаков К. С. Примечание62 («Предлагаемая читателям „Повесть 
о бражнике“ в высшей степени замечательна...» / К. А. — С. 184—
188. 

Отд. III: Критика 

407. Аксаков К. С. <Рец. на кн.:> Опыт исторической грамматики русского 
языка, Ф. Буслаева. Москва, 1859 года. 2 части: (Окончание) / 
К. Аксаков. — С. 1—114. 

408. Аксаков К. С. Примечания (к первой половине критики, см. 
«Р<усскую> б<еседу>», т. V) / К. А. — С. 115—122. 

409. Аксаков И. С. От редакции («Благодарим нашу даровитую писательни-
цу за выяснение нам ее собственной мысли и задачи...») / Ред. — С. 
123—124. 

410. Кохановская (Соханская) Н. С. Ответ г. Г—ву на критический отзыв 
о повести «Из провинциальной галереи портретов» («Русская бесе-
да», 1859 г. Книга III) / Кохановская. — С. 124—152. <О рецензии 
Н. П. Гилярова-Платонова; примеч. Ред. [И. С. Аксакова] на с. 129—
131>. 

Отд. V: Смесь 

411. Якушкин П. И. Путевые записки из Псковской губернии <15—22 авг. 
1859> / Павел Якушкин. — С. 1—48. 

412. Миличевич М. Сербская община / М. Миличевич; <пер. с серб. 
М. П. Петровского (?)>. — С. 49—64. <Примеч. Ред. 
[И. С. Аксакова] на с. 52, 54, 58>. 

413. Мацеёвский В. А. Голос из Польши по случаю спора современных рус-
ских писателей о начале и развитии общины, как старославянской 
вообще, так и русской в особенности <окт. 1859, Варшава> / В. А. 
Мацеёвский; <пер. с пол. М. П. Петровского (?)>. — С. 65—80. 

                                                 
62 В суммарном оглавлении за год замечание называется: Примечание к народной 

повести о бражнике. 
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<Примеч. Ред. [И. С. Аксакова] на с. 65, 66, 69, 70, 72, 75—78 и Пер. 
на с. 80>. 

414. Казначич И. А.63 <?> Протест галицких русинов против австрийского 
министерства, в защиту народного образования и языка: (Заимство-
вано из памятной записки одного из членов комиссии, наряженной 
Министерством просвещения в м<есяце> мае 1859 г. в Лемберге, 
для введения между галицкими русинами латинского письма) 
<3 июня 1859, Лемберг> / <Без подписи>; <пер. М. П. Петровского 
(?)>. — С. 81—92. <Примеч. Ред. [И. С. Аксакова] на с. 81—82 и 
Пер., Перев. на с. 91—92>. 

415.* Максимович М. А. О приезде Богдана Хмельницкого в Киев из Замос-
тья: (Пятое письмо к М. П. Погодину) <9 нояб. 1859> / 
М. Максимович. — С. 93—100. 

416. Аксаков И. С. <Предисловие («Статья, помещенная в V книге нашего 
журнала...») / Без подписи>. — С. 101—103. 

417. Последняя страница в деле г. Якушкина с псковскою полицией: 
I. Гемпель В. Э. Ответ на статью: «Проницательность и усердие гу-

бернской полиции» / <В конце текста авт.:> Псковский по-
лицеймейстер Валериан Гемпель. — С. 103—107. <Пере-
печ. из: Санктпетербургские ведомости. 1859. 4 нояб. 
№ 239. С. 1059>; 

II. Якушкин П. И. Ответ г. псковскому полицеймейстеру <6 нояб. 
1859, Москва> / Павел Якушкин. — С. 107—110. <Пере-
печ. из: Московские ведомости. 1859. 8 нояб. № 266. С. 
1898—1899>; 

III. Лебедев П. С. Г<-н>. Якушкин и псковская губернская полиция: 
(Из «Русского инвалида») / П. Лебедев 3-й. — С. 111—112. 
<Перепеч. из: Русский инвалид. 1859. 6 нояб. № 239. С. 
973>. 

                                                 
63 Атрибутируется предположительно — по сообщению И. Аксакова в письме от 

4 декабря 1859 г.: «Казначич, живущий в Дубровнике, автор одной статьи, помещенной 
нами в „Беседе“…» (Аксаков И. С. Письма к М. Ф. Раевскому. С. 205).  
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<IV>. Вариант к статье г. Якушкина «Проницательность и усердие 
губернской полиции» / <Написано от имени «пскови-
чей»>. — С. 112—116. <Перепеч. из: Там же. С. 973—974>. 

<V>. Гемпель В. Э. Записка об арестовании г. Якушкина при псков-
ской полиции / <В конце текста в круглых скобках:> Под-
писал майор Гемпель. — С. 116—119. <Перепеч. из: Там 
же. С. 974—975>. 

Приложения <Перепеч. из: Там же. С. 975>: 
<1.> Псковская городская полиция, августа 29-го дня, в Харьковское 

уездное училище. — С. 119. 
<2.> Псковская городская полиция, августа 29-го дня, 

в Малоархангельский земский суд. — С. 119. 
<3.> Копия с расписки / <В конце текста в круглых скобках авт.:> 

губернский секретарь Павел Иванов Якушкин. — С. 120. 
<4.> Псковское губернское правление псковской городской поли-

ции. — С. 120. 
<5.> Вопросные пункты, данные в присутствии псковской город-

ской полиции отставному губернскому секретарю Павлу 
Иванову Якушкину, по делу о представлении им 
в полицию, для записания в явочную книгу, копии 
с объявления, выданного ему о потере отпускного вида. 
Августа 27-го дня 1859 года. — С. 120—122. 

418. Аксаков И. С. <Послесловие («Вот все данные. Рассмотрим и сравним 
их между собою...») / Без подписи>. — С. 123—136. 

Оглавление статьям, помещенным в «Русской беседе» за 1859 год. — С. I—
VI. 

Опечатки в IV книге «Беседы», в статье г. Якушкина «Путевые письма из 
Новгородской губернии». — С. VI. 
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419. Аксаков И. С.64 <?> Заключительное слово («Мы приостанавливаем из-
дание „Русской беседы“...») / Русская Беседа. — С. I—VIII. 

<Объявление о продаже 14 книг «прекратившегося издания» «Сельское бла-
гоустройство»>. — 3-я с. обл. 

<Объявление о подписке на «Русскую беседу»>. — 4-я с. обл. 

1860 год 

Книга I (XIX) 
<ц. р. 24 апр. 1860; цензоры А. Н. Драшусов, Н. П. Гиляров-Платонов> 

420. Кошелев А. С. Об издании «Русской беседы» в 1860 году / Издатель 
А. Кошелев. — 2-я с. обл. 

Оглавление. — С. I—II. 

Отд. I: Изящная словесность 

421. Хомяков А. С. Речи, произнесенные в Обществе любителей российской 
словесности: 

I. Ответ председателя, сказанный д<ействительному> ч<лену> 
И. В. Селиванову на его вступительное слово, 
в заседании 4 февраля 1859 г. — С. 1—5; 

                                                 
64 Эта статья атрибутируется И. С. Аксакову в ряде серьезных работ; см., например: 

Пирожкова Т. Ф. Славянофильская журналистика. С. 155; текст републ.: Аксаков И. С. 
Отчего так нелегко живется в России? / Сост, вступ. ст. В. Н. Грекова. М., 2002. С. 107—
110. И о Кошелеве, и об И. Аксакове в «Заключительном слове» говорится в 3-м лице. 
Косвенно об авторстве Аксакова могут свидетельствовать его письма 1859 г.: 
к Н. С. Кохановской (от 21 ноября) и к прот. М. Ф. Раевскому (от 4 декабря), которым он 
высылал оттиски «Заключительного слова», не упоминая об авторстве Кошелева (см.: Пе-
реписка Аксаковых с Н. С. Соханской (Кохановской): (Сообщ. О. Г. Аксакова) // Русское 
обозрение. 1897. Т. 43, февр. С. 604—608; Аксаков И. С. Письма к М. Ф. Раевскому. 
С. 204), а также письмо Хомякова с оценкой «Заключительного слова», адресованное 
именно И. Аксакову (Хомяков А. С. Полн. собр. соч. М., 1904. Т. VIII. С. 371). Об авторст-
ве Кошелева см.: <Колюпанов Н. П.>. Биография Александра Ивановича Кошелева. Т. II. 
С. 276; см. также, со ссылкой на автограф: Герасимова Ю. И. Архив Кошелева. С. 8. Не 
исключено, что у заметки два автора: Аксаков и Кошелев. 
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II. Ответ председателя, сказанный д<ействительному> ч<лену> 
гр. Л. Н. Толстому на его вступительное слово, 
в заседании 4 февраля 1859 г. — С. 6—8; 

III. Речь по случаю возобновления публичных заседаний Обще-
ства, читанная председателем в публичном заседании 
марта 26, 1859 г. — С. 8—19; 

IV. Речь о причинах учреждения Общества любителей словес-
ности в Москве, читанная в публичном заседании 26 
апреля 1859 г. — С. 20—29; 

V. Речь председателя, в публичном заседании 2-го февраля 
1860 г. — С. 30—38 <Обзор русской литературы за 
1859 г.; О гласности>; 

VI. Речь председателя, в публичном заседании 6 марта 
1860 г. — С. 38—40 / А. Хомяков <Обзор русской ли-
тературы за 1859 г.; о гласности>. 

422. Кохановская (Соханская) Н. C. Несколько русских песен / Коханов-
ская. — С. 41—132. <Примеч. Ред. [А. С. Хомякова]65 на с. 41, 43, 
45—46 и А. Х. [А. С. Хомякова] на с. 99—100>. 

<I.> Молодецкие песни: 
<1.> «На улице широкóй, широкóй...» — С. 51; 
<2.> «Березничек кустоватый...» — С. 51—52; 
<3.> «За мостом, мостом...» — С. 52; 
<4.> «Что ходил молодец дорогою...» — С. 52—53; 
<5.> «Не туман в поле расстилается...» — С. 53; 
<6.> «Ой и Петр Степанович!..» — С. 53—54; 
<7.> «Ой, кто у нас по улице пошел?..» — С. 55; 
<8.> «Да на тихом было Дунае...» — С. 55; 
<9.> «Не летай-летай, голубчик...» — С. 56—57; 
<10.> «Охоч был молодец по пирам ходить...» — С. 57; 

<II.> Девичьи песни: 

                                                 
65 Ист. атриб.: Хомяков А. С. Полн. собр. соч. 4-е изд. Т. III. С. 173—177. 
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<1.> «У ворот, у ворот разлив разливается...» — С. 
57—58; 

<2.> «Кáлина ты мáлина...» — С. 58; 
<3.> «Посвищи, посвищи, соловушка у саду...» — С. 

59; 
<4.> «В нас на улице на широкой...» — С. 59; 
<5.> «Во лугах, во лужочках...» — С. 59—60; 
<6.> «По лугам вода разливалася...» — С. 60; 
<7.> «А в нас во Николе во приходе...» — С. 61—62; 
<8.> «Травушка-муравушка...» — С. 62—63; 
<9.> «Цвели, цвели цветики...» — С. 63; 
<10.> «Ой, во каменных во палатах...» — С. 64; 
<11.> «Веселая голова...» — С. 64—65; 
<12.> «Ой ты, зимушка-зима...» — С. 65; 
<13.> «Под окном девка стояла...» — С. 65; 
<14.> «Ой, не пыль в поле запылилася...» — С. 65—66; 
<15.> «Ой, ночка, ты, ночка...» — С. 66—67; 
<16.> «По горам было, по горам...» — С. 67—68; 
<17.> «Во саду ли, в огороде девица гуляла...» — С. 68; 
<18.> «Ой ты, девка, девка красная...» — С. 68—69; 
<19.> «На бережку на крутеньком...» — С. 69—70; 
<20.> «Против красна солнышка...» — С. 70; 
<21.> «Ой, сени, мои сени...» — С. 71; 
<22.> «По улице, по улице...» — С. 71—72; 
<23.> «Ох, девка ты, девка красная!..» — С. 73; 
<24.> «На горе, горе, на крутой горе...» — С. 73—74; 

<III.> Песни жениха: 
<1.> «А травушка трухмена...» — С. 75; 
<2.> «Ой, улица моя, да ты широкáя!..» — С. 75—76; 
<3.> «Бел заюшка, бел заюшка...» — С. 76—77; 
<4.> «По грузды ходила, в гаю заблудила...» — С. 77; 
<5.> «Ой пóд лесом, лесом...» — С. 77; 
<6.> «Шелкова ниточка к стене льнет...» — С. 78; 
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<7.> «Как-то тебе, бел заюшка...» — С. 78; 
<IV.> Песни невесты: 

<1.> «Ой, рябая перепелушка...» — С. 79; 
<2.> «Зиму-лето сосенушка зелена...» — С. 79; 
<3.> «Шунули ветры по чистому полю...» — С. 79—

80; 
<4.> «Ишли девки по улице гурьбою...» — С. 80; 
<5.> «На синём, синём нá море...» — С. 80—81; 
<6.> «В нас по морю, морю...» — С. 81—82; 
<7.> «По речушке по быстренькой рой плывет...» — С. 

82—83; 
<8.> «Белый лен при дороге...» — С. 83; 
<9.> «При дороге лен, лен...» — С. 84; 
<10.> «Ехала да Марья-свет со двора...» — С. 84—85; 
<11.> «А кумушки пьют...» — С. 87—88; 
<12.> «В моем саду чернило...» — С. 88—89; 
<13.> «У ворот, ворот трава мурава...» — С. 89—90; 
<14.> «Вы белички-румянички мои...» — С. 90; 
<15.> «Ой, улица моя, улица...» — С. 91; 
<16.> «Ой, и кто у нас на коне сидит...» — С. 91—92; 
<17.> «Вниз по речушке гоголушка плывет...» — С. 92; 
<18.> «Вы раздайтесь, расступитесь...» — С. 93—94; 
<19.> «Ой, во лузях зеленых, во лузях...» — С. 94; 
<20.> «Нá море, мóре, да на синем на море...» — С. 

94—95; 
<V. Песни замужней женщины:> 

<1.> «По улице добрый молодец идет...» — С. 95; 
<2.> «По погребу бочоночек катается...» — С. 96; 
<3.> «Ой, на горе дуб, дуб...» — С. 96; 
<4.> «Ой, в нас на улице...» — С. 96—97; 
<5.> «Я по улице ходила...» — С. 97; 
<6.> «У меня ль, у красной девушки...» — С. 98—99; 
<7.> «Я из рук, из ног кровать смощу...» — С. 99; 
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<8.> «В лугах, лугах, зеленых лугах...» — С. 102; 
<9.> «За горами, горами...» — С. 102—103; 
<10.> «Не спится мне, красной девушке, 

не спится...» — С. 103; 
<11.> «Ой, ты дéвица, красавица моя...» — С. 103; 
<12.> «Ходил мóлодец кружочком...» — С. 104; 
<13.> «Белолица, круглолица...» — С. 104—105; 

<VI. Песни монахини:> 
<1.> «Кудрявому деревцу...» — С. 105—106; 
<2.> «За вратами, воротами...» — С. 106—107; 

<VII. Песни вдовы:> 
<1.> «Ой, и всплакнула вдовушка...» — С. 107—108; 
<2.> «Высоко я сижу...» — С. 108—109; 
<3.> «Ой, по улице туман расстилался...» — С. 109; 
<4.> «У батюшкиных ворот...» — С. 109—110; 

<VIII. Песни о матери:> 
<1.> «Ой, спасибо зеленому кувшину...» — С. 110; 
<2.> «На желтеньком, на сыпученьком...» — С. 110—

111; 
<IX. Песни удалого молодца:> 

<1.> «Ой, не белая береза зашаталася...» — С. 111—
112; 

<2.> «Мимо лесу, мимо темного...» — С. 112; 
<3.> «Что во горенке, под окошечком...» — С. 113; 

<Х. Шуточные песни:> 
<1.> «А на горке избушка травчатая...» — С. 114; 
<2.> «Гулюшка, голубок...» — С. 115; 
<3.> «Ой, я палася-перепалася...» — С. 115—116; 

<ХI. Песни о брате и сестре:> 
<1.> «Ой, на дворе дождь, дождь...» — С. 117; 
<2.> «А ходила я по сыром бору...» — С. 117—118; 
<3.> «Ой, за речкою хмель, за быстрою хмель!..» — С. 

118; 
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<ХII. Песни о супружестве:> 
<1.> «Батюшке я говорила...» — С. 119; 
<2.> «Зеленейся, зеленейся...» — С. 119; 
<3.> «Сосенка, сосенушка зелененькая...» — С. 120; 
<4.> «А чужие мужья добры...» — С. 120—121; 
<5.> «Поехал мой муж пахати...» — С. 121; 
<6.> «Поехал муж в поле...» — С. 121—123; 
<7.> «А мой мужичишка с кулачишко...»: <Фрагмент, 

так как, «к сожалению, матушка не могла 
припомнить начала»>. — С. 123—118; 

<8.> «По заре да по зорюшке...» — С. 123—124; 
<9.> «Да калина-малина весной сажена...» — С. 124; 
<10.> «Лебедь мой, лебедек...» — С. 125—126; 
<11.> «Сосенка, сосенушка...» — С. 126; 
<12.> «Не сон мою головушку клонит...» — С. 127; 
<13.> «По улице, улице...» — С. 127—128; 
<14.> «Ой, не ноет мое сердце...» — С. 128; 
<15.> «Оженился молодец...» — С. 128—129; 

<Х. Песни о любовной «страсти»:> 
<1.> «То-то тошно, то-то грустно...» — С. 130; 
<2.> «Милая, хорошая сударушка моя!..» — С. 130; 
<3.> «Вылетала голубина на долину...» — С. 130—131; 
<4.> «Ой, под сóсною, под зеленою...». — С. 131. 

Стихотворение 
423. Аксаков И. С. «На встречу вещего пророка...» <24 февр. 1860, Мюн-

хен> / И. Аксаков. — С. 133—136. 

Отд. II: Науки 

424.* Погодин М. П. Суд над царевичем Алексеем Петровичем: Эпизод из 
жизни Петра Великого <29 дек. 1859> / М. Погодин. — С. 1—86. 

Приложения <с примеч. М. П. Погодина на с. 90—92, 94, 96, 97, 
101, 102, 108>: 
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I. Голиков И. И. О занятиях Петровых, в продолжение Мос-
ковского розыска, по Голикову. — С. 87—103; 

II. Алексей Петрович. Письма царевича Алексея Петровича 
к отцу: Из собрания, изданного г. Мурзакевичем 
в Одессе в 1849 году. — С. 103—108; 

III. Сорокин А. Е. Нынешнее положение Преображенского 
в Москве: (Исследовано, по моему поручению, 
А. Е. Сорокиным, старожилом преображенским). — С. 
108—110. <На вклейке между с. 110 и 111 — план 
Преображенского сер. XIX в. с обозначением местона-
хождения исторических объектов>. 

425. Даль В. И. О русском словаре: Речь, читанная в Обществе любителей 
российской словесности, в частном его заседании 25 февраля и 
в публичном 6 марта 1860 г. / В. Даль. — С. 111—130. 

426. Ордынский Б. И. Отпадение Греции от Турции и европейская политика 
того времени, относительно Греции и Турции: (Σπυρίδωνος Τρικύπη 
ίστορία τής έλληνικής έπαναστάσεως. История Эллинского восстания, 
Спиридона Трикупа. Три тома. Лондон, 1853): Характеристика Эл-
линского восстания. — Причины и поводы к нему. — Как приняли 
европейские державы и Турция известие о нем. — Неистовства ту-
рок. — Европейская политика относительно Греции и Турции. — 
Морские силы эллинов в начале восстания / Б. Ордынский. — 
С. 131—184. 

Отд. III: Критика 

427. Аксаков К. С. <Рец. на кн.:> История России с древнейших времен, соч. 
Сергия Соловьева. Т. VIII / Константин Аксаков. — С. 1—34. 

428. Бессонов П. А. Несколько данных по поводу статьи г. Викторова: Биб-
лиотека и историческая деятельность Московской Синодальной ти-
пографии («Моск. ведом.», 1859 г., №№ 285, 288 и 291) / 
П. Бессонов. — С. 35—62. 
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429. Хомяков А. С. <Рец. на:> Собирание бабочек, статья С. Т. Аксакова 
(«Братчина», ч. I, 1859 г.) / Р. Б. — С. 63—64. 

Отд. IV: Смесь 

430.* Гильфердинг А. Ф. Историческое право хорватского народа: <Рец. на 
кн.:> La Croatie et le confédération Italienne; avec une introductíon par 
L. Léouzon le Duc. Paris, 1859 / А. Гильфердинг. — С. 1—14. 

431. Мордовцев Д. Л. Самозванец Степан Малый / Д. Мордовцев. — С. 15—
50. <Примеч. Ред. [И. С. Аксакова?] на с. 15>. 

432. Людвиг Штур: <Некролог / Авт. не указан; в конце текста в круглых 
скобках:> Перевод с немецкого подлинника, доставленного из Пра-
ги. — С. 51—60. 

433. Кононов А. А. Федор Иванович Линденер: (Отрывок из Записок 
А. А. Кононова) / А. Кононов. — С. 61—76. 

434. Кононов А. А. На ординарцах у Суворова, в Праге: (Из Записок 
А. А. Кононова) / А. Кононов. — С. 77—80. 

435. Лорер Н. И. Из воспоминаний русского офицера: Париж 1814 года / Н. 
Л. — С. 81—118. <Редакц. примеч. на с. 81>. 

436. Коколекин.66 О землевладении в Сибири: (Письмо из Иркутска) <22 но-
яб. 1859> / Переселенец. — С. 119—132. 

437. Аксаков К. С. О драме г. Писемского: Горькая судьбина / К. А. — С. 
133—134. 

438. Ламанский В. И. Речь, произнесенная в С.-Петербургском университе-
те, 31 января 1860 г., при публичной защите диссертации на степень 
магистра: «О славянах в Малой Азии, в Африке и в Испании» / 
В. Ламанский. — С. 135—148. <Примеч. Редакции 
[И. С. Аксакова?]67 на с. 135>. 

439. Погодин М. П. О публичном диспуте в зале С.-Петербургского универ-
ситета, касательно происхождения Руси: <I. Отчет московским 

                                                 
66 Не исключено, что на деле автор статьи — Ф. Ф. Кокошкин. См. примеч. 47 к наст. 

публикации. 
67 Основания для атриб. см.: Переписка двух славянофилов: (Сообщ. О. В. Покров-

ская-Ламанская) // Русская мысль. 1916. Кн. IX. С. 1—32 (паг. 2-я). 
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друзьям; II. Отложенное до печати дополнение к диспуту: (Второе 
письмо к г. Костомарову)> <17 апр. 1860> / М. Погодин. — С. 149—
170. 

440. Хомяков А. С. <?> Отметка о современной благотворительности / Р. 
Б. — С. 171—172. 

Отд. V: Биография 

441.* Петровский М. П. Михаил Иванович Веревкин. Очерк из истории рус-
ского образования в половине XVIII века / М. П—ий. — С. 1—24. 

<Объявление о книгах и журналах, которые можно выписать из редакции 
«Русской беседы»>. — 3-я с. обл. 

<Объявление о продаже вышедших в свет книг «Русской беседы»>. — 4-я с. 
обл. 

Книга II (XX) 
<ц. р. 31 дек. 1860; цензоры Н. П. Гиляров-Платонов и А. Г. Петров> 

Оглавление. — С. <I—II>. 

442. Кошелев А. И. <?> Предисловие («Не станем пояснять все печальное 
значение настоящей статьи...») / Русская Беседа. — С. 2. 

443. Хомяков А. С. Предсмертное неоконченное сочинение А. С. Хомякова 
(«Любезный Юрий Феодорович! Я не побоялся писать вам 
о философии...»). — С. 1, 3—30. <Известно также под назв. «Второе 
философское письмо к Ю. Ф. Самарину»>. 

Отд. I: Изящная словесность 

444. Аксаков С. Т. Отрывок из повести «Наташа»: (Читан в публичном засе-
дании Общества любителей российской словесности, 29 марта 1859) 
<1858> / С. Аксаков. — С. 1—20. 

445. Фатеев А. М. Рассказ отставного солдата о Венгерском походе / 
А. Фатеев. — С. 21—70. <Редакц. примеч. на с. 21>. 
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446. Кохановская (Соханская) Н. С. Остатки боярских песен / Коханов-
ская. — С. 71—142. 

<I. Хороводные песни:> 
<1.> «Я по сенюшкам хожу, млада, хожу...» — С. 72; 
<2.> «Через мой высок терём...» — С. 73; 
<3.> «Улица, улица ты широкая...» — С. 73—74; 
<4.> «Улица, улица...» — С. 74; 

<II. Древние свадебные песни:> 
<1.> «Вы, луга мои зеленые!..» — С. 75; 
<2.> «Ой из поля, пóля из чистого...» — С. 76; 
<3.> «Ой, сторожи, ой, сторожи-то Аннины брат-

цы...» — С. 76—77; 
<III. Героические песни:> 

<1.> «Ой, пóд лесом, лéсом...» — С. 77—78; 
<2.> «Верная служаночка...» — С. 78—79; 

<IV. «Сказочная» песня:> 
«Не разливайся, мой тихий Дунай...» — С. 79; 

<V. «Сговорные» девичьи песни:> 
<1.> «Середи было двора...» — С. 80; 
<2.> «За речкою за быстрою зелён сад растет...»: 

<Фрагмент>. — С. 80; 
<3.> «Я не знала, не ведала...» — С. 80—81; 
<4.> «Ой, вечор-то мне матушка...» — С. 81—82; 
<5.> «Плавала утушка, плавала серая...» — С. 82—83; 
<6.> «За горою каменнóю...» — С. 83; 
<7.> «Расшаталася грушица...» — С. 83—84; 
<8.> «Ой, по садику зеленому...» — С. 84; 
<9.> «Мáленька пташка, не великонька...» — С. 84—

85; 
<10.> «По сеням-сеням, по новым-новым...»: <Фраг-

мент>. — С. 85; 
<11.> «Цвело, цвело вишенье белыми цветами...» — С. 

85; 
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<12.> «Вкруг шатра, вкруг шатра полотняного...»: 
<Фрагмент>. — С. 85—86; 

<13.> «Налетели, налетели гуси-лебеди...» — С. 86; 
<14.> «Во садику, во зéленом соловушка спит...» — С. 

87; 
<15.> «Ой, чей-то конь по улице шурмует?..» — С. 

87—88; 
<16.> «Плакала-тужила Наталья...» — С. 89—90; 

<VI. Песни свадебного девичника:> 
<1.> «Как при вечере было, вечере...» — С. 90; 
<2.> «Матушка, вьется сокóл над воротами...» — С. 91; 
<3.> «Груздики, опеночки...» — С. 91—92; 
<4.> «Тепла вода в колодезе стояла...» — С. 92—93; 
<5.> «На море утушка купалася...» — С. 94—95; 

<VII. Прощальные свадебные песни:> 
<1.> «Ты ль река моя, реченька...» — С. 95; 
<2.> «Ой, сборы, сборы Настасьины...» — С. 95—96; 
<3.> «Нá море утенушка плавала...» — С. 96; 
<4.> «Ой, не ластка, не косатка...» — С. 96—97; 
<5.> «Летели голуби через двор...» — С. 97—98; 
<6.> «Над рекою, над быстрóю...» — С. 98—99; 
<7.> «Месяц садится в Новегороде...» — С. 99; 

<VIII. Песни «умыканья невест»:> 
<1.> «Вьюн на воде, вьюн на воде...» — С. 100—101; 
<2.> «В нас в огороде, в нас в частоколе...» — С. 101—

102; 
<IX. Песни при отъезде невесты из родного дома:> 

<1.> «Много, много из сыра дуба...» — С. 102—103; 
<2.> «Ой, рано, рано по зари...» — С. 103; 
<3.> «Вырубили сосну с зеленого бору...» — С. 103—

104; 
<X. Песни при прибытии в дом мужа:> 

<1.> «Из-за лесу, лесу темного...» — С. 104; 
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<2.> «Груша-яблонь садовáя...» — С. 105—106; 
<3.> «Уж и всходит светёл месяц перед зорюш-

кою...» — С. 106; 
<XI. Величальная свадебная песня:> 

«Пó меду, меду, по паточному...» — С. 106—107; 
<XII. Бытовые песни:> 

<1.> «Ой, матушка, тошно...» — С. 108—109; 
<2.> «Ой, и чей это садок...» — С. 109; 
<3.> «Белый день проходит...» — С. 109—110; 
<4.> «Выйду, выйду я за новые...» — С. 110—111; 
<5.> «Как поехал мой любезный...» — С. 111—112; 
<6.> «Ой, зеленое мое виноградье...» — С. 112; 
<7.> «Выросла ягодка на крутой горе...» — С. 113; 
<8.> «Летела пава через улицу...» — С. 113—114; 
<9.> «У государыни матушки...» — С. 114—115; 
<10.> «Отдал мене батюшка...» — С. 115—116; 

<XII. Бытовые «беседные» песни:> 
<1.> «Пóйду ль я, пóйду ль я...» — С. 116—117; 
<2.> «Чара моя...» — С. 117; 
<3.> «Ой, вы сени, вы сени...» — С. 117—118; 
<4.> «У ворот, у ворот...» — С. 118—119; 
<5.> «В леса ль мои, леса темные...» — С. 119—120; 
<6.> «По речушке утёнушка плавала...» — С. 120—

121; 
<7.> «Высоко я в тереме сижу...» — С. 121—122; 
<8.> «Лучина, лучина березовая...» — С. 122; 
<9.> «Ой, соловей, соловей...» — С. 122—123; 
<10.> «Ой, черёмушка, черёмушка моя!..» — С. 123; 
<11.> «Ой, по сеням-сенюшкам...» — С. 123—124; 
<12.> «Ой, не пыль в поле запылилася...» — С. 124—

125; 
<13.> «Ой, у поле, ой, у поле...» — С. 125—126; 
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<14.> «Вниз по реченьке, вниз по быстренькой...» — С. 
126; 

<15.> «Ой, не сырый бор загорается...» — С. 127; 
<16.> «Ой, молодость, молодость...» — С. 128; 
<17.> «Свети, светёл месяц...» — С. 128—129; 
<13.> «Ой, пиво мое яровое!..» — С. 129; 

<XIII. Песни замужней женщины:> 
<1.> «Чужая сторонушка без солнышка сушит...»: 

<Фрагмент>. — С. 130; 
<2.> «Клонила головушку больше всех...»: <Фраг-

мент>. — С. 130; 
<3.> «Она горем горожена...»: <Фрагмент>. — С. 

130—131; 
<4.> «Ивана-свет я послушала...»: <Фрагмент>. — С. 

134; 
<5.> «Вжоль ты, Наталья-свет, вжоль ты Ивановна...»: 

<Фрагмент>. — С. 134; 
<XIII. «Стародавняя» песня невесты:> 

«Уж и свет, мои высокие хоромы...» — С. 135; 
<XIV. Величальные свадебные песни:> 

<1.> «Заря-зорюшка, Наталья...» — С. 135—136; 
<2.> «Ой, и кто у нас ягодка?..»: <Фрагмент>. — С. 

137; 
<3.> «Обошла город зарею...»: <Фрагмент>. — С. 140; 
<4.> «Ой, ты умная, Настасья-свет...»: <Фрагмент>. — 

С. 141—142. 

Отд. II: Науки 

447. Беляев И. Д. О круговой поруке на Руси / И. Беляев. — С. 1—100. 
448. Cамарин Ю. Ф.68 От редакции («Помещая в нашем журнале первый от-

рывок из рукописи...») / <Без подписи>. — С. 101—106. 

                                                 
68 Ист. атриб.: Самарин Ю. Ф. Соч.: <В 12 т.>. М., 1900. Т. I. С. 247—252. 
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449. Хомяков А. С. Отрывок из Записок А. С. Хомякова о всемирной исто-
рии: Распадение Римской империи. — Движение германских и сла-
вянских народов. — Религиозные споры на Востоке / <В конце тек-
ста авт. не указан; подгот. текста Ю. Ф. Самарина и 
А. Ф. Гильфердинга69>. — С. 107—178. <Примеч. Ред. 
[Ю. Ф. Самарина] на с. 159>. 

450. Исторические бумаги XVIII века / <Публ. и примеч. П. И. Бартенева 
на с. 179, 180, 183, 185—188, 191—197, 206, 210, 228, 230—232, 237, 
239, 246, 254>: 

А. Времен Анны Ивановны: 
1. Отрывок, писанный рукою Анны Иоанновны. — С. 

179 <«Вопросные пункты» для допроса не-
коего заговорщика>; 

2. Реестр, кто были в комедии. — С. 180; 
3. Письма к императрице Анне Ивановне: 

а) от графа С. А. Салтыкова <2 мая 1732, Мо-
сква>. — С. 181—183; 

б) от графа Г. П. Чернышева <26 дек. 
1734>. — С. 183—185; 

4. Письмо к графу С. А. Салтыкову <от 
П. Аршеневского и кн. А. Мустофина; 2 дек. 
1732, Зарайск>. — 185—186; 

5. Письма к жене Бирона: 
а) <от кн. Т. Б. Голицыной; 27 нояб., б. г., Мо-

сква>. — С. 186; 
б) <от М. Я. Строгановой; 23 окт. 1732, Моск-

ва>. — С. 186—187; 
в) <от кн. М. Ю. Черкасской и княж. 

В. А. Черкасской; 25 окт. 1732, Мо-
сква>. — С. 187—188; 

                                                 
69 Ист. атриб.: Там же. С. 247. 
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г) <от кн. М. Ю. Черкасской; 30 окт. 1732, 
Москва>. — С. 188—189; 

6. Счет покупке, которая куплена по приказу ее сия-
тельства графини фон Бироновой. — С. 189. 

7. Письма к Бирону: 
а) <от гр. Г. П. Чернышева; б. г. и м.>. — С. 

189—190; 
б) <от кн. Б. Г. Юсупова; 3 янв. 1732, 

С.-Петербург>. — С. 190—191; 
в) <от княж. М. Д. Кантемировой; 11 дек. 

1732, Москва>. — С. 191—192; 
г) <от кн. А. И. Шаховского; 19 февр. 1735, 

Глухов>. — С. 192—193; 
д) <от кн. Л. В. Измайлова; 12 апр. 1735, 

Вильна>. — С. 193—194; 
е) <от кн. А. И. Шаховского; 29 мая 1735, 

Глухов>. — С. 194—195; 
ж) <от архиеп. Феофана (Прокоповича); 5 

июня 1735>. — С. 195; 
з) <от кн. П. Н. Голицыной; 18—20 авг. 

1735>. — С. 196—197; 
и) Письма Ивана Кирилова: 

<1) 30 нояб. 1734, Уфа>. — С. 197—
199; 

<2) 1 марта 1735, Уфа>. — С. 199—
201; 

<3) 21 июня 1735, с р. Кармала>. — 
С. 201—202; 

<4) 23 июля 1735, с р. Яик>. — С. 
202—205; 

i) <от гр. М. И. Владиславича-Рагузинского; 
15 июля 1740, Топал>. — С. 205—
206; 
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к) <от кн. Б. Г. Юсупова; 17 июля 1740>. — 
С. 206—207; 

л) <от кн. Б. Г. Юсупова; 28 июля 1740>. — 
С. 207—208; 

м) <от гр. А. И. Румянцева; 28 июля 1740>. — 
С. 208—210; 

н) <от кн. Б. Г. Юсупова; 4 авг. 1740, Моск-
ва>. — С. 211; 

о) <от кн. Б. Г. Юсупова; 24 сент. 1740, Моск-
ва>. — С. 211—212; 

п) <от И. И. Неплюева; 4 сент. 1740, «лагерь 
при Буге»>. — С. 212; 

Б. Времен Елизаветы Петровны: 
<Доклад Елизавете Петровне от С. Л. Игнатьева и кн. 

Б. Г. Юсупова о М. В. Ломоносове, 
И. Д. Шумахере, А. К. Нартове; июль 
1743>. — С. 213—228. 

В. Времен Петра III: 
Письма И. И. Шувалова к Дмитрию Васильевичу Вол-

кову <3 «записки»; б. г. и м.>. — С. 228—230; 
Г. Времен Екатерины Великой: 

1) <Письмо А. П. Сумарокова к Екатерине II с жалобой 
на театральную дирекцию; авг. 1762>. — С. 
230—231; 

2) <Письмо митр. Арсения (Мацеевича) к Екатерине II 
с поздравлением с Новым годом; 3 янв. 
1763>. — С. 231—232; 

3) <Письмо А. П. Сумарокова к Екатерине II 
с просьбой профинансировать предполагае-
мое путешествие в Италию и Францию; 3 мая 
1764>. — С. 232—236; 

4) Примечании безграмотной на потчерненные места 
комедиа «Лихоимец» <А. П. Сумарокова; ок. 
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1768> / <Авт. «заметок» — Екатерина II — 
указан в примеч.>. — С. 236—237. 

5) <Письмо Екатерины II к гр. П. С. Салтыкову 
о Московском театре; июнь 1769>. — С. 
237—238; 

6) <Письмо А. П. Сумарокова к Екатерине II и 
Г. В. Козицкому с жалобой на гр. 
П. С. Салтыкова; 4 марта 1770>. — С. 238—
246; 

7) <Письмо А. П. Сумарокова к Екатерине II с жалобой 
на гр. П. С. Салтыкова; 1 февр. и 4 марта 
1770, Москва>. — С. 246—250; 

8) <Письмо гр. А. Г. Орлова-Чесменского 
к Александру Андреевичу о кн. С. Петровиче; 
5 апр. 1778, с. Остров>. — С. 250—252; 

9) <Письмо И. А. Ганнибала к кн. А. А. Безбородко 
о кн. С. Петровиче; 30 марта 1778>. — С. 
252—253; 

10) <Письмо гр. И. И. Шувалова к Екатерине II 
о Московском университете; 24 июня 1779, 
Москва>. — С. 253—254; 

11) <Письмо гр. И. И. Шувалова к кн. А. А. Безбородко 
о покупке «живописца князя Черкасского»; 29 
июля 1779>. — С. 254; 

12) <Письмо еп. Антония (Герасимова-Зыбелина) 
к Екатерине II с изъявлением благодарности; 
12 окт. 1779, Нижний Новгород>. — С. 254—
255; 

13) <Письмо еп. Антония (Герасимова-Зыбелина) 
к Екатерине II о Казанском наместничестве; 3 
нояб. 1781, Нижний Новгород>. — С. 255—
256; 
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14) <Письмо еп. Антония (Герасимова-Зыбелина) 
к Екатерине II с изъявлением благодарности; 
б. г. и м.>. — С. 256; 

15) <Письмо еп. Антония (Герасимова-Зыбелина) 
к Екатерине II с изъявлением благодарности 
за новое назначение; 20 мая 1782, Нижний 
Новгород>. — С. 257—258; 

16) Заметка императрицы Екатерины II по поводу ка-
кой-то статьи в одной из иностранных газет 
1791 г. <на французском языке>. — С. 258. 

Отд. III: Критика 

451.* Гильфердинг А. Ф. Венгрия и славяне: <Рец. на кн.:> Jean de Hunyad, 
récit du XV-e siècle, précédé de, la Hongrie son génie et sa mission: 
Etude historique par Charles-Louis Chassin. Deuxième édition. Paris, 
1859 <нояб. 1860> / А. Гильфердинг. — С. 1—42. 

Отд. IV: Смесь 

452.* Гильфердинг А. Ф. Чем поддерживается православная вера у южных 
славян? <май 1860> / А. Гильфердинг. — С. 1—28. 

453. Малый Я.70 <?> Чешская литература с 1774-го до 1848-го года / <Без 
подписи>. — С. 29—46. <Примеч. Изд. [А. И. Кошелева] на с. 29, 
сообщавшего, что статья «написана одним весьма известным чеш-
ским литератором»71>. 

454. Вышеславский А. В. Севастополь в последние месяцы осады: (Из запи-
сок медика) / А. Вышеславской. — С. 47—96. 

                                                 
70 Основания атриб.: Бернштейн И. А. Чешская литература в русской критике второй 

половины XIX в. // Из истории связей славянских литератур: Сб. ст. М.: Изд-во АН СССР, 
1959. С. 38. 

71 Поэтому ошибочной следует признать атрибуцию этой статьи М. П. Погодину: 
Колюпанов Н. П. Перечень лиц, участвовавших в издании «Русской беседы»... С. 147. Но 
не исключено, что тот выступил ее переводчиком. 
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Отд. V: Биография 

455.* Бессонов П. А. Константин Федорович Калайдович: Биографический 
очерк <1852, 1860> / П. Бессонов. — С. 1—50. 

В память об Алексее Степановиче Хомякове:* 

456. Погодин М. П. Воспоминания об Алексее Степановиче Хомякове: Речь, 
произнесенная в публичном собрании Общества любителей россий-
ской словесности, при Московском университете, ноября 6, 1860 го-
да / М. Погодин. — С. 2—28. 

457. Бартенев П. И. Биографические воспоминания об А. С. Хомякове: (Чи-
тано в заседании Общества л<юбителей> р<оссийской> 
с<ловесности>, ноября 6, 1860 года) / П. Бартенев. — С. 29—38. 

458. Лонгинов М. Н. А. С. Хомяков как председатель Общества любителей 
российской словесности: Речь, читанная секретарем Общества 
в заседании 6-го ноября 1860 года <3 нояб. 1860> / М. Лонгинов. — 
С. 39—46. 

459. Гильфердинг А. Ф. О филологической деятельности покойного 
А. С. Хомякова: (Статья, читанная 6 ноября 1860, в заседании Об-
щества любителей российской словесности) / А. Гильфердинг. — С. 
47—54. 

460. Самарин Ю. Ф. Хомяков и крестьянский вопрос: (Письмо 
к М. П. Погодину, читанное 6 ноября 1860, в заседании Общества 
любителей российской словесности) / Ю. Самарин. — С. 55—60. 

461. Гиляров-Платонов Н. П. О судьбе убеждений. По поводу смерти 
А. С. Хомякова: (Речь, произнесенная в заседании Общества люби-
телей российской словесности, 6 ноября 1860 г.) / Н. Г—в. — С. 
61—88. 

462. Коссович К. А. Несколько слов в память А. С. Хомякова: (Читано 7 ок-
тября 1860, в С. — Петербургском университете) / К. Коссович. — 
С. 89—98. 
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463. Погодин М. П. Константин Сергеевич Аксаков: <Некролог> <28 дек. 
1860> / М. Погодин. — С. I—II. 

Погрешности в биографическом очерке. — С. I—II. 

<Объявление о книгах и журналах, которые можно выписать из редакции 
«Русской беседы»>. — 3-я с. обл. 

<Объявление о продаже вышедших в свет книг «Русской беседы»>. — 4-я с. 
обл. 

ОСОБЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
464. Аксаков К. С. Князь Луповицкий, или Приезд в деревню: Комедия 

в двух действиях, с прологом: (Писано в 1851 г.) / Константин Акса-
ков. М.: В тип. Л. Степановой, 1856. 88 с. <(Прил. к журн. «Русская 
беседа» на 1856 г., № 1)>. 

465. Библиография за 1855 год. М.: Тип. Александра Семена, 1856. 104 с. 
(Прил. к журн. «Русская беседа» на 1856 г., № 3). 

466. Имена сочинителей, переводчиков и издателей в азбучном порядке. М.: 
Тип. Александра Семена, 1855. VIII с. <(Прил. к журн. «Русская бе-
седа» на 1856 г., № 4)>. 

467. Межов В. И.72 Библиография за 1856 и 1857 гг., или Указатель книг, со-
ставленный на основании источников, доставленных из Император-
ской Публичной библиотеки / В. И. М. М.: «Русская беседа», 1859. 
<2>, IV, 444 c. 

468. Крижанич Ю.73 Русское государство в половине XVII века: Рукопись 
времен царя Алексея Михайловича: <Сокр. изд. в 6 вып.> / Открыл 
и издал П. А. Бессонов; <имя авт. не указано>. М., 1859. <Часть тек-
ста парал. на рус. и лат. яз.; в рукописи назв.: «Разговоры об владе-
тельству»; известно также под назв. «Политика»>. 

                                                 
72 Ист. атриб.: Фрадкина З. Л. В. И. Межов (1830—1894) / Под ред. А. Д. Эйхенголь-

ца. М., 1949. С. 60. 
73 Автор установлен по неподписанной статье профессора Московской духовной 

академии С. К. Смирнова «О сочинителе рукописи, открытой г. Бессоновым» (Москов-
ские ведомости. 1859. 7 апр. № 83. С. 623). 



 92

<Вып. I>. <6>, XXVIII, 64 c. (Прил. к 1 № «Русской беседы» за 
1859 г.); 

<Вып. II>. <6>, 98 c. (Прил. ко 2 № «Русской беседы» за 1859 г.); 
<Вып. III>. <6>, 116 c. (Прил. к 3 № «Русской беседы» за 1859 г.); 
<Вып. IV>. <2>, VIII, 106 c. (Прил. к 4 № «Русской беседы» за 

1859 г.); 
<Вып. V>. <2>, IV, 107—198 c. (Прил. к 5 № «Русской беседы» за 

1859 г.); 
<Вып. VI>. <2>, X, 199—282 c. (Прил. к 6 № «Русской беседы» за 

1859 г.). 

Приложение 

Авторы «Русской беседы»74 
А. Г. см. Гильфердинг А. Ф. 
А. И. — П. см. Иванцов-Платонов А. М. 
А. К. см. Кошелев А. И. 
А. С. Х—в, А. Х. см. Хомяков А. С. 
Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886), публицист, поэт, общественный дея-

тель, журналист, издатель 3, 55, 95, 189, 221, 236, 245 (Ред.), 251 
(Ред.), 254—256 (Ред.), 264 (Ред.), 265 (Ред.), 271 (Ред.), 276 (Ред.), 
277 (Ред.), 280 (б. п.), 282, 292—293 (Ред.), 296 (Ред.), 303, 307 
(Ред.), 319 (б. п.), 322 (б. п.), 339 (Ред.), 341 (Ред.), 343—344 (Ред.), 
363 (б. п.), 364 (Ред.), 367—368 (Ред.), 372, 377 (Ред.), 379 (б. п.), 384 
(б. п.), 386 (б. п.), 390, 399 (б. п.), 405 (Ред.), 409 (Ред.), 412—414 
(Ред.), 416 (б. п.), 418 (б. п.), 423, 431 (Ред.), 438 (Редакция) 

Аксаков Константин Сергеевич (1817—1860), публицист, историк, лингвист 
и поэт 19 (К. С. А..... в), 21 (К. А.), 27, 46, 47 (б. п.), 75, 80, 106, 154, 
222, 250, 278, 280, 312 (б. п.), 348, 375, 381, 406 (К. А.), 407, 408 (К. 
А.), 427, 437 (К. А.), 463, 364 

                                                 
74 Арабские цифры отсылают к порядковым номерам в Описи статей; если публика-

ции не подписаны (б. п.) или вместо имени автора указан его псевдоним, это отмечается в 
круглых скобках при соответствующей позиции (цифре).  
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Аксаков Сергей Тимофеевич (1791—1859), писатель, мемуарист 10, 23, 73, 
164, 191, 219, 224, 244, 287, 322, 323, 332, 429, 444 

Алексей Петрович (1690—1718), царевич, сын Петра I 424 
Анна Иоанновна (1693—1740), российская императрица (с 1730) 450 
Антоний (в миру Алексей Герасимович Герасимов-Зыбелин; ок. 1730—1797), 

проповедник; епископ Архангелогородский и Холмогорский 
(с 1770), Нижегородский и Алатырский (с 1773), архиепископ Ка-
занский и Свияжский (1782—1785), потом на покое 450 

Антонин (в миру Андрей Иванович Капустин; 1817—1894), архимандрит; 
ученый-византинист, археолог, духовный писатель; настоятель 
церкви при русском посольстве в Афинах (с 1850), Константинополе 
(с 1860), заведующий делами Русской духовной миссии 
в Иерусалиме (с 1865; начальник с 1869) 279 (Любитель Римской 
письменности № 2) 

Аппельрот Герман Яковлевич (1817—1870), педагог, публицист 178, 208 
Аристов Николай Яковлевич (1832—1882), историк, литературовед, фольк-

лорист 405 
Арсений (в миру Антоний Ильич Иващенко; 1831—1903), преподаватель Во-

лынской (с 1854) и Воронежской (с 1859) духовных семинарий, рек-
тор Полоцкой семинарии (1868—1872), настоятель московского 
Заиконоспасского монастыря (1886—1889), епископ Каширский 
(с мая 1893), Кирилловский (с декабря того же года); духовный пи-
сатель, историк, переводчик 403 (Иер. Арс.) 

Арсений (в миру Александр Иванович Мацеевич; 1697—1772), митрополит 
Тобольский и Сибирский (с 1741), Ростовский и Ярославский 
(1742—1763), насильственно расстрижен (1767), священномученик 
450 

Аршеневский Петр, капитан 450 

Б. см. Беляев И. Д. 
Байрон (Byron) Джордж Ноэл Гордон (1788—1824), английский поэт 391 
Баратынский (Боратынский) Евгений Абрамович (1800—1844), поэт 300 
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Бартенев Петр Иванович (1829—1912), историк, археограф, библиограф; чи-
новник московского Главного архива Министерства иностранных 
дел (1853—1858); издатель-редактор журнала «Русский архив» 
(1863—1872) 115, 163 (Ред.), 171 (б. п.), 182, 186 (Б., П. Б.), 254 (Пе-
рев.), 288—289 (б. п.), 306 (б. п.), 334 (б. п.), 356 (б. п.), 374 (б. п.), 
412 (б. п.), 450 (б. п.), 457 

Батеньков Гавриил Степанович (1793—1863), поэт; декабрист 329 (—о-е—а) 
Бельский С., экономист 79 
Беляев Иван Дмитриевич (1810—1873), историк права 12, 35, 36, 60 (И. Кр.... 

ев), 81 (И. Кр.. в), 82, 145 (Б.), 148, 160 (Б.), 174 (Кр... нев), 181 (Б.), 
199, 200, 210 (Б.), 225 (Б.), 235 (Б.), 249, 270, 291, 308, 336, 358, 376, 
404, 447 

Беляев Илья Васильевич (1827—1867), магистр МДА (1850), проф. граждан-
ской всеобщ. и рус. истории МДС (с 1852) 42 (Ил. Б—в), 197 (Ил. 
Б—в), 269 (Ил. Б—в) 

Бенедикт XIII (лат. Benedictus XIII; в миру Пьетро Франческо (Винченцо Ма-
рия) Орсини де Гравина, итал. Pietro Francesco (Vincenzo Maria) 
Orsini de Gravina; 1649—1730), папа римский (с 1724) 342 

Берг Николай Васильевич (1823—1884), поэт-переводчик, журналист, исто-
рик 168, 217 

Бессонов Петр Алексеевич (1827—1898), филолог, фольклорист, этнограф 
34, 70, 133, 152, 256, 383, 384, 394, 395, 396 (П. Б.), 428, 455, 468 

Бибиков Александр Ильич (1729—1774), военный и государственный дея-
тель, генерал-аншеф (1771) 186 

Бибиков Матвей Павлович (1812—1856), прозаик 28, 90 
Бицын (наст. фам. Павлов) Николай Михайлович (1836—1906), прозаик, ис-

торик, публицист 305, 333, 355, 373, 397 
Бобренев Александр, офицер, мемуарист 264 
Борисов Николай, помещик Шенкурского уезда Симбирской губернии, соби-

ратель народных песен и сказок, автор ряда статей по этнографии и 
фольклору в московских и петербургских изданиях 1840—1850-х гг. 
6 

http://www.minp.ru/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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В. В. см. Варенцов В. Г. 
В. И. М. см. Межов В. И. 
Варенцов Виктор Гаврилович (1825—1867), педагог, фольклорист 122 (В. В.) 
Веселовский Вл. И., историк польской литературы, переводчик 339 
Владиславич-Рагузинский Моисей Иванович, граф (с 1725) 450 
Вовчок Марко (наст. имя Мария Алексанровна Вилинская, в первом браке 

Маркович, во втором — Лобач-Жученко; 1833—1907), украинский 
и русский прозаик, переводчица 328, 332 

Войтковский Василий Миронович (1823—1904), протоиерей, профессор цер-
ковной истории и богословия в Новороссийском университете 
(с 1869) 357 (О. В.) 

Воронцов Александр Романович (1741—1805), дипломат, министр иностран-
ных дел (1802—1804), государственный канцлер (с 1802) 342 

Вышеславский Алексей Владимирович (1831—1888), путешественник, исто-
рик искусства; военный врач в Крымскую кампанию, мемуарист 454 

Вяземский Петр Андреевич (1792—1878), князь, поэт, критик, мемуарист; 
товарищ министра народного просвещения (1855—1858), обершенк 
двора, член Государственного совета и сенатор (с 1859) 25, 242 

Ганнибал Иван Абрамович (1738—1801), генерал-поручик 450 
Гаупт (Haupt) Мориц (1808—1874), немецкий филолог 168 
Гемпель Валериан Эдуардович, псковский полицеймейстер 417 
Гильфердинг Александр Федорович (1831—1872), ученый-славист, предсе-

датель С.-Петербургского отдела Славянского благотворительного 
комитета, временно управляющий консульством в Сараеве (1857—
1863) 7, 16, 17, 41, 89 (А. Г.), 107, 113, 114, 171 (А. Г.), 195, 206, 228, 
229 (Перевод.), 253, 258, 271 (* * *), 275, 298, 310, 315, 337, 359, 378, 
430, 449, 451, 452, 459 

Гиляров-Платонов Никита Петрович (1824—1887), бакалавр Московской ду-
ховной академии (1848—1855), цензор в Москве (с 1856), управ-
ляющий Синодальной типографией (с 1863), издатель-редактор га-
зеты «Современные известия» (с 1867) 10 (Н. Г—в), 59 (Н. Г.), 183 
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(Н. Г—в), 202 (Н. Г—в), 239 (Н. Г.), 294 (Н. Г—в), 335 (Н. Г—в), 338 
(Н. Г—в), 346 (Н. Г—в), 410 (Г—в), 461 (Н. Г—в) 

Гогоцкий Сильвестр Сильвестрович (1813—1889), профессор философии 
в Киевском университете 123 (N.) 

Голиков Иван Иванович (ок. 1734—1801), историк 424 
Голицына (урожд. Матюшина) Прасковья Николаевна (1798—1881), княгиня 

450 
Голицына (урожд. кн. Куракина) Татьяна Борисовна (1696—1757), княгиня, 

обер-гофмейстерина; жена фельдмаршала кн. М. М. Голицына 450 
Головин Павел Николаевич (1823—1862), капитан 2-го ранга, писатель 209 

(П. Г.) 
Грабовский Михаил Антонович (1804—1863), польский историк литературы, 

критик, прозаик 173, 226, 251 
Григорьев Аполлон Александрович (1822—1864), поэт, критик 57 
Григорьев Василий Васильевич (1816—1881), историк; тайный советник, 

доктор восточной словесности, начальник Главного управления по 
делам печати (1875—1880) 66, 84 

Грот Яков Карлович (1812—1893), филолог, академик (1856), переводчик 
392, 393, 402 

Даль Владимир Иванович (1801—1872), писатель, лексикограф, этнограф, 
врач 65, 74, 118, 165, 211, 425 

Даниил Заточник (XII или XIII в.), писатель, уроженец южного Переяславля 
(возможно, это не историческая личность, а литературный образ) 33 

Даскалов Христо К. (ок. 1820—после 1861), болгарский врач, публицист 227, 
295 (Перев.), 314 (Переводчик) 

Де-Пуле Михаил Федорович (1822—1885), педагог, критик 311 
Державин Гаврила Романович (1743—1816), поэт, мемуарист 289, 334, 356, 

374 
Дестунис Гавриил Спиридонович (1818—1895), филолог-эллинист, профес-

сор С.-Петербургского университета (с 1867), драгоман 
в Министерстве иностранных дел 313 
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Дестунис (урожд. Крылова) Надежда Александровна (1827—1866), детская 
писательница, публицист 343 (Надежда Д.) 

Дестунис Юрий С., греческий публицист 320, 321 
Дмитриев-Мамонов Эммануил (Мануил) Александрович (1823—1883), ху-

дожник-любитель 19 (М. Д. — М.), 69 (М. Д. — Мамонов), 88, 365 
(Э. Д. — М.), 366 

— е — е — см. Кошелев А. И. 
Е. И. П. см. Попов Е. И. 
Екатерина II Алексеевна (немецкая принцесса Софья Фредерика Августа Ан-

хальт-Цербстская; 1729—1796), российская императрица (с 1762) 
186, 268, 400, 450 

Елагин Василий Алексеевич (1818—1879), историк, публицист 196 
Ербен К. Я. см. Эрбен К. Я. 
Ершов Александр Степанович (1818—1867), профессор начертательной гео-

метрии и механики в Московском университете 31, 129 

Жуковский Василий Андреевич (1783—1852), поэт 5, 331, 347 
Журавский Дмитрий Петрович (1810—1856), экономист, статистик, государ-

ственный деятель 67 (б. п.), 111, 136 

Забровский (Заборовский) Иван Александрович (1735—1817), действитель-
ный статский советник, дипломат, генерал-губернатор Ярославский 
и Костромской 342 

Закревский (Zakrzewski) Симон, польский шляхтич, мемуарист 77 

И. Кр.. в, И. Кр.... ев см. Беляев И. Д. 
Иванишев Николай Дмитриевич (1811—1874), профессор государственного 

благоустройства в Киевском университете 144, 145, 146, 246 
Иванцов-Платонов Александр Михайлович (1835—1894), протоиерей, ду-

ховный писатель, публицист, проповедник, профессор Московского 
университета по кафедре церковной истории (с 1872) 293 (А. И. — 
П.) 
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Игнатьев Степан Лукич (1688—1747), государственный деятель, генерал-
лейтенант (1742) 450 

Иер. Арс. см. Арсений (Иващенко), иером. 
Измайлов Лев Васильевич (1695—1738), генерал-лейтенант (1734), дипломат, 

военачальник 450 
Ил. Б—в см. Беляев И. В. 
Иноземцев Федор Иванович (1802—1869), доктор медицины и хирургии 

(1833), профессор Московского университета (1835—1859), изда-
тель 281 

К. см. Кокошкин Ф. Ф. 
К. А., К. С., К. С. А..... в см. Аксаков К. С. 
К. П. см. Победоносцев К. П. 
Казначич (Kaznačić) Иван Август (1817—?), далматинский врач, публицист, 

редактор периодических изданий «Фавилла», «Аввенире» («Буду-
щее»), «Далматинская заря» 414 (б. п.) 

Канеллос (Canellos) Стефан (?—1822), деятель греко-болгарского националь-
но-освободительного движения 227 

Кантемирова (Кантемир) Марья Дмитриевна (1706—1754), княжна, сестра 
поэта-сатирика А. Д. Кантемирова 450 

Киреевский Иван Васильевич (1806—1856), философ, критик 29, 51, 52, 98, 
99, 190, 218 

Киреевский Петр Васильевич (1808—1856), фольклорист, археограф 6, 92, 
137, 138, 139, 169 

Кирилов Иван Кирилович (? — 1737), обер-секретарь Сената, географ, стати-
стик 450 

Клун (Klun) Винк Феррер, словенский национальный деятель либерального 
направления, директор учебных заведений в швейцарском кантоне 
Сент-Галлен 147, 292, 309 

Ковалевский Егор Петрович (1811—1868), географ, дипломат; директор Ази-
атского департамента Министерства иностранных дел (1856—1861) 
113, 205, 382 

Коколекин, экономист, публицист 436 (Переселенец) 
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Кокорев Василий Александрович (1817—1889), публицист, промышленник, 
обществ. деятель 207 

Кокошкин Федор Федорович, публицист 360 (К.) 
Кононов Александр Акинфиевич, мемуарист 433, 434 
Корженевский (Korzeniowski) Иосиф (1797—1863), польский драматург и 

прозаик 64 
Коссович Каетан Андреевич (1815—1883), профессор С. — Петербургского 

языка по кафедре санскритского языка 462 
Кохановская (наст. фам. Соханская) Надежда Степановна (1823 или 1825 или 

1884), прозаик, драматург 278, 346, 379, 380, 410, 422, 446 
Кошелев Александр Иванович (1806—1883), публицист, журналист, мемуа-

рист; общественный деятель 5 (Изд. К.), 8 (Изд.), 13 (Изд. К.), 14, 16 
(Изд. К.), 17, 31 (Изд. К.), 36 (А. К.), 37, 40 (Издатели), 58 (Издате-
ли), 59 (Изд.), 60 (Изд.), 61, 64 (Изд.), 65 (Изд. К.), 67 (Издатели), 72, 
79 (Изд. К.), 85 (Изд. К., Изд.), 90 (б. п.), 93, 97 (Изд. К.), 98 (Изд. 
К.), 104 (Изд.), 105 (Изд.), 107 (Изд.), 111, 116 (б. п.), 130 (Изд. К.), 
135, 140 (Издатель), 141 (Русская Беседа), 142 (Изд.), 147 (Изд.), 150 
(Изд.), 156 (Изд.), 158 (Изд.), 162 (Издатель), 169 (Изд.), 170 (Изд.), 
172 (Изд.), 175, 176, 177 (Изд.), 178 (Изд.), 181 (Изд.), 184 (Русская 
Беседа), 185 (Русская Беседа), 187, 188, 192 (Издат.), 203 ( — е — 
е — ), 208 (Изд., Издат.), 209 (Издат.), 211, 213 (Издатель), 226 
(Изд.), 233 (Изд.), 234 (Издатель), 236 (Издатель), 238 (Издатель), 
240 (б. п.), 254 (Изд.), 259 (б. п.), 260, 276, 419 (Русская Беседа), 420, 
442 (Русская Беседа), 453 (Изд.) 

Кр... нев см. Беляев И. Д. 
Крашевский (Kraszewski) Иосиф Игнатий (Юзеф Игнацы) (1812—1887), 

польский прозаик, поэт, драматург, историк 330 (б. п.) 
Кривошапкин Михаил Фомич (1829—1900), врач, этнограф, фольклорист 

158, 180 
Крижанич (Križanič) Юрий (ок. 1618—1683), ученый-энциклопедист, писа-

тель, языковед; по происхождению хорват 468 (б. п.) 
Крылов Никита Иванович (1807—1879), доктор правоведения, профессор 

Московского университета 104, 127 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1829
http://ru.wikipedia.org/wiki/1900
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
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Кулиш Пантелеймон Александрович (1819—1897), историк, прозаик, поэт, 
драматург, литературный критик, этнограф, публицист, издатель 30, 
54, 76—78, 109, 117, 142, 172, 173, 198, 377 

Ламанский Владимир Иванович (1833—1914), славист-историк, филолог, эт-
нограф, издатель и общественный деятель; профессор С. — Петер-
бургского университета (1871—1888) и С. — Петербургской духов-
ной академии (1872—1897) 277, 438 

Лебедев Петр Семенович (1816—1875), военный журналист, историк, мемуа-
рист; помощник редактора газеты «Русский инвалид» (с 1852), ее 
редактор (1855—1861) 417 

Лешков Василий Николаевич (1810—1881), юрист, профессор Московского 
университета 201, 270 

Лобко Лев <возможно: Лев Львович (1838—1907), полковник Генерального 
штаба, цензор С. — Петербургского цензурного комитета (1891—
1905)> 256 

Лонгинов Михаил Николаевич (1823—1875), библиограф, мемуарист, кри-
тик, поэт-любитель, библиофил; орлов. губернатор (с 1867), началь-
ник Главн. управления по делам печати (с 1871) 458 

Лорер Николай Иванович (1794—1873), мемуарист, декабрист 159 (Н. Л.), 
435 (Н. Л.) 

Любитель Римской письменности № 2 см. Антонин (Капустин), архим. 

М. Д. — М., М. Д. — Мамонов см. Дмитриев-Мамонов Э. А. 
М. П., М. П—ий см. Петровский М. П. 
М. Т. см. Тулов М. А. 
Максимович Михаил Александрович (1804—1873), украинский и русский 

филолог, историк, фольклорист, поэт; ботаник; ректор Киевского 
университета (1834—1841); член-корреспондент С.-Петербургской 
Академии наук (с 1871) 20, 58, 68, 83, 109, 110, 134, 149, 161, 173, 
198, 221 (Редак., Ред.), 415 

Малый (Maly) Якуб (1811—1885), чешский литературовед, историк, перево-
дчик У. Шекспира 453 (б. п.) 
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Мамонов см. Дмитриев-Мамонов Э. А. 
Маркович Афанасий Васильевич (1822—1867), этнограф 137 
Маслов Степан Алексеевич (1793—1879), редактор «Журнала сельского хо-

зяйства», непременный секретарь Московского общества сельского 
хозяйства; основатель Московского комитета для распространения 
в народе грамотности на религиозно-нравственном основании 63 (б. 
п.) 

Мацеёвский (Мацеиовский) Вацлав Александр (1793—1883), профессор ка-
нонического права в Варшавской римско-католической академии 
(с 1831) 413 

Межов Владимир Измайлович (1830—1894), библиограф 467 (В. И. М.) 
Мизко Николай Дмитриевич (1818—1881), историк литературы, библиограф 

150 (Н. М.) 
Миладинов Димитр (ок. 1810—1862), деятель болгарского национального 

возрождения, просветитель и фольклорист; учитель в Македонии.  
Миладинов Константин (ок. 1830—1862), деятель болгарского национально-

го возрождения, просветитель, фольклорист, поэт; обучался в Мос-
ковском университете (1856—1860). 

Миличевич (Миличевић) Милан (1831—1908), сербский писатель, историк, 
этнограф; редактор газеты «Србски новине» (с 1860), библиотекарь 
Национальной библиотеки (с 1866) 254, 299, 318, 319, 412 

Мицкевич (Mickiewicz) Адам (1798—1855), польский поэт, деятель нацио-
нально-освободительного движения 217, 263 

Мордовцев Даниил Лукич (1830—1905), русский и украинский прозаик, ис-
торик 431 

Морков Аркадий Иванович (1747—1827), граф, чрезвычайный посланник 
в Швеции (с 1783) и Франции (1801—1804), член Государственного 
совета (с 1821) 186 

Мстиславский Василий Владимирович, историк права, педагог 255 
Мустофин Андрей, князь, поручик 450 

Н. Г., Н. Г—в см. Гиляров-Платонов Н. П. 
Н. Л. см. Лорер Н. И. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1830
http://ru.wikipedia.org/wiki/1905
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Н. М. см. Мизко Н. Д. 
Надежда Д. см. Дестунис Н. А. 
Надеждин Николай Иванович (1804—1856), критик, эстетик, журналист; эт-

нограф 156, 177, 274 
Ненадович (Ненадовић) Матфей Алексеевич (1777—1854), протоиерей, серб-

ский общественно-политический и государственный деятель, ме-
муарист 295, 314 

Неплюев Иван Иванович (1693—1773), действительный тайный советник, 
оренбургский губернатор, дипломат 450 

Никитин Иван Саввич (1824—1861), поэт, прозаик 167, 216, 262 
Новиков Евгений Петрович (1826—1903), ученый-славист, русский посол 

в Вене (с 1870), затем в Константинополе (с 1879), член Государст-
венного совета (с 1882) 170, 194, 248, 266 

Номис см. Симонов М. Т. 

О. В. см. Войтковский В. М., прот. 
—о-е—а см. Батеньков Г. С. 
Одоевский Александр Иванович (1802—1839), князь, поэт-декабрист, корнет 

120, 285, 302, 326, 351 
Ордынский Борис Иванович (1823—1861), профессор греческой и римской 

словесности в Казанском, затем в Харьковском университете, пуб-
лицист, переводчик 163 (Филеллин), 426 

Орлов-Чесменский Алексей Григорьевич (1737—1807), граф (1762), генерал-
аншеф (1769) 400, 450 

Островский Александр Николаевич (1823—1886), драматург 11, 96 

П. Б. см. Бессонов П. А. 
П. Г. см. Головин П. Н. 
П. С., П. Сав. см. Савельев П. С. 
Павлова (Павлова-Яниш; урожд. Яниш) Каролина Карловна (1807—1893), 

поэтесса 352 
Павлович (Павловић) Стефан (1829—1908), сербский политический деятель, 

публицист, издатель газеты «Наше время» (с 1878) 344 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1807
http://ru.wikipedia.org/wiki/1893
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Памучина Иоанникий (1810—1870), сербский православный священник 
в Мостаре, затем — архимандрит; историк, публицист 41 

Паплонский Иван Иванович (1819—1885), педагог, филолог-славист; дирек-
тор Варшавского института глухонемых и слепых (с 1862) 64, 131 

Певницкий Василий Федорович (1832—1912), профессор Киевской духовной 
академии по кафедре гомилетики и истории проповедничества 307 

Переселенец см. Коколекин 
Петкович Константин Дмитриевич (ок. 1830—1897), болгарин, дипломат на 

русской службе 342 
Петровский Мемнон Петрович (1833—1912), филолог-славист, профессор 

Казанского университета, чл.-кор. С.-Петербургской Академии наук 
(1895) 56 (М. П.), 121 (М. П.), 299 (Пер.), 330 (М. П.), 340 (М. П—
ий), 353 (М. П.), 441 (М. П—ий), 

Победоносцев Константин Петрович (1827—1907), обер-прокурор Св. Сино-
да (1880—1905) 304 (К. П.), 361 (б. п.), 371 (К. П.) 

Погодин Михаил Петрович (1800—1875), прозаик, драматург, публицист, из-
датель, историк 58, 83, 134, 161, 173, 257, 267, 296, 341, 362, 368, 
385, 415, 424, 439, 456, 460, 463 

Полонский Яков Петрович (1819—1898), поэт, прозаик 55 
Попов Александр Николаевич (1820—1877), историк, тайный советник, член 

Императорской Археографической комиссии, старший чиновник II 
Отделения Собственной Его Величества Канцелярии 9, 43, 101, 124, 
273 

Попов Евгений Иванович (1813—1875), протоиерей, настоятель посольских 
церквей в Копенгагене (с 1838) и Лондоне (с 1842), историк, перево-
дчик 232 (Е. И. П.), 252 (Перев., Пер.) 

Попович (Поппович) Васил (1833—1897), болгарский учитель, прозаик, поэт 
317, 401 

Прерадович (Preradovič) Петар (1818—1872), хорватский поэт-романтик, 
представитель иллиризма 56 (б. п.), 330 (б. п.) 

Прокопий (в миру священник Петр Чокорило (Сокорила)), боснийский иеро-
монах 229 

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) 324, 380 
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Раевский Михаил Федорович (1811—1884), протоиерей, настоятель посоль-
ской церкви в Вене; историк 345 (Родолюбец) 

Рачинский Александр Викторович (1826—1877), историк; прапорщик-
ополченец (1855—1856), управляющий вице-консульством в Варне 
(1859—1862) 182 (А. В.), 239, 401 

Ремеделли Дионисий, итальянский католический богослов, издатель, перево-
дчик (XVIII в.) 342 

Ригельман Николай Аркадьевич (1817—1888), филолог-славист, член Чеш-
ской матицы (с 1858) Н. А. 102 (Н. Р—н), 172 (Н. Р—н) 

Риттерсберг (Rittersberg) Лудвик (1809—1858), чешский публицист, журна-
лист, историк литературы 107 

Родолюбец (серб. патриот), псевдоним неустановленного белградского кор-
респондента см. Раевский М. Ф., прот. 345 

Рокотани (Роккотани) Франциск, аббат в Риме (XVIII в.) 400 
Румянцев Александр Иванович (1680—1749), граф, государственный дея-

тель, дипломат 450 
Рунеберг (Runeberg) Йохан Людвиг (1804—1877), финский поэт, писал на 

шведском языке 393 
Русский сахаровар см. Шишков Н. П. 

Савельев Павел Степанович (1814—1859), археолог, нумизмат, историк ли-
тературы, издатель 156 (П. С.), 177 (П. Сав.) 

Сакович Петр Матвеевич, военный историк, подполковник Генерального 
штаба 220, 247, 268 

Саллет (Заллет, Sallet) Фридрих фон (1812—1843), немецкий поэт, религиоз-
ный писатель 304 

Салтыков Семен Андреевич (1672—1742), граф, московский главноначальст-
вующий (1732—1735) 450 

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826—1889), писатель-сатирик 354 
(Н. Щедрин) 

Самарин Юрий Федорович (1819—1876), философ, историк, общественный 
деятель, публицист; один из идеологов славянофильства; член Ре-
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дакц. комиссий (1859—1860) 8, 39 (б. п.), 44, 103, 105, 136, 153, 212 
(........ ъ), 290, 443, 448 (б. п.), 449 (Ред.), 460 

Себинов А., автор статьи о живописи 88 
Селезнев Иван Яковлевич (? — 1889), историк, библиотекарь Александров-

ского лицея, позже инспектор классов Училища глухонемых 388 (б. 
п.) 

Селиванов Василий Васильевич (1813—1875), помещик Зарайского уезда Ря-
занской губернии, этнограф 40, 85, 157, 179, 192 

Сидонский Федор Федорович (1807—1873), выпускник С. — Петербургской 
духовной академии (1829); протоиерей, профессор богословия и фи-
лософии С. — Петербургского университета (с 1864) 52 

Симонов Матвей Терентьевич (1823—1901), украинский этнограф 265 (Но-
мис) 

Смирнов Семен Алексеевич (1819—1911), врач-бальнеолог, первый директор 
Кавказских минеральных вод; издатель 281 

Смолер, Смоляр (Smoler) Ян Арношт (1816—1884), писатель, деятель нацио-
нального возрождения лужицких сербов 89, 168 

Смоляр (Schmaler) Иоганн Эрнест (1816—1884), немецкий библиограф, изда-
тель, книгопродавец 276 

Соколов Авдий Иванович (1824—1893), педагог, филолог-славист, публи-
цист, журналист, издатель; преподаватель Казанского университета 
по кафедре славянских наречий, затем инспектор Пензенского ин-
ститута, Самарской и Саратовской гимназий 263 

Соловьев Сергей Михайлович (1820—1879), историк, академик (1872); рек-
тор Московского университета (1871—1877) 82, 82, 87, 152—155, 
222, 237, 269, 427 

Сорокин Андрей Ефимович (нач. XIX в. — ок. 1880), московский купец, со-
биратель икон 424 

Срезневский Измаил Иванович (1812—1880), филолог-славист, профессор 
Харьковского (с 1842), С. — Петербургского университета (с 1847); 
академик 125 

Старков Николай Васильевич (1780—1861), священник московской Троиц-
кой церкви, что в Больших Лужниках 230 
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Стахович Михаил Александрович (1819—1858), драматург, поэт, перево-
дчик; уездный предводителем дворянства (в Елецком уезде Орлов-
ской губ.), позже губернский предводитель 4, 26 

Строганова (урожд. Новосильцева) Марья (Васса) Яковлевна (1678—1734), 
статс-дама, жена именитого человека, миллионера Г. Д. Строганова 
(с 1697) 450 

Суворов Александр Васильевич (1730—1800) 220, 247, 268, 434 
Сумароков Александр Петрович (1717—1777), поэт, драматург, прозаик 450 
Сырокомля (Syrokomla) Владислав (псевд.; наст. имя Людвик Кондратович) 

(1823—1862), польский и белорусский поэт, переводчик, историк 
литературы 121 

Т. Ш. см. Шевченко Т. Г. 
Т... к см. Хомяков А. С. 
Тамбовский помещик, псевдоним неустановленного лица 162 
Толстой Алексей Константинович (1817—1875), граф, поэт, драматург, про-

заик 143, 193, 243, 286, 303, 349, 391 
Тулов Михаил Андреевич (1814—1882), филолог, педагог 233 (М. Т.), 245 

(М. Т.), 297 (М. Т.) 
Тютчев Федор Иванович (1803—1873), поэт, публицист; государственный и 

общественный деятель 119, 215, 261, 284 

Ундольский Вукол Михайлович (1815—1864), археограф, библиограф и биб-
лиофил 32, 33 

Уэвел (Whewell) Уильям (1800—1800), английский философ, историк, педа-
гог 231, 232, 252 

Фатеев Андрей Михайлович (1814—1866), прозаик, знаток военного быта; до 
конца 1850-х служил в гусарах, затем был секретарем московского 
почтамта 367, 398, 445 

Феофан (в миру Елеазар Прокопович; 1681—1736), украинский и русский го-
сударственный и церковный деятель, писатель; сподвижник Петра I, 
глава Ученой дружины; епископ Псковский, Изборский и Нарвский 
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(с 1718), архиепископ Новгородский и Великолуцкий (с 1825) 110, 
450 

Филеллин см. Ордынский Б. И. 
Филиппов Тертий Иванович (1825—1899), религиозный публицист, историк, 

фольклорист, литературный критик, государственный и церковно-
общественный деятель; товарищ государственного контролера 
(с 1878), государственный контролер (с 1889) 8 (Изд.), 11, 40 (Изда-
тели), 58 (Издатели), 59 (Изд.), 60 (Изд.), 64 (Изд.), 67 (Издатели), 
72, 85 (Изд. Ф., Изд.), 86, 93 

Хомяков Алексей Степанович (1804—1860), религиозный философ, поэт, 
прозаик, публицист; один из основоположников славянофильства 1 
(б. п.), 2, 24, 45 (б. п.), 48 (б. п.), 50 (б. п.), 51 (Русская Беседа), 53, 57 
(А. С. Х—в), 71 (Р. Б.), 86 (б. п.), 92 (Русская Беседа), 94, 97 (Русская 
Беседа), 99 (Русская Беседа), 100, 111 (б. п.), 114, 138 (Русская Бесе-
да), 146 (Русская Беседа), 151 (Русская Беседа), 155, 166, 190, 206, 
214, 228, 231 (А. Х.), 234, 237 (Т... к), 240, 241, 253, 275, 283, 290, 
298, 301, 315, 321 (б. п.), 323, 327, 366 (б. п.), 369, 375, 389, 421, 422 
(Ред., А. Х.), 429 (Р. Б.), 440 (Р. Б.), 442, 443, 448, 449, 456—463 

Черкасская (в замужестве гр. Шереметева; 1711—1767) Варвара Алексеевна, 
княжна, статс-дама (с 1744) 450 

Черкасская (урожд. кн. Трубецкая; 1696—1747) Мария Юрьевна, княгиня, 
статс-дама, жена государственного канцлера кн. А. М. Черкасского 
(с 1710) 450 

Черкасский Владимир Александрович (1824—1878), князь, историк, публи-
цист славянофильского направления; член-эксперт Редакционных 
комиссий по крестьянскому делу (1859—1860), председательст-
вующий в Правительственной комиссии внутренних и духовных дел 
Царства Польского (1864—1866), московский городской голова 
(1868—1870) 15, 38, 62, 126, 128, 272, 316 

Чернышев Григорий Петрович (1672—1745), граф, денщик Петра I, позже 
генерал 450 
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Чижов Федор Васильевич (1811—1877), математик, общественный деятель и 
публицист-славянофил, искусствовед, переводчик, предприниматель 
22 (б. п.), 91, 108, 132 

Чихачев Платон Александрович (1812—1892), путешественник, географ 18 

Шаховской Алексей Иванович (ок. 1690—1837), князь, генерал-аншеф, сена-
тор и правитель Малороссии (с 1734) 450 

Шевченко Тарас Григорьевич (1814—1861), украинский поэт, художник 328 
(Т. Ш.) 

Шевырев Степан Петрович (1806—1864), критик, историк литературы, поэт, 
член С. — Петербургской Академии наук (с 1847); деятель правого 
крыла славянофильства 224 

Шишков Николай Петрович (1793—1869), экономист, председатель Комите-
та сахароваров в Московском обществе сельского хозяйства 112, 
204 (Русский сахаровар) 

Шувалов Иван Иванович (1727—1797), действительный тайный советник, 
обер-камергер, основатель Московского университета 115, 450 

Щедрин Н. см. Салтыков-Щедрин М. Е. 
Щуровский Григорий Ефимович (1803—1884), геолог, проф. геологии и ми-

нералогии Московского университета (с 1835), президент Общества 
любителей естествознания, антропологии и этнографии (с 1863) 223 

Э. Д. — М. см. Дмитриев-Мамонов Э. А. 
Эрбен (Erben) Карел Яромир (1811—1870) — чешский поэт, филолог, исто-

рик 171 

Юкич Йован (в монашестве Franjo, т. е. Франциск; 1818—1857), боснийский 
историк, публицист, францисканский монах 41 

Юсупов Борис Григорьевич (1697—1759), князь, московский генерал-
губернатор (1736—1741) 450 

Яблонский (Jablonsky) Болеслав (наст. имя — Карел Эуген Тупий; 1813—
1881), чешский поэт 56 (б. п.), 353 (б. п.) 
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Языков Александр Михайлович (1799—1874), помещик Симбирской губер-
нии, брат последующего 6 

Языков Николай Михайлович (1803—1846), поэт 325, 350, 370 
Языков Петр Михайлович (1798—1851), помещик Симбирской губернии, 

помещик по образованию, брат предыдущего 6 

Якушкин Павел Иванович (1822—1872), прозаик, этнограф, фольклорист 
363, 364, 387, 388, 411, 416, 417, 418 

N. см. Гогоцкий С. С. 
Remedelli D. см. Ремеделли Д. 
Whewell W. см. Уэвел У. 
* * * см. Гильфердинг А. Ф. 
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