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Аннотированный библиографический указатель содержания

1891 (69) 

1.) Отдел Ф. М. Достоевского в Императорском Российском Историческом музее 

в Москве // Русская старина, 1891. Т. 69. – С. 777-780.

В статье от редактора описывается отдел Ф. М. Достоевского в Импе-

раторском Российском Историческом музее в Москве, открытый 28 января  

1891  года.  Коллекция,  собранная  его  вдовой  Анной  Григорьевной,  включала  

подлинные вещи, принадлежавшие писателю (письменный стол, перо, портси-

гар и т. п.), официальные бумаги, рукописи, черновики, многочисленные пор-

треты,  издания  его  сочинений  – т.  е.  "все,  необходимое  для  того,  чтобы 

воскресить в  памяти  личность писателя  и  произвести  полную  оценку  его  

заслуг".

1891 (70)

2.)  Тизенгаузен  К.  Е.1 Суждение  фельдмаршала  Дибича  о  графе  Аракчееве  2/ 

Фельдмаршал граф Ив. Ив. Дибич-Забайкальский3 в его воспоминания, записан-

ных в 1830 г. бароном Тизенгаузеном // Русская старина, 1891. Т. 70. – С. 271-272.

Фельдмаршал И. И. Дибич назвал Аракчеева редким и необычайным явле-

нием времени, которого можно было бы назвать великим мужем, если бы его  

поступки были всегда столь справедливы и бескорыстны, как та верность, с  

которою он исполнял волю и намерения своего государя. "Непримиримый в не-

нависти и мщении, малодушный в злоключении <...> он государству своему  

был более вреден, чем полезен", заключает автор.

1891 (70)

3.) Депутаты новгородского дворянства в Царском Селе в августе 1831 г. // Рус-

1 Карл Егорович Тизенгаузен (1802-1887) — барон, генерал-лейтенант, участник русско-турецкой войны 1828-1829 гг.
2 Граф (с 1799) Алексе́й Андре́евич Аракче́ев (23 сентября 1769 – 21 апреля  1834. Русский государственный и военный 

деятель. Реформатор русской артиллерии, генерал от артиллерии (1807), главный начальник военных поселений (с 1817). 
Первый владелец дворцово-паркового ансамбля в Грузине, Новгородской губернии.

3 Ди́бич-Забалка́нский Ив. Ив. (Иоганн Карл Фридрих Антон) (1785—1831) — воен. деятель, ген.-фельдмаршал, граф; 
до 1801 служил в прусской армии. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1769_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1834_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


ская старина, 1891. Т. 70. – С. 511-514.4

После возмущения в новгородских военных поселениях и холеры в 1831 г.,  

император  Николай  Павлович,  оставшись  довольным  распоряжениями  дво-

рян-помещиков новгородских в то трудное время, пожелал принять депута-

цию от новгородского дворянства. Депутаты были приглашены присутство-

вать на крестинах Е. И. В. Великого Князя Николая Николаевича.

1891 (70)

4.) Дневник графа Петра Александровича Валуева5 1847-1860 гг. / П. А. Валуев // 

Русская старина, 1891. Т. 70. – С. 612-613.

В дневнике П. А. Валуева за октябрь 1856 года имеются три записи: 3 октя-

бря  – высказывание Талейрана о законности, 24 октября  – о том, что бывшие 

Новгородские военные поселения взяты в состав уделов. Того же дня  – о 

переименовании улицы Грязной в Петербурге в улицу Николаевскую и предо-

ставлении по случаю коронации содержания главному начальнику военно-учеб-

ных заведений с тем, чтобы раздавать оное нижним чинам, и 25 октября – о 

"странной" статье, напечатанной в "Инвалиде" № 229 от 20-го числа, о праздно-

вании памяти фельдмаршала Суворова в с. Кончанское Николаевскою военною 

академией. "Странность" статьи в том, что она с иронией описывает застолье, ко-

торым завершился праздник.

1891 (71)

5.) Алексей Андреевич Аракчеев. Письма его к брату Андрею Андреевичу Арак-

чееву, 1796-1797 гг. : Публ. проф. А. И. Макшеева // Русская старина, 1891. Т. 71. – 

С. 404-407.

Публикация предваряется запиской А. И. Макшеева от 6 декабря 1887 года, 

в которой он перечисляет доставшиеся ему в наследство от его двоюродной тет-

ки документы А. А. Аракчеева, в том числе его письма к брату. В журнале публи-

куются письма от 11, 14, 18 и 24 февраля 1796 года. "Письма эти наглядно пред-

ставляют весьма скромный быт и узкий кругозор человека, сделавшегося через 

несколько месяцев после этого богатым и знатным и достигшего потом значения 
4 Письмо, написанное А.И. Веригиным к его тетке С.А.Козляниной, урожденной Хвостовой. Документ предоставлен 

С.А.Тучковой, рожденной Веригиной.
5 Граф Пётр Алекса́ндрович Валу́ев (22 сентября 1815 - 27 января 1890) — русский государственный деятель, министр 

внутренних дел, председатель комитета министров.

http://ru.wikipedia.org/wiki/1890
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одного из самых влиятельных государственных деятелей".

1891 (71) 

6.) Нёвилль Фуа де ля.6 Поход москвитян на Крым с 1687-го по 1689 год. / Фуа де-

ля Нёвилль. Любопытные и новые известия о Московии. 1689 г. // Русская ста-

рина, 1891. Т. 71. – С. 445-450.

В  походе  участвовал  воевода  новгородский  боярин  Алексей  Семенович  

Шеин в качестве генерала. О его действиях в ходе войны не упоминается.

1891 (72)

7.) Граф А. А. Аракчеев – ген.-майору Ивану Терентьевичу Спазину. Письмо от 12 

ноября 1803 г. : Публ. Д. П. Струкова // Русская старина, 1891. Т. 72. – С. 225.

Дружеское письмо Аракчеева, советующего оставить "экономию" и при-

езжать зимою в Петербург, чтобы доставить молодой жене "удовольствий и  

веселостей" и для "занятия модных обращений, ловкой развязности и любез-

ной рассеянности". 

1892 (73)

8.) Дренякин А. М. Максим Дренякин, один из воинов великого Суворова / А. М. 

Дренякин // Русская старина, 1892. Т. 73. – С. 193-194.

Письмо А. М. Дренякина, ген.-майора 80-и лет, из г. Белгорода, Курской  

губ. от 18 октября 1891 года, в котором он пишет о своем отце Максиме Дре-

някине. Выйдя в отставку "по тяжким ранениям" в чине полковника, Максим  

Дренякин до обожания любил Суворова. В рассказах о нем был неистощим и  

воодушевлялся до того, что забывал свои боли от ран, нередко о себе ему на-

поминавшие.

1892 (73)

9.)Дневник Александра Васильевича Никитенко 7 / А. Н. Никитенко // Русская 

6 Фуа де  ла Нёвилль  —  французский дипломат,  посетивший в  1689 году  Россию и опубликовавший в  1698 году в 
Париже «Любопытное и новое известие о Московии» — ценный источник по истории России конца XVII века. В книге 
описаны  Стрелецкое восстание 1682 года,  крымские походы В. В. Голицына и отношения России с  Китаем в связи с 
посольством Спафария.

7 Никитенко Александр Васильевич (1804 или 1805 – 1877 гг.) – известный писатель, критик и историк литературы. 
Дневник издан отдельным изданием после смерти автора под заглавием "Моя повесть о самом себе и чему свидетель в 
жизни был" (Спб., 1893).
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старина, 1892. Т. 73. – С. 395-422.

В записи от 13 января 1870 года упоминается о смерти Александра Ива-

новича  Герцена:8 "В  сегодняшнем  номере  "С.-П.  ведомостей"  о  нем  сказано  

несколько недурных слов. "

1892 (73)

10.) Ф. М. Достоевский. 1857 // Русская старина, 1892. Т. 73. – С. 696.

В разделе "Заметки и поправки" редактором В. И. Семевским опубликована 

выписка из метрической книги Одигитриевской церкви г. Кузнецка, Томской губ. о  

венчании прапорщика Федора Михайловича Достоевского и Марии Дмитриевны,  

урожденной Исаевой.9 Кто предоставил ему документ для публикации, Семевский  

не указывает.

1892 (74) 

11.) Александров М. А. Федор Михайлович Достоевский в воспоминаниях типо-

графского наборщика в 1872-1881 гг.  /  М. А.  Александров // Русская старина, 

1892. Т. 74. – С. 177-207, 293-336.

Знакомство М. А. Александрова, метранпажа типографии А. И. Транше-

ля, где печатался тогда журнал "Гражданин", с Ф. М. Достоевским состоя-

лось при поступлении писателя на должность редактора журнала. В своих  

воспоминаниях Александров много пишет о стиле работы писателя в долж-

ности редактора, об особенностях его характера, его отношениях с окружа-

ющими, главным образом "простыми" людьми. Автор включил в свою публи-

кацию несколько деловых записок и писем Достоевского. Заканчиваются за-

писки описанием событий, связанных с кончиной Федора Михайловича.

1892 (74)

12.) Аблесимов А. О. Граф Аракчеев – Военные поселения / Александр Осипович 
8 В июле 1841 А.И. Герцен за резкий отзыв в частном письме о полиции выслан в Новгород, где служил в губернском 

правлении. Вернувшись из ссылки в июле 1842 г., поселился в Москве.
9 Выписку из метрической книги раздобыла Анна Григорьевна Достоевская. С этой целью она обратилась за помощью 

(вероятно, весной 1884 г.) к знакомому ей преподавателю Томской семинарии Александру Голубеву, которому удалось 
выполнить просьбу вдовы писателя. Для того чтобы раздобыть метрическую выписку, А. Голубев адресовал 
соответствующее прошение кузнецкому священнику Евгению Тюменцову - тому самому, который когда-то венчал 
Достоевского и М. Д. Исаеву. См.: П. В. Бекедин Малоизвестные материалы о пребывании Достоевского в Кузнецке / 
Достоевский. Материалы и исследования. 7. -  Л., "Наука", 1987 



Аблесимов. Русские достопамятные люди. Заметки и воспоминания по поводу труда 

Д.Н. Бантыша - Каменского "Словарь достопамятных людей русской земли, изд. 

1847 г., и некоторых других изданий того времени" : Рукопись из собрания С. Д. Пол-

торацкого / А. О. Аблесимов // Русская старина, 1892. Т. 74. – С. 220-222.

Анализируя "Словарь" Бантыша-Каменского, Аблесимов замечает, что, в  

частности, биография Аракчеева слаба, бесцветна и не дает понятия о человеке,  

почти четверть века имевшем такое влияние на дела государства и ум государя,  

особенно в последние годы этого царствования. Мало или вовсе нет "любопыт-

ных частностей". Критиком упоминаются некоторые сочинения, в том числе  

иностранные, более полные и интересные. 

1892 (74)

13.) В. С-ъ. Новгородские семинаристы в XVIII веке. Очерк. / В. С-ъ // Русская 

старина, 1892. Т. 74. – С. 369-376.

В очерке на конкретных примерах описывается бытовая жизнь семина-

рии. Особенное внимание уделяется тяжелому положению семинаристов, по  

причине которого многие бросали учебу и убегали, причем беглецов ловили,  

возвращали в семинарии и подвергали различным телесным наказаниям. 

1893 (77)

14.) Армфельд Г.-М.10 Встреча с Суворовым в 1799 г. Из записок барона (впослед-

ствии графа) Густава-Маврикия Армфельда. Перев. и публ. Г. Ф. Сюннерберга / 

Густав-Маврикий Армфельд // Русская старина, 1893. Т. 77. – С. 696-700.

С А. В. Суворовым барон Армфельд познакомился в 1799 году. Суворов от-

личал шведского генерала дружеским вниманием, они часто виделись. Отме-

чая эксцентричность русского полководца, Арнфельд пишет, что тот удиви-

тельно умен, тонок и чрезвычайно глубок. 

1893 (80)

15.) Панаев В. А.11 Воспоминания. Ч. XVIII. Поездка на изыскания Николаевской 
10 Армфельд Густав-Маврикий Максимович (1757-1814) — шведский генерал на русской службе. Граф Российской 

Империи. Генерал от инфантерии. Доверенное лицо короля Густава III, играл большую роль в политической жизни 
Швеции. В 1790 г. принимал активное участие в заключении русско-шведского Верельского мира, за что был награжден 
орденом Св. Александра Невского. 

11 Панаев Валериан Александрович (1824-1899 гг.) – инженер путей сообщения. В 1844 году, состоял на службе при 
Николаевской железной дороге (в партии по изысканию дороги, при постройке и эксплуатации дороги до 1854 года). 



железной дороги / В. А. Панаев // Русская старина, 1893. Т. 80. – С. 558-568.

Участок,  который  обследовал  автор  воспоминаний  находился  между  

Окуловкой и Бологое. Изыскания велись в местах совершенно глухих, где насе-

ленные пункты были редки и малочисленны. Не имея с собой никаких запасов,  

Панаев питался преимущественно, хлебом, яйцами и грибами, работая в поле  

по 17 часов. В таких "первобытных" условиях инженер произвел изыскания на  

протяжении 2500 верст.

1894 (81, март)

16.)  Повествование  Священно-архимандрита  отца  Фотия.  Книга  первая  / 

Фотий // Русская старина, 1894. Т. 81, март. – С. 145-163.

Первая книга биографии о. Фотия посвящена ранним годам его жизни,  

его воспитанию – домашнему и училищном, жизни в должности учителя в С.-

Петербурге и о "прикосновенных" обстоятельствах и лицах. 

1894 (81, апрель)

17.) Автобиография Юрьевского архимандрита отца Фотия. Глава III / Фотий // 

Русская старина, 1894. Т. 81, апрель. С. 99-123.

Глава посвящена воспитанию и обучение юного Петра (будущего о. Фо-

тия) в Новгородской Духовной семинарии, куда он поступил в 1803 г. в воз-

расте 11 лет. Описан быт семинаристов и порядок обучения. Из семинарии 11  

августа 1814 года Петр Спасский (фамилию ему дали в семинарии) отбыл в  

Санкт-Петербургскую Духовную академию для продолжения образования.

1894 (81, май)

18.) Автобиография Юрьевского архимандрита отца Фотия. Глава IV / Фотий // Русская 

старина, 1894. Т. 81, май. С. 91-114.

Жизнь и обучение будущего архимандрита в С.-Петербургской Духовной ака-

демии у знаменитого просветителя Филарета. Из академии Петр был выпущен по  

болезни в сентябре 1815 г. Тем же летом начал он преподавать в училище при Санк-

т-Петербургской семинарии.

1894 (82, июль )



19.) Повествование Священно-архимандрита отца Фотия. Глава первая / Фотий // Рус-

ская старина, 1894, Т. 82, июль. – С. 195-230.

О жизни Петра Спасского в Архангельске и С.-Петербурге в 1817 г., о происше-

ствиях церковных, происходивших в этот год. О его пострижении в монашество.

1894 (82, сентябрь)

20.) Повествование Священно-архимандрита отца Фотия. Книга вторая. Глава вторая / 

Фотий // Русская старина, 1894, Т. 82, сентябрь. – С. 204-233.

В данной главе описывается путешествие о. Фотия по Ладоге в св. Коневскую 

обитель в 1819 г. По возвращении в С.-Пб. о. Фотий сталкивается с "умножением"  

всяких ересей и "зловерия",  в частности, с сектой Лабзина и Библейским обще-

ством. Начинается борьба о. Фотия с противниками истинной веры.

1894 (82, октябрь)

21.) Автобиография Юрьевского архимандрита Фотия / Фотий // Русская стари-

на, 1894. Т. 82, № 9. – С. 127-142. 

О жизни о. Фотия и событиях, произошедших в 1820 г. Знакомство с А.А.  

Орловой -Чесменской.12

1895 (83, февр.)

22.)  Повествование Священно-архимандрита отца  Фотия.  Книга вторая.  Глава 

вторая / Фотий // Русская старина, 1895. Т. 83, февраль. – С. 174-216.

Жизнь о. Фотия в Новгороде в должности настоятеля обители и игуме-

на в Деревяницком монастыре.

1895 (83, март )

23.)  Повествование Священно-архимандрита отца  Фотия.  Книга вторая.  Глава 

вторая / Фотий // Русская старина, 1895. Т. 83, март. – С. 177-184.

Новая жизнь и дела о. Фотия архимандритом в Новгороде в первокласс-

ном Юрьеве монастыре в 1822 г.

12 Графиня А́нна Алексе́евна Орло́ва-Чесме́нская (1785–1848) – камер-фрейлина, единственная дочь Алексея Орлова, 
сподвижника императрицы Екатерины II. После смерти отца отказалась вступать в брак, начала испытывать тягу к 
духовной жизни.Анна была духовной дочерью архимандрита Фотия (Спасского). Полученное наследство Анна Орлова 
потратила на благотворительность и особо на новгородский Юрьев монастырь, которым управлял её духовный отец 
Фотий.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B9_(%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1848_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1785_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)


1895 (84, июль)

24.) Повествование Священно-архимандрита отца Фотия. Книга вторая. Глава вторая / Фотий // 

Русская старина, 1895. Т. 84, июль. – С.167-184. 

Разорение Юрьева монастыря в результате пожара в 1823 г., присылка значительных 

пожертвований и начало обновления обители.

1895 (84, август)

25.) Повествование Священно-архимандрита отца Фотия. Книга третья. Глава вторая / Фотий // 

Русская старина, 1895. Т. 84, август. – С. 169-200.

Действия и успехи о. Фотия в 1924 г. за православную церковь; писания и послания про-

тив ересей, тайных обществ, против церковных нововведений, духовного министерства,  

Библейского общества. 

1895 (84, ноябрь)

26.)  Повествование  Священно-архимандрита  отца  Фотия.  Книга  третья  / 

Фотий // Русская старина, 1895. Т. 84, ноябрь. –. С. 207-236.

В первом послании о. Фотия царю Александру Павловичу, врученном ему  

12 апреля 1824 г., автор провозглашает себя орудием Бога против отступни-

ков,еретиков и карбонариев на пользу церкви, царю и отечеству. Второе по-

слание направлено против лжеучителей и исказителей истинной веры и свя-

того Писания.

1895 (84, декабрь)

27.)  Повествование  Священно-архимандрита  отца  Фотия.  Книга  третья  / 

Фотий // Русская старина, 1895. Т. 84, декабрь. – С.189-203.

В 1824 г. о Фотий предает анафеме Госнера, Попова, Кошелева и все "сон-

мище богоборное", всех противников Бога, царя, Церкви и царства. Вместе с  

тем он пишет третье Послание царю с призывом остановить революцию.

1895 (83, март)

28.) Аракчеев – Ермолову13. Письмо от 12 декабря 1807 г. А. А. Аракчеев // Рус-

13 Алексе́й  Петро́вич  Ермо́лов (  1777–1861) —  русский  военачальник  и  государственный  деятель,  участник  многих 
крупных  войн,  которые  Российская  империя вела  с  1790-х  по  1820-е.  Генерал  от  инфантерии (1818)  и  генерал  от 
артиллерии (1837). Главнокомандующий на первом этапе Кавказской войны (до 1827 года). Автор мемуаров.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1820
http://ru.wikipedia.org/wiki/1790
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1861
http://ru.wikipedia.org/wiki/1777


ская старина, 1895. Т. 83, март. – С. 176.

Источник не указан. Граф Аракчеев поздравляет полковника А. П. Ермо-

лова с Высочайшем отличием его роты и уверяет в уважении и преданности.

1895 (83, март)

29.) Письмо Суворова князю Потемкину14 : Из записной книжки "Русской стари-

ны" / А. В. Суворов // Русская старина, 1895. Т. 83, март. – С. 195-196.

Письмо печатается с подлинника, имеющегося в редакции "Р. с.". Харак-

теризует как самого Суворова, так и Потемкина. В нем 60-летний А.В. Суво-

ров нижайше просит дать ему возможность окончить службу с оружием в  

руках.

1896 (85)

30.) Дризен Н. В.15 Современник о Лермонтове / Н. В. Дризен // Русская старина, 

1896. Т. 85. – С. 315-316. 

Барон Н. В. Дризен опубликовал письмо Алексея Андреевича Кикина к до-

чери Марии Алексеевне (по мужу Бабиной) от 2 августа 1841 г. Письмо для  

публикации предоставил ее сын Петр Иванович Бабин. А. А. Кикин,  один из 

московских недоброжелателей М. Ю. Лермонтова, среди прочих домашних но-

востей сообщает о большом горе матери Мартынова, сын которой сидит в  

остроге за то, что застрелил М. Лермонтова на дуэли. Кикин жалеет и её, и  

Арсеньеву, бабку Лермонтова, погибшего же называет трусом, потому что  

тот стрелял в воздух. Его мнение не безгрешно, пишет Дризен в предисловии,  

но представляет интерес для историков.

1896 (85)

31.) Арабажин К. А. А. И. Герцен. Биографическая заметка по поводу истекшего 

20-тия со дня кончины / К. А. Арабажин // Русская старина Т. 85. – С. 413-424.

Автор публикации признает значение Герцена в крестьянском вопросе,  

роль его "Колокола", "будившего всю Россию" и высказывает пожелание, что-

бы имя его, путем всестороннего и спокойного исследования было поставлено  

14 Светлейший  князь Григо́рий  Алекса́ндрович  Потёмкин-Таври́ческий (1739–1791) —  русский  государственный 
деятель, руководил присоединением к Российской империи и первоначальным устройством Новороссии. Возвысился как 
фаворит,  а  с  8  июня 1774,  по  неподтверждённым  данным,  морганатический супруг  Екатерины  II  [1]  .  В  1784  году 
пожалован чином генерал-фельдмаршала.

15 Дризен Николай Васильевич (1868-1935) - русский мемуарист, историк театра. С 1919 в эмиграции (Париж).

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/213054
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1774
http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1791_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1739_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C


на надлежащее место и деятельность Герцена было оценена по достоинству.

1896 (86)

32.) Письма графа А. А. Аракчеева барону Балтазару Балтазаровичу Кампенгау-

зену16 и Федору Евстафиевичу Бухмейеру17 (1816-1823 гг.) / А. А. Аракчеев // Рус-

ская старина, 1896. Т. 86. – С. 319-346.

Всего опубликовано 43 письма. Источник не указан. Комментарии от-

сутствуют, кроме нескольких – от редакции, к именам, упоминаемым в тек-

сте.

1896 (86)

33.) Письмо А. И. Чернышева графу А. А. Аракчееву. 4 апреля 1820 г. № 150 из 

Новочеркасска / А. 18И. Чернышев // Русская старина, 1896. Т. 86. – С. 406-408.

Автор послания пишет о "своенравии" властей, корыстолюбии откупщи-

ков, дает характеристики членам Комитета по выбору атамана поименно (ге-

нерал-лейтенант Карпов 2-й, генерал-майор Черевков, генерал-майор Андриянов,  

подполковник Шамшев). Предлагает произвести замену в составе Комитета.

1896 (87)

34.)  Повествование  Священно-архимандрита  отца  Фотия.  Книга  третья  / 

Фотий // Русская старина, 1896. Т. 87. – С. 163-199;

В третьей книге речь идет о борьбе о. Фотия в 1824 г. с революционными  

настроениями в обществе, в частности, он выступал с резкой критикой книг  

Госнера. Текст сопровождается документами и комментариями.

1896 (87)

35.)  Повествование  Священно-архимандрита  отца  Фотия.  Книга  третья  / 

Фотий // Русская старина, 1896. Т. 87. – С. 423-443.

В окончание последней книги описывается борьба о. Фотия против всяче-
16 Балтазар́  Балтазар́ович  Кампенга́узен (нем. Balthasar  von  Campenhausen;)  1772     – 1823. —  российский 

государственный деятель  шведского происхождения.  Барон,  камергер Двора  Его Императорского Величества (1800), 
тайный советник (1810), член Государственного совета (1811), сенатор (1811), государственный контролёр (1811-1823), 
управляющий Министерством внутренних дел (1823).

17 Бухмейер Федор Евстафьевич (1716-1841) – генерал майор русской армии.
18 Светлейший князь Алекса́ндр Ива́нович Чернышёв (1786-  1857  ) — видный деятель русской разведки и армии (генерал-

адъютант, генерал от кавалерии). Накануне Отечественной войны 1812 года — агент русского правительства при дворе 
Наполеона. В продолжение всего правления Николая I исполнял обязанности военного министра.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1857_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1786_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9
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ских ересей (Библейское общество и прочие "нововведения"), против заговора  

под "звериным числом" 666, а так же различных тайных обществ. Текст со-

провождается документами и комментариями.

1896 (87)

36.) Письмо крестьян графине Орловой-Чесменской января 1926 г. Публ. А. А. 

Комовской / Графиня Анна Орлова-Чесменская, архиерей Фотий // Русская ста-

рина, 1896. Т. 87. – С. 527-529.

В письме "бывшие рабы" призывают графиню освободиться о "демонско-

го наваждения" - имеется ввиду влияние на нее архимандрита Фотия.

1896 (87)

37.) Слезскинский А. К биографии Фотия : Графиня Анна Орлова-Чесменская и 

архиерей Фотий / А.К. Слезкинский // Русская старина, 1896. Т. 87. – С. 529-540.

Опубликованы три письма графини Орловой-Чесменской, написанные в  

ноябре 1837 года и ответ на них архимандрита Фотия. Письма предваряет  

вступление Слезкинского, в котором описывается конфликт между викарием  

Феодосием и Фотием. Чтобы уладить этот конфликт, графиня Орлова-Че-

сменская хлопотала перед митрополитом Серафимом за Фотия, о чем и писа-

ла  своему духовному  отцу.  Фотий  озаглавил  свой  ответ  графине  так:  "О  

многоразличных кознях вражиих, и многих скорбях на пити царствия Божия,  

и о непостоянстве архиерея и безумии".

1897 (89)

38.) Струков Д. Производство А. А. Аракчеева в майоры. Письмо Аракчеева П. И. 

Меллисино19 от 24 июля 1793 /А. А. Аракчеев // Русская старина, 1897. Т. 89. – С. 

418.

Письмо Аракчеева своему покровителю, с выражением верности и вечной  

преданности. Подписано: Алексей Аракчеев. 

1897 (89)

39.) Указ императора Александра 1 о лоцманах при Волховских порогах от 5-го 

19 Пётр Иванович Мелиссино (греч. Μελισσηνός; 1726-  1797  ) — первый русский генерал от артиллерии.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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апреля 1805 // Русская старина, 1897. Т. 89. – С. 606.

Помещику Шпурину запрещается отстранять своих  крестьян от ис-

полнения  должности  лоцманов  в  течение  двух  лет,  пока  правительство  

ищет других лоцманов. 

1897 (90)

40.) Граф Растопчин20 графу Аракчееву от 11 апреля 1797. Граф Аракчеев велико-

му князю Александру Николаевичу от 21 ноября 1799 г. / Ф. В. Растопчин, А. А. 

Аракчеев // Русская старина, 1897. Т. 90. – С. 452.

Два коротких письма без указания источника. В первом граф Растопчин  

интересуется, сможет ли по состоянию здоровья Аракчеев сопровождать Его  

Величество в вояже по империи. Второе  – ходатайство Аракчеева о возвра-

щении его брата, генерал-майора, на службу.

1897 (91)

41.) Безродный А. В.  Назначение князя Суворова А. В. в действующую армию в 

1760 г. / А. В. Безродный // Русская старина, 1897. Т. 91. – С. 480.

А. В.Безродный приводит документ  – прошение генерала-аншефа, сена-

тора В. И. Суворова о переводе его сына в полк при заграничной армии, кото-

рое объясняет ранее неизвестный историкам факт, каким образом А.В. Суво-

ров добился перевода в действующую армию.

1897 (92)

42.) Граф Сперанский и граф Аракчеев (По воспоминаниям Г.С. Батенкова, на-

писанными 31 марта 1826 г.) / Г. С. Батенков // Русская старина, 1897. Т. 92. – С. 

83-92. 

Служа под началом и графа Сперанского, и графа Аракчеева, Батенков  

хорошо знал особенности их характеров, склонности и привычки. В воспоми-

наниях он проводит параллели между сими лицами. Аракчеев – страшен фи-

зически,  ибо может в гневе наделать множество бед.  Сперанский страшен  
20 Растопчин, Федор Васильевич, граф, (1763 - 1826) - известный русский государственный деятель. Возвысился при Пав-

ле I; в течение 1798 - 1800 гг. он был сделан кабинет-министром по иностранным делам, третьим присутствующим в кол-
легии иностранных дел, графом Российской империи, великим канцлером ордена св. Иоанна Иерусалимского, директо-
ром почтового департамента, первоприсутствующим в коллегии иностранных дел и, наконец, членом совета императора. 
В 1810 году назначен обер-камергером, а через два года, переименованный в генерал от инфантерии - главнокомандую -
щим в Москве. 

http://www.rulex.ru/01160018.htm
http://www.rulex.ru/01160018.htm


морально, ибо прогневать его – значит лишиться уважения. Сперанскому ни-

кто не кажется нужным. Оба эти лица были для Батенкова людьми необык-

новенными, притом что Сперанского он "любил душою".

1898 (93)

43.)  Сезскинский А. Великий князь Михаил Павлович и наследник Александр 

Николаевич  в  Юрьевом  монастыре.  (по  письмам  архимандрита  Фотия)21 /  А. 

Слезкинский // Русская старина, 1898. Т. 93. – С. 367-370.

Архимандрит  Фотий  хорошо  знал,  как  надо  принимать  царственных  

особ (был ранее наказан за неучтивый прием в монастыре Николая I), поэто-

му и Великий князь, и цесаревич остались в восхищении монастырем, особенно  

дорогими украшениями храмов.

1899 (100)

44.) К биографии А. В. Суворова. Собственноручная заметка князя Ивана Рома-

новича Горчакова22 в календаре 1780 года. Публ. Н. Губерти / И.Р. Горчаков // 

Русская старина, 1899. Т. 100. – С. 300. 

В заметке речь идет о примирении А. В. Суворова с его супругой Варва-

рой Ивановной в январе 1780 г., которому способствовал Петр Иванович Тур-

чанинов.

1899 (100)

45.) Слезскинский А. Архимандрит Фотий и графиня А. Орлова-Чесменская (из 

маленькой беседы) / А. Слезкинский // Русская старина, 1899. Т. 100  – С. 319-

324.

Два наброска к портретам личностей настолько в ту пору известных,  

что и через много лет после их смерти рассказ о них не требует коммента-

риев.

1899 (100)

46.)  Из воспоминаний Михайловского-Данилевского 1819-1821 гг.23 Публ.  Н.К. 
21 Посещение Юрьева монастыря Великим князем Михаилом Павловичем  состоялось 3 мая 1836 г.  Наследник посетил 

Юрьев 3 мая 1837 г.
22 Князь И.Р. Горчаков был женат на сестре Суворова Анне Васильевне.
23 См. Русская старина 1898 № 1



Шильдера /А. И. Михайловский-Данилевский24 // Русская старина, 1899. Т. 100. 

– С. 547-568.

Автор воспоминаний приводит высказывание маршала Макдональда о  

Суворове,  как  о  человеке  не  терпевшем  подлости,  и  несколько  известных  

"анекдотов" о великом полководце, характеризующих его как чудака и челове-

ка не светского.

24 Михайловский-Данилевский Александр Иванович1790 или 1789 – 1848 – русский военный историк, генерал-лейтенант 
(1835), член Российской АН (1841). 


