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Приложение А. Список работников российских консульств в Боснии и 

Герцеговине с 1856 по 1875 гг. 

Консульство в г. Сараево 1857-1877 

консулы секретари драгоманы кавазы курьеры 

Гильфердинг А.Ф. 

(май 1857-январь 1858) 

Ионин А.С. 

(май 1857-1862) 

Али-ага 

Вели-

ага 

(1858-

1869) 

Ристо 

Михайлович 

Ристо 

Милевич 

Щулепников Е.Р. 

(февраль 1858-май 1868). 

и.о. Иванов (конец 1864- 

нач.1865 г.) 

Кудрявцев А.Н. 

 (1862-1864) 

Иларионов Н.А. 

(декабрь 1864-сентябрь 

1866) 

? 

? 

Кудрявцев А.Н. 

(май 1868 – апрель 1877 г.) 

И.о. Якобсон В. 

(май-сентябрь 1870 г.) 

И.о. Бакунин М.М. (сентябрь 

1875) 

Якобсон В.(август 1869 

- ?) 

? 

 

Консульство в г. Мостар 1859-1875 

Консулы и вице-

консулы 

(с 1868 г.) 

секретари драгоманы курьеры 

Безобразов В.Н.  

(1859-28сентября 1866) 

и.о. Четветухин Н.Н. 

(август-декабрь 1865) 

Ионин В.С. 

(середина 1860-

1865) 

Кудрявцев А.Н. 

(лето 1862) 

 ? 

Илларионов Н.А.  

(28 сентября 1866 – 

февраль 1872) 

и.о.Кудрявцев А.Н. 

(сентябрь 1867-май 

1868 г.) 

и.о. Якобсон В. 

(май-ноябрь 1871 г.) 

 Чемберли (1869-

1872) 

(?) 

 

? 

Славолюбов Я.П. 

(1872- май 1875) 

 Енчев (1873-1875) Ристо  

Милевич 
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Приложение Б. Портреты российских консулов в Сараеве 

 
 

Портрет А.Ф. Гильфердинга. 1872 г
1
. 

  

                                                           
1
 Оригинал хранится в ГАРФ: Фотопортрет с подписью Гильфердинг // ГАРФ. Ф.1463. Оп. 1. Д. 802. 
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Портрет А.Ф. Гильфердинга (справа), В.И. Даля, П.П. Пекарского
2
 

 

  

Е.Р. Щулепников  А.Н. Кудрявцев 

 

                                                           
2
 Всемирная иллюстрация 1872 № 207. Т. 8. С. 393. 
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Приложение В. Карандашный рисунок Гильфердинга  

«Ужин у мостарского паши»
3
 

 

 

  

                                                           
3
 РО ИРЛИ РАН. Ф. 234. Оп. 4. Ед. хр. 53. Л. 19. 
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Приложение Г. Маршрут путешествия А.Ф. Гильфердинга по Боснии и 

Герцеговине в 1857 г
4
. 

 

 

                                                           
4
 Маршрут выстроен по материалам донесений, писем и путевых заметок А.Ф. Гильфердинга. 
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Приложение Д. Портрет А.С. Ионина 

 

А.С. Ионин (1837-1900)  
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Приложение Е. Стихотворное творчество А.С. Ионина
5
 

 

Средь Сараева есть дом, 

Живѐт купец в дому богато, 

А дочь его всѐ под окном 

Сидит и [всѐ пылает] златом, 

Сидит она в своей светлице, 

Поѐт и шьѐт весь день деньской, 

И весело бы жить девице, 

Лилось бы счастье к ней одной, 

Да полюбился ей несчастной 

Красавец дивный, да бедняк... 

Холодный ветер день [ненастный], 

И он, одетый кое как, 

Всѐ под окном еѐ печально 

Сидит и грустно так поѐт – 

«Уйти мне лучше в путь бы дальний, 

Да сил расстаться не даѐт, 

Зачем мне молодость и сила, 

[Зачем мне жизнь и красота], 

Зачем меня ты полюбила, 

Я горемыка-сирота». 

 

Но вот ворота отворяют, 

Из них идѐт отец старик, 

И горемыку прогоняют, 

Ему во след и брань и крик 

девица плачет [не уѐмно] 

И хочет уморить себя, 

Да видно не умрѐт любя... 

 

Вечѐр в тот день пришли к ней сваты 

От жениха от старика, 

Подарки принесли богаты, 

И шѐлк и [бархат] и меха. 

У девы разгорелись глазки, 

                                                           
5
 Стихотворения Ионина А.С. Черновики. Б.д. // ГАРФ. Ф. 939. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 5-7об. 
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И думает уже она: 

Зачем мне и красавца ласки, 

Когда в шелку я убрана. 

А завтра в церкви обвенчалась, 

И стала старика женой, 

Да лишь не долго потешалась,  

Стал бить еѐ старик блажной. 

 

 Стоит берѐза пред зарѐю, 

На ней алмазная роса, 

Но солнце станет над землѐю, 

Зажжѐт лучами небеса, 

Восток зардеется блистая, 

И высохнет роса ночная... 

 

Девица плачет над могилой, 

Где мать еѐ погребена 

Вдруг слышит шорох – это милый 

И в миг в объятиях она 

Любовь девичья сушит слѐзы, 

Как солнце росу на листах берѐзы
6
 

 

  

                                                           
6
 Приведена одна из версий стихотворения 
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 Приложение Ж. Сочинения А.Ф. Гильфердинга на страницах 

 «Русской беседы» 

год том Статья Раздел страницы 

1856 

 

1 Неизданное сведение 

современника о Владимире 

Святом и Болеславе Храбром 

Науки 1-34 

1 Народное возрождение 

Сербов-лужичан в Саксонии 

Смесь 1-35 

1 О русской литературной 

деятельности в Галиции 

Смесь 36-41 

2 Юго-славянские рассказы Смесь 29-56 

4 Известие из Нижних –Лужиц Смесь 127-128 

1857 1 Письмо из Белграда  Смесь 89-93 

1 О всеславянском словаре г. 

Шумавского: (Письмо к А.С. 

Хомякову) 

Смесь 94-96 

1858 

 

1,2,3,4 Босния, путевые заметки Смесь 54-76, 65-92, 

64-97, 51-80 

1 Предисловие св. Кирилла, 

просветителя Славянского к 

переводу Евангелия  

Науки 108-116 

3 Босния в начале 1858 г. Приложение 1-58 

1859 

 

2 Греческая служба Св. 

первоучителям славянским и 

житие Св. Наума Болгарского 

Науки 127-144 

3,4 Письма об истории Сербов и 

Болгар 

Науки 105-160, 113-

186 

5 Дух народа Сербского Йоана 

Хаджича 

Критика 1-10 

1,2 Босния, путевые заметки  Смесь 99-138,57-104 

1860 1 Историческое право 

хорватского народа 

Смесь 1-14 

2 Чем поддерживается 

православная вера у южных 

славян? 

Смесь 1-28 

2 Венгрия и Славяне Критика 1-42 

2 О филологической 

деятельности покойного А.С. 

Хомякова 

в память об 

А.С. 

Хомякове 

47-54 
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Приложение И. Стихотворения Ф.И.Тютчева, посвящѐнные  

А.Ф. Гильфердингу 

Гильфердингу А.Ф.
 7
 

Спешу поздравить. Мы охотно 

Приветствуем ваш неуспех, 

Для вас и лестный, и почетный, 

И назидательный для всех.  

 

Что русским словом столько лет 

Вы славно служите России, 

Про это знает целый свет, 

Не знают немцы лишь родные…  

 

Ох, нет, то знают и они; 

И что в славянском вражьем мире 

Вы совершили, — вы одни, — 

Все им известно — inde irae!.. 

 

Во всем великом этом крае 

Они встречали вас не раз, 

В Балканах, Чехах, на Дунае, 

Везде, везде встречали вас.  

 

И как же мог бы без измены, 

Высокодоблестный досель, 

В академические стены, 

В заветную их цитадель,  

 

Казною русской содержимый 

Для этих славных оборон, 

Вас, вас впустить — непобедимый 

Немецкий храбрый гарнизон? 

1869 год. 

 

                                                           
7
 Полное собрание сочинений Ф.И. Тютчева. СПб., 1913. С. 216. 
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Памяти А.Ф. Гильфердинга
8
 

 

Он родом был не славянин,  

Но был славянством всем усвоен; 

Он делом доказал, что в поле и один 

Быть может доблестный и храбрый воин! 

1872 год. 

  

                                                           
8
 Полное собрание сочинений Ф.И. Тютчева. СПб.,1913. С. 226. 
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Приложение К. Стихотворение, посвящѐнное А.Д. Блудовой 

 

Россия 

(посвящается гр. А.Д. Блудовой)
9
 

Люблю я русскую страну, 

Люблю еѐ крещенский холод, 

Всѐ также в ней, как в старину 

Народ душою вечно молод! 

Широко-вольна, как всегда, 

Родная, чудная природа, 

И без неѐ бы никогда 

Не быть единству у народа. 

Не пошатнут твердынь России 

Ни козни тайные врагов, 

Ни нам враждебные стихии 

Злорадных чуждых пришлецов. 

Наш русский дух – вот наша сила, 

И этой крепкою стеной 

Земля родная оградила 

Себя от мести вековой. 

Он нам родной от колыбели, 

В любви он к «Белому Царю» 

К отчизне, вере и на деле 

Он показал нам жизнь свою 

Когда нам родственное племя 

Подвластных Турции славян, 

Чтоб свергнуть тягостное бремя, 

Терпели зверства мусульман. 

Повсюду слышались проклятья… 

И братья родственной земли 

Им от души и без изъятья 

Все помогали, чем могли. 

                                                           
9
 Стихотворение (автограф) С.М. «Россия», посвящѐнное гр. Блудовой Антонине Дмитриевне. Б.д. // РГАДА. Ф. 

1274. Оп. 1. Ед. хр. 2805. 
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Но лишь родною обагрились 

Нам кровью чуждые поля, 

Как шумно все зашевелились 

И встала русская земля. 

И от Карпатов до Урала, 

И от Онеги до Днепра 

Земля родная задрожала 

от задушевного «ура»! 

И скоро цепью боевою 

Был южный край наш окружѐн, 

И, как в затишье пред грозою, 

[Умолкло] все со всех сторон. 

                                                            С.М. 
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Приложение Л. Портреты русских общественных деятелей 

 

  

 

А.Д. Блудова (1813-1891) 

 

М.Ф. Раевский (1811-1884) 

 
 

 

Н.А. Попов (1833-1892) 

 

И.С. Аксаков (1823-1886) 
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Приложение М. Здание аптеки Йована Дреча в г. Цетинье
10

 

 

 

  

                                                           
10

 Голицын Д.П. (Муравлин). У синя моря: путевые очерки Черногории и Далматинского побережья. СПб., 1898. 



18 
 

Приложение Н. Портреты сербских деятелей 

 

  

 

Митрополит Михаил (1828-1898) 

 

 

Йован Ристич (1831-1899) 

 

  
 

Милан Миличевич (1831-1908) 

 

Антоние Хаджич (1831-1916) 

 

 



19 
 

  
 

Матия Бан (1818-1903) 

 

Стака Скендерова (1830-1891) 

 
 

Лука Вукалович (1812-1873) 

 

Василий Пелагич (1838-1899) 
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Приложение П. Статистические данные о населении Боснии и 

Герцеговины 

 

Население Боснии по переписи 1851-1855 гг. в редакции Гильфердинга
11

 

санджак нахия Число 

домов 

Христианских 

жителей 

мужского 

пола 

Число 

домов 

Магометанских 

жителей 

мужского пола 

Сараевский 

Сараево 2002 7850 3787 10565 

Рогатица 482 1910 951 4526 

Высоко 1398 4275 1218 6496 

Фойница 1306 4416 668 2810 

Неретва 326 510 504 2147 

Травницкий 

Травник 1345 5802 1438 4993 

Зеница 728 2824 1512 5277 

Скопле 

(Прусац) 

2209 8589 1507 5172 

Яйце 2237 9943 1002 3340 

Езеро  

(Гюльхиссар) 

1420 6789 292 1107 

Гламоч 692 3251 224 806 

Ливно 

(Хлевно) 

2219 9367 512 1708 

Прозор 

(Рама) 

516 2298 452 1702 

Банялукский 

Банялука 8241 39818 1897 5316 

Дервент 3472 12718 498 1731 

Тешан 2556 9413 2003 6283 

Бихачский 

Бихач 1347 7631 1714 6865 

Крупа 620 3945 1072 4500 

Новый 1029 5901 351 1703 

Дубица 625 3044 222 805 

Приедор 1243 6134 740 2555 

Козарац 697 4117 493 1857 

Иваньска 

(Ново село) 

1553 8581 571 2180 

Старый 

Майдан 

941 4608 630 2498 

Ключ 597 2398 621 2445 

                                                           
11

 Гильфердинг А.Ф. Босния в начале 1858 года // Собрание сочинений А. Гильфердинга. Т.3. М.: Издание Д.Е. 

Кожанчикова, 1873. С.283-284. 
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Петровац 

(Острожац) 

397 2902 2155 9525 

Зворничский 

Тузла 

дольная 

1006 3555 3076 10089 

Тузла горная 117 781 944 2896 

Зворник 1612 5228 1726 5324 

Биелина 3537 10760 1541 4284 

Брчко 1151 4822 643 2388 

Градашац 6896 20117 1747 16002 

Маглай 1623 6023 960 3359 

Кладань 191 788 518 1640 

Сребреница 1616 6951 1702 6942 

Нови-

Пазарский 

Нови-Пазар 771 4260 1856 5952 

Трговиште 618 2622 1562 6068 

Митровица 360 1026 367 1491 

Бахор 687 2695 1365 4802 

Сеница 381 1955 467 1813 

Новая Варош 1282 5761 333 1837 

Вышеград 363 1173 694 2477 

Население Боснии по переписи 1850-1851 гг. в редакции Паско Васы 

Эфенди
12

 

 

санджак нахия Христиан 

мужского 

пола 

Магометан 

мужского 

пола 

Евреи 

мужского 

пола 

Цыгане 

мужского 

пола 

Сараевский Сараево 7850 10565 857 187 

Рогатица 1910 4526 - 66 

Высоко 4275 6496 - 62 

Фойница 4416 2810 10 29 

Неретва 510 2147 - 58 

всего 45705 18992 25444 867 402 

Травницкий Травник 5802 4993 163 73 

Зеница 2824 5277 11 85 

Скопле 

(Прусац) 

8589 5172 - 277 

Яйце 9943 3340 - 121 

Езеро  

(Гюльхиссар) 

6789 1107 - 12 

Гламоч 3251 806 - - 

                                                           
12

 Pasko Vasa-efendija. Bosna I Hercegovina za vreme misije Dževet-efendije. Banja-Luka: Besjeda, 2011. S. 28-29. 
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Ливно 

(Хлевно) 

9367 1708 - 63 

Прозор 

(Рама) 

2298 1702 - 5 

всего 73748 48863 24111 174 636 

Банялукский Банялука 39818 5316 - 231 

Дервент 12718 1731 - 164 

Тешан 9413 6283 - 79 

всего 75754 61949 13331 - 471 

Бихачский Бихач 7631 6865 - 26 

Крупа 3945 4500 - 39 

Новый 5901 1703 - 34 

Дубица 3044 805 - 73 

Приедор 6134 2555 - 49 

Козарац 4117 1857 - 21 

Иваньска 

(Ново село) 

8581 2180 - 8 

Старый 

Майдан 

4608 2498 - - 

Ключ 2398 2445 - 32 

Петровац 

(Острожац) 

2902 9525 - 46 

всего 84522 49261 34933 - 328 

Зворничский Тузла 

дольная 

3555 10089 - 57 

Тузла горная 781 2896 - 379 

Зворник 5228 5324 - 341 

Биелина 10760 4284 - 277 

Брчко 4822 2388 - 216 

Градашац 

(Грачаница) 

20117 16002 - 533 

Маглай 6023 3359 - 88 

Кладань 788 1640 - 9 

Сребреница 6951 6942 - 440 

всего 119288 64030 52918 - 2340 

Нови-

Пазарский 

Нови-Пазар 4260 5952 33 66 

Трговиште 2622 6068   

Митровица 1026 1491 - 26 

Бахор 2695 4802 - 50 

Сеница 1955 1813 - 18 

Новая Варош 5761 1837 - 142 

Вышеград 1173 2477 - 75 

всего 45425 20492 24440 33 460 
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Население Герцеговины по переписи 1850-1851 гг. в редакции Паско Васы 

Эфенди
13

 

 

срез Мусульмане 

муж. 

Христиане 

муж. 

цигане всего 

Мостар 3795 9001 111 12907 

Гацко 2060 6230 89 8379 

Никшич 1791 2479 13 4283 

Плевля 2845 3760 - 6605 

Благай 946 570 16 1529 

Коница 799 1787 40 2636 

Любушка 1275 7577 26 8878 

Столац 1775 6294 128 8197 

Колашин 2570 1688 28 4286 

Невесинье 1383 5263 64 6710 

Требинье 3132 8314 158 11604 

Дувно 665 2511 33 3210 

Приеполе 1867 4076 62 6005 

Фоча 7740 3636 151 11527 

Чайнице 3313 1620 117 5050 

Всего 36846 64806 1035 102687 

 

Статистические данные о населении Боснии и Герцеговины прусского 

консула Блау в 1860- е гг.
14

 

Категория 

населения 

Босния Герцеговина Нови-

Пазар 

Мусульман 444505 

Католиков 171764 

Православных 431201 

евреев 3759 

цыган 10798 

Итого 780426 147770 119703 

Всего 1035837 и 25190 войс. 

 

 

                                                           
13

 Ibid. S. 64. 
14

 Военно-статистический сборник на 1868 год. Выпуск II. Италия, Испания, Португалия, Щвейцария, Бельгия, 

Голандия, Дания, Швеция с Норвегией, Греция, Турция и вассальные владения. СПб., 1868. С. 194. 
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Статистические данные о населении Боснии и Герцеговины австрийского 

капитана Тёммеля в 1860- е гг.
15

 

 

Категория 

населения 

Босния Герцеговина Нови-Пазар 

Мусульман 325020 56000 61150 

Католиков 136287 49217  

Православных 390460 101348 79948 

Евреев 2145 65 95 

Цыган 7890 1340 807 

Итого 861802 207970 142000 

Всего 1211772 

 

Статистические данные о населении Боснии и Герцеговины австрийского 

капитана Роскевича в 1860- е гг.
16

 

 

Категория 

населения 

Босния Герцеговина Нови-Пазар 

Мусульман 300000 55000 23000 

Католиков 122000 42000 - 

Православных 360000 130000 100000 

Евреев 5000 500 200 

Цыган 9000 2500 1800 

Итого 796000 230000 125000 

Всего 1151000 

  

                                                           
15

 Там же. 
16

 Там же. 
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Приложение Р. Список фотографий, представленных в альбоме 

П.П. Пятницкого. 

 

фото Описание 

1 Монастырь Кассиерово. Церковные вещи: кадило (кадильница), блюдо 

для освящения хлебов (пятихлебница), деревянный крест, отделанный 

серебром в Сараеве, Панагия серебряная складная с изображением 12-

ти праздников, работа Банянского мастера XVIIст. 

2 Монастырь Кассиерово. Церковные вещи: Евангелие, обложенное 

серебром в позднейшее время; потир, крест, мощехранительница с 

мощами архидиакона Стефана и животворящим древом. 

Священнический пояс кожаный с серебряными украшениями 

3 Монастырь Кассиерово. Церковь, весьма оригинальной архитектуры, 

от древности приходящая уже ветхость и стенная живопись 

совершенно уничтожилась. Колокольня пристроена в 1864 году 

4 Герцеговина. Монастырь Кассиерово. Общий вид монастыря, 

построенного народом Банянского племени во времена Неманичей XII 

столетия 

5 Группа монахов с игуменом монастыря Кассиерово 

6 Герцеговина. Учитель и ученик Банянской школы Кассиеровского 

монастыря 

7 Монастырь Дужи. Церковь построена во время Успения. Богородицы 

в 1861 году. Церковь очень бедна; образа новейшей живописи 

8 Герцеговина. Монастырь Дужи. Общий вид монастыря, построенного 

после разрушения монастыря Твердош, находящегося в Треиенском 

округе в Шумах, между горами Илиною и Влащицею 

9 Монастырь Дужи. Церковные вещи. Потир, блюдо для освещения 

хлебов (пятихлебница), арохранительница и мощехранительница с 

мощами и животворящим древом. Вещи перенесены из монастыря 



26 
 

Твердош. Работы Сараевской XVI столетия 

10 Мелентий Перович, игумен Дужского монастыря 

11 Монстырь Житомыслич. Образ Иоана Крестителя с изображением 

всей его жизни 

12 Монастырь Житомыслич. Стенная фреска, изображающая основателя 

монастыря Милослава Милорадовича, держащего в правой руке 

Церковь, в левой посох. Над головою надпись: «Милослав, Спахия» 

13 Монастырь Житомыслич. Образ: распятие Спасителя с положением во 

гроб. От ветхости образ во многих местах треснул 

14 Монастырь Житомыслич. Аналой (налоня) семигранный с 

перламутровой и слоновой кости инкрустацией. На верхнем медном 

обруче из надписи видно, что работан в Сараеве в ЗЕСД году 

15 Герцеговина. Виды близ монастыря Житомыслич 

16 Монастырь Житомыслич. Ковчег (дарохранительница) серебряный в 

виде церкви с кипарисными в окнах изображениями Ликов Святых 

17 Герцеговина. Монастырь Житомыслич. Общий вид монастыря, 

построенного во 2ой половине XVI столетия Милославом 

Милорадовичем, известным в летописях под именем «Храбрени» 

18 Монастырь Житомыслич. Церковь, сооружена во второй половине 

XVI столетия во имя Благовещения Пр. Богородицы, с пристроенною 

в позднейшее время деревянною колокольней 

19 Монастырь Житомыслич. Монашеские кельи. Доска (клепало) 

привешенная на цепях заменяла колокола, когда не дозволялось их 

иметь христианам при церквях 

20 Монастырь Житомыслич. Церковные вещи: Лампады серебряные 

филограновой работы с изображением св. ликов; мощехранительница 

серебряная чеканной работы; блюдо для освещения хлебов 

(пятихлебница) стремя чашами. Работано в Сараеве XVI столетия 

21 Монастырь Житомыслич. Кресты, кипарисного дерева, обложены 
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позолоченным серебром с каменьями. Работано в Сараеве в XVI 

столетии 

22 Монастырь Житомыслич. Церковные вещи: Кадило (кадильница) 

серебряное, крышка которого изображает пять церковных глав с 

крестами. Из надписи видно что «кадило раба Божия Джуры 

Храбрени». 2 лампады филограновой работы 

23 Монастырь Житомыслич. Верхняя и нижняя сторона оклада 

Евангелия, печатанного в Москве при царе Алексее Михайловиче в 

1661 году. Обложено по бархату серебром с позолотой и каменьями в 

Сараеве монахом Висарионом 

24 Монастырь Житомыслич. Церковное блюдо XV столетия, с 

изображением Адама и Евы с надписью в круг. 

25 Монастырь Житомыслич. Стойка (столица) употребляемая в церквях 

для молящихся, с подъѐмной скамьѐй, для сидения 

26 Монастырь Житомыслич. Иконостас голубого цвета с резьбой 

позолоченной и частью окрашенной краской. Царские врата резные, 

малого размера. Местные образа старинной живописи и от ветхости с 

едва заметными изображениями 

27 Герцеговина. Сельские священник – монах (калуджер) монастыря 

Житомыслич, отправляющийся с требой 

28 Монастырь Пивы. Церковные вещи: два Евангелия, кресты и образки, 

работы пивских монахов в XV ст. 

29 Монастырь Пивы. Церковные вещи: Евангелие серебряное 

вызолоченное, работы пивского мастера села Драмешина XV ст.; 

ковчег (дарохранительница) работы бывшего монаха Феодосия, XVст.; 

кадило на цепях, употреблявшееся в большие праздники и кадило с 

плоской ручкой, работы пивского монаха 

30 Монастырь Пивы. Фреска. Образ св. Георгия 

31 Монастырь Пивы. Фреска. Образ св. Симона Мироточивого 
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32 Монастырь Пивы. Часть стенной живописи в алтарной нише: св. 

Николай, св. Афанасий, Григорий Армянский 

33 Монастырь Пивы. Церковные входные двери, местной работы, 

инкрустированные из различного дерева, кости и перламутра. Над 

дверями фреска образ Спасителя 

34 Монастырь Пивы. Церковь оригинальной архитектуры, очень 

большая, все стены исписаны фрескою, весьма хорошо 

сохранившейся. По одной стороне входных дверей портрет, 

основателя патриарха Петра, с другой стороны брата его, Пивского 

паши (мусульманина) 

35 Герцеговина. Монастырь Пивы. Общий вид монастыря, построенного 

при источнике Пивы в 1563 г. пивским патриархом Петром 

36 Монастырь Пивы. Образ Божьей матери. Стенная живопись в куполе 

нал алтарѐм, заменяющая запрестольный образ 

37 Монастырь Пивы. Священник и воевода Жарко 

38 Группа монахов и игумен Пивского монастыря 

39 Монастырь Добричево. Образ Богородицы, писанный в Сараеве XVII 

столетия 

40  Монастырь Добричево. Церковные вещи: запрестольный образ 

перламутровый резной; верхняя часть обломана во время нападения 

турок; кадило XVII ст. Сараевской работы; Омофор архиерейский 

малинового бархата с серебряными украшениями, священнические 

пояса с золотой отделкой, серебряная мощехранительница с мощами: 

рука архидиакона Стефана в бархатной перчатке (рукавице) с золотым 

нарукавником.  

41 Герцеговина. Монастырь Добричево. Общий вид монастыря, 

находящегося на реке Требишнице, построенного во времена 

Неманичей XII ст., что видно и по церковной живописи. Церковь 

сооружена во имя Введения во храм Пр. Богородицы 
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42 Герцеговина. Селяк и селячка. Пивского племени 

43 Герцеговина. Сотник – Юс Баша - Пивлянин 

44 Герцеговина. Сельский священник и селяки Пивского племени 

45 Герцеговина. Селяки Банянского племени 

46 Герцеговина. Женщина и девушка Банянского племени 

47 Герцеговина. Сельский дом Банянского племени, села Реповича 

48 Герцеговина. Селяки Банянского племени. Одежда Банян отличается 

от общей герцеговинской только серебряной кованной отделкой на 

передней части куртки и шапкой (черногорской), малинового цвета с 

чѐрным шѐлковым околышем и черногорским гербом. Баняне, как 

племя, не признающее турецкой власти, не носят фесок 

49 Герцеговина. Группа Селяков Банянского племени 

50 Герцеговина. Селяки Банянского племени 

51 Герцеговина. Селяк-староста (кнез), Шумского села, в праздничной 

сельской одежде 

52 Герцеговина. Селячки шумского племени, Требинского округа, в 

праздничной одежде 

53 Герцеговина. Селячки. Общий костюм замужних женщин и девушек 

не имеет особенного различия, исключая фесок, которые девушки 

носят гораздо выше и большей отделкой кафтанов пѐстрой шерстью и 

жетонами. На руках девушки колец не носят 

54 Герцеговина. Стреляющий из-за камня, изображает общепринятый 

способ стрельбы во время войны, когда, скрываясь за камни, кладут 

феску у ног и тем обманывают стреляющих в них 

55 Герцеговина. Домашняя посуда. Деревянная резная тумба вышиной в 

12 вершк. На которую кладѐтся большой поднос (тевсия), 

находящийся на заднем плане картины – заменяет стол. Посуда вся 

металлическая, лужѐная с чернью, салфетка общая – всегда пѐстрая, 

называется затрапезная, ложки (кашика) деревянные с оловянной 
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насечкой. Фарфоровый сосуд – заздравный кубок (чаша с поклонцем), 

маленькие чашки с серебряными подставками филограновой работы 

(финжаны) в которых пьют кофе, кувшин с тазом (имбрик) для 

умывания рук 

56 Герцеговина. Оружие. Собрание сербского оружия, употребляемого во 

всех племенах с весьма красивой отделкой из серебра и перламутра 

57 Герцеговина. Селяки и селячка. Общая мужская одежда состоит из 

куртки тѐмного цвета с малиновой отделкой, подкуртник красный с 

золотом; шаровары тѐмно синие. Кожаный кушак (подпашан) для 

оружия красный. На ногах пѐстрые чулки (чарапы) и плетѐные из 

кожи башмаки (опанки). На голове фес малиновый с чѐрной кистью 

(китой) зимой обвивается красной шалью. Женская одежда: белый 

суконный кафтан с отделкой на груди из пѐстрой шерсти. Шерстяной 

пѐстрый фартук; на шее несколько ниток с серебряными жетонами, а 

на голове феска с монетами, покрытая белым полотном 

58 Турки-селяки в Герцеговине 

59 Босния. Девица-горожанка (12-ти лет) 

60 Босния. Девица-горожанка (18ти лет) 

61 Босния. Горожанин-старик, в общем гражданском боснийском 

костюме 

62 Босния. Горожанин-босняк, в купеческом костюме 

63 Босния. Священник Савва, учитель сараевской школы
17

 

64 Босния. Образ на мраморе весьма древний; сохраняющийся в 

семействе старинного сербского рода в Сараеве. Живопись 

итальянская изображающая Поклонение Волхвов 

65 Босния. Народный певец-бандурист, известен в Боснии как народный 

композитор -певец 

66 Босния. Молодая женщина–горожанка, в праздничном парадном 

                                                           
17

 Савва Косанович (1839-1903) - будущий дабробосанский митрополит (1881-1885). 
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костюме 

67 Босния. Старуха с прялкой 

68 Босния. Католический священник, в национальном боснийском 

костюме 

69 Молодая девушка боснийской Крайны 

70 Замужняя женщина Боснийской крайны 

71 Горожанин Боснийской Крайны 

72 Селяк-босняк 

73 Замужняя женщина–селячка в Боснии 

74 Бим-баша–турецкий офицер 

75 Турок-османлия в Боснии 

76 Араб-босняк 

77 Турецкая девушка 

78 Турок-босняк 

79 Дервиш–турецкий монах 

80 Селяк-босняк18 

 

  

                                                           
18

 Составлено по: Фотографический сборник церковных древностей и типов славян европейской Турции. 

Герцеговина и Босния 1867 года П. Пятницкого. 
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Приложение С. Фотографический сборник церковных древностей и типов 

славян европейской Турции. Герцеговина и Босния 1867 года П. 

Пятницкого. Снимки. 

Герцеговина. Монастырь Житомыслич 

 

 

 



33 
 

 

Монастырь Житомыслич. Монашеские кельи 
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Герцеговина. Сельский священник. Монастырь Житомыслич 
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Монастырь Дужи 
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Мелентий Перович. Игумен Дужского монастыря 
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Герцеговина. Монастырь Кассиерово 
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Герцеговина. Монастырь Пива 
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группа монахов и игумен Пивского монастыря 

 

священник и воевода Жарко 
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Сельский священник и селяки Пивского племени 

 

сотник Юс-баша пивлянин 
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Баняне 

 

Группа селяков Банянского племени 

 

Учитель и ученик банянского племени 
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Герцеговина. Селяки и селячка 

 

Герцеговина. Стреляющий из-за камня 
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Турки-селяки в Герцеговине 

 

Герцеговина. Селячки. Общий костюм замужних женщин 
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Бим-баша турецкий офицер Араб-босняк 

  
Дервиш - турецкий монах Турок-османлия в Боснии 
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Турок-босняк Герцеговина. Селяк-староста 

Шумского села 

  
Селяк-босняк Босния. Католический священник 
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Босния. Горожанка лет 18-ти Босния. Женщина-горожанка в 

праздничном костюме 

  
Замужняя женщина Боснийской 

Крайны 

Босния. Старушка с прялкой 
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Молодая девушка 

боснийской Крайны 

Горожанин-босняк в купеческом 

костюме 

  
 

Горожанин боснийской Крайны Босния. Народный певец-бандурист 
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Приложение Т. Список митрополитов Боснии и Герцеговины 

 в 1856–1878 гг. 

 

Митрополиты
19

 

Дабробосанская митрополия: 

Прокопий: 1852-1855 

Дионисий I: 1856-1860 

Игнатий II: 1861-1868  

Дионисий II Илиевич: 1868-1871 

Пассий :1871-1880 и Антим: 1873-1880 

 

Герцеговинско-захумская митрополия 

Григорий:1854-1860 

Прокопий:1863-1875 

Игнатий: 1875-1887 

 

Зворницко-тузланская митрополия 

Агатангел:1848-1861  

Дионисий: 1861-1865 

Дионисий II Илиевич: 1865-1868 и 1872–1891 

Пассий: 1868-1871 

  

                                                           
19

 Давидовић С. Српска православна црква у Босни и Херцеговини (од 960 до 1930.). Шабац: Бели анёело, 2002. 

С. 58. 
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Приложение У. Список сараевских пашей в 1856–1878 гг. 

 

Сараевские паши
20

 

Решид Мехмед - паша: с 26 октября 1856 г. 

Кайни Мехмед - паша: с 1 июля 1858 г. 

Калканделенли Акиф Мехмед - паша: с18 по 27ноября 1858 г. 

Кайни Мехмед-паша : с 27 ноября 1858 г. (второй раз) 

Осман Мазхар - паша Сулейманпашич
21

: с 10 июня 1859 г.  

Топал Шериф Осман - паша: с 18 декабря 1861 г. 

Омер Февзи - паша: с 21января 1869 г.  

Топал Шериф Осман - паша: с 17 ноября 1869 г. (второй раз) 

Сафвет - паша: с 19 мая 1869 г. 

Акиф Мехмед - паша: с 27 апреля 1871 г. (второй раз) 

Мехмед Асим паша: с 10 сентября 1871 г.  

Мехмед Рашид паша: с 23 августа 1872 г.  

Мустафа Асим - паша: с 7 ноября 1872 г. 

Мехмед Акиф - паша: с 27 ноября 1873 г. (третий раз) 

Лофчели Дервиш Ибрагим - паша: с 6 апреля 1874 г. 

Ахмед Хамди - паша: с 4 сентября 1875 г. 

Реуф - паша Черкес Абди - паша - заде: с 30 октября 1875 г. 

Йенишехирли Ибрагим - паша: с 6 января 1876 г. 

Мехмед Назиф - паша: с 7 июля 1876 г. 

Ускударли Ахмед Мажар (Мазхар) - паша: с 18 мая 1877 г. 

  

                                                           
20

 Muvekkit Salih Sidki Hadžihusenović. Povijest Bosne. Knj. 2. Sarajevo: El-Kalem , 1999. S. 1068–1297. 
21

 Родом из Боснии 



53 
 

Приложение Ф. А.Ф. Гильфердинг. Биографическая справка  

(по материалам русских архивов). 

 

Александр Фѐдорович Гильфердинг родился 2 июля 1831 г. в семье 

Фѐдора Ивановича и Амалии Яковлевны, урождѐнной де-Витте
22

.  

Фѐдор Иванович Гильфердинг (1798–1864) был родом из Москвы, по 

вероисповеданию он был католиком и происходил из дворян
23

. Известно, что в 

1815 г. Фѐдор Иванович окончил курс обучения в благородном пансионе при 

Московском университете со званием студента, затем посещал лекции, но в 

двадцатилетнем возрасте по собственному прошению был уволен для того, 

чтобы в 1819 г. поступить на службу в министерство иностранных дел. С этим 

ведомством и будет связана вся его последующая жизнь. В молодости 

Гильфердинг подружился с русским поэтом Дмитрием Владимировичем 

Веневитиновым и Алексеем Степановичем Хомяковым
24

. Вероятно Фѐдор 

Иванович ввѐл сына в круг славянофилов.  

Фѐдор Иванович более известен как государственный деятель, сотрудник 

министерства иностранных дел. Его служебную биографию можно 

                                                           
22

 Существуют различные версии о происхождении рода Гильфердинг, говорят о саксонских, венгерских, 

еврейских корнях семьи. В русском биографическом словаре Половцева есть заметка об Иване Фѐдоровиче 

Гильфердинге (1771-1836). Сообщается, что происходил он из венгерских дворян католического 

вероисповедания. Во времена царствования Елизаветы Петровны в Россию переселился его дед. Возможно, это 

был придворный балетмейстер в Вене Иосиф Гильфердинг, которого в 1759 г. по желанию русской 

императрицы Елизаветы прислали от Венского двора в Россию для «улучшения русского балета и введения в 

нѐм «нового курса»». Он поставил в России около 20 балетов и танцев, в некоторых из них сам принимал 

участие. В балете «Ацис и Галатея» главные роли исполняли Пѐтр Бирон, графиня Циверс и 10-летний царевич 

Павел Петрович. В 1764 г. Иосиф Гильфердинг взял отпуск и уехал в Вену, оттуда он прислал прошение об 

увольнении. О его дальнейшей судьбе ничего неизвестно. Также в русской истории известно имя Фридриха 

Гильфердинга. Известно, что в Россию он прибыл во времена правления Екатерины II. Был известен как гравѐр 

и живописец, и вероятно он же был придворным театральным машинистом. Фридрих превратился в Фѐдора. 

Возможно, он и есть отец Ивана Фѐдоровича Гильфердинга (1771-1836). О последнем также известно немногое. 

Иван Фѐдорович родился 28 марта 1771 г. Учился в Московском университете. В 1790 г. был произведѐн в 

студенты. С 1 апреля 1791 г. состоял на военной службе сержантом в Азовском мушкетѐрском полку. Во время 

польской компании 1794 г. участвовал в сражениях при Крупчицах, Бресте, Кобылке, штурме Праги. В конце 

октября был произведѐн в прапорщики. В ноябре 1795 г. назначен полковым адъютантом. 5 декабря 1796 г. 

уволился со службы по болезни в чине подпоручика. 16 апреля 1797 г. Иван Фѐдорович сменил род 

деятельности, он стал учителем немецкого языка в Московском университете. Его супругой была Виктория 

Матвеевна Ге (предположительно годы жизни: 1775-1852). В период с 1806 по 1816 гг. Иван Фѐдорович 

преподавал в старших классах Екатерининского института, а затем и в университетском благородном пансионе 

(с 1815 по 1824 гг.). В октябре 1821 г. был произведѐн в коллежские советники. Скончался Иван Фѐдорович 10 

октября 1836 г. и погребѐн в Москве на Введенских горах, где хоронили представителей католической и 

протестантских конфессий. 
23

 Формулярный список Гильфердинга Ф.И. // РГАЛИ. Ф. 1863. Оп. 1. Ед. хр. 23. Л. 8об. 
24

 Собрание сочинений Хомякова А.С. Т. 8. М., 1900. С. 333. 
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восстановить по формулярным спискам, свидетельствам о продвижении по 

службе и наградным документам
25

. Свою карьеру он начал в 21 год с 

должности актуариуса, затем переводчика, в 1824 г. был причислен к 

канцелярии министра иностранных дел, получив чин титулярного советника. В 

1829 г. Ф.И. Гильфердинг был секретарѐм конференции на переговорах о мире 

с Османской империей в Адрианополе. Затем был прикомандирован к генерал-

фельдмаршалу графу Ивану Ивановичу Дибичу. В ноябре 1829 г.  

Ф.И. Гильфердинг занял пост директора дипломатической канцелярии Дибича, 

с которым оказался в польских землях, где все силы Российской империи были 

брошены на решение польского вопроса. Позже продолжил работу в 

канцелярии при Иване Фѐдоровиче Паскевиче. Во время Венгерской кампании 

1849 г. Гильфердинг возглавил канцелярию действующей армии, затем получил 

должность директора департамента внутренних сношений министерства 

иностранных дел России. Эту должность он занимал до 17 октября 1858 г
26

. Из-

за проблем со здоровьем ему пришлось покинуть этот пост
27

. В октябре 1858 г. 

стал сенатором, также ему было высочайше повелено присутствовать в Совете 

Министерства иностранных дел с оставлением в занимаемых должностях В 

сентябре 1862 г. Фѐдор Иванович исправлял обязанности товарища министра 

иностранных дел. С 1851 г. и до своей кончины Ф.И. Гильфердинг управлял 

Государственным архивом министерства иностранных дел. 

23 сентября 1830 г. Фѐдор Иванович женился на Амалии Яковлевне де-

Витте. В июле следующего года у него родился сын Александр. Семью 

постигло несчастье, Амалия Яковлевна скончалась. Когда именно это 

произошло неизвестно. Лучшие воспитатели, прекрасное образование, 

безграничные любовь и заботу – всѐ это Фѐдор Иванович дарил своему 

единственному сыну. Он сделал всѐ, чтобы дать ему хорошее образование. 

                                                           
25

Формулярный список Гильфердинга Ф.И. // РГАЛИ. Ф. 1863. Оп. 1. Ед. хр. 23.; Гильфердинги Александр 

Фѐдорович и Фѐдор Иванович. Свидетельства, указы и отношения о награждениях и званиях, данных за 

различные заслуги Ф. И. Гильфердингу // РГАЛИ. Ф.1571. Оп. 1. Ед. хр. 2515; Грамоты о награждении Фѐдора 

Ивановича Гильфердинга орденами и знаками отличия // РГАЛИ. Ф. 1571. Оп. 1. Ед. хр. 2514.  
26

 Очерк истории министерства иностранных дел (1802-1902). СПб.,1902. Приложение. С. 5. 
27

 А.Ф. Гильфердинг. Письма к К.С. Аксакову // РГАЛИ. Ф. 10. (Аксаковы). Оп. 4. Ед. хр. 105. Л. 5. 
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Отец оказал большое влияние на формирование личности и взглядов 

Гильфердинга-младшего. 

Александр Фѐдорович Гильфердинг, хоть, по словам Ф. И. Тютчева 

«родом был не славянин»
28

, свою душу и мысли навек отдал славянству. Одним 

из его первых учителей был педагог, славяновед Иван Иванович Паплонский 

(1819 -1885). Возможно, именно он способствовал пробуждению интереса 

Гильфердинга - младшего к славянам. В пятнадцать лет молодой человек решил 

принять православную веру. К моменту поступления в Московский 

университет Александр Фѐдорович владел древними и новыми языками, 

всерьѐз интересовался историей славян. Он прекрасно знал латынь, 

древнегреческий язык и санскрит. В 1848 г. Гильфердинг стал студентом 

историко-филологического факультета, где специализировался на изучении 

славянской филологии. Здесь произошло его сближение со славянофилами. В 

это время в университете работали такие великолепные преподаватели как 

 С.П. Шевырѐв и О.М. Бодянский. В 1848 г. один семестр для студентов читал 

лекции Виктор Иванович Григорович. Александр Фѐдорович был преданным 

поклонником этого учѐного, он восхищался его «Очерком истории путешествия 

по Европейской Турции»
29

. После отъезда Григоровича, Гильфердинг 

поддерживал с ним дружескую переписку, посылал на суд учѐному свои труды.  

Александр Фѐдорович был очень дружен с А.С. Хомяковым и семейством 

Аксаковых, особенно с Константином Сергеевичем
30

. 

В 1853 г. Александр Фѐдорович получил степень магистра славянских 

наречий, защитив диссертацию «Об отношении языка славянского к языкам 

родственным». По окончании университета был принят на службу в Азиатский 

департамент министерства иностранных дел. В 1854 г. он совершил поездку по 
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 Тютчев Ф.И. Памяти А.Ф. Гильфердинга. // Полное собрание сочинений Ф.И. Тютчева. СПб., 1913. С. 226. 
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 Григорович В.И. Очерк путешествия по европейской Турции // Ученые записки Казанского университета. Кн. 

III. 1848. 
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 Сохранились многочисленные письма А.Ф. Гильфердинга к К.С. Аксакову. См. РГАЛИ. Ф. 10. (Аксаковы). 

Оп. 4. Ед. хр. 105.  
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Северной Германии. В результате на свет появились его работы о Балтийских 

славянах
31

. 

В Азиатском департаменте Александр Фѐдорович сблизился с его 

директором, Егором Петровичем Ковалевским, который стал его главным 

наставником на дипломатическом поприще. Спустя четыре года работы в этом 

ведомстве он получил назначение на консульскую должность в Сараево. 

Ковалевский был другом отца Гильфердинга. Фѐдор Иванович сообщал ему о 

первых шагах сына на дипломатическом поприще: «Саша наконец прибыл, и по 

дороге и в городе принят был с восточным великолепием эскортов и всякого 

рода провожатых; сам выучился восточному этикету, делать и принимать 

визиты в мундире. Первые его сношения с турецкими чиновниками и 

консулами были дружественны; увидим как будет вперѐд»
32

. Молодой 

Гильфердинг с нетерпением ожидал приезда Ковалевского в Боснию, но визит 

так и не состоялся
33

. 

В 1858 г. Александр Фѐдорович покинул Сараево. С собой он увѐз 

воспитанника из г. Мостар Йована Дреча. В этот же год произошло ещѐ одно 

памятное событие в его жизни. А.Ф. Гильфердинг женился на уроженке 

Москвы Варваре Францевне Ридель
34

. Свадьба проходила в Вене, венчал 

молодых сам Карловацкий патриарх
35

. Так это событие описывает Гильфердинг 

в своѐм письме к Ковалевскому от 3 августа 1859 г.: «Отец мой уже сообщил 

Вам о благополучном окончании дела, от которого зависело моѐ счастье. 26го 

июля совершилась моя свадьба, Патриарх Карловацкий оказал нам особенное 

покровительство и сделал для нас всѐ, чего я только мог ожидать. Таким 

образом, я достиг той цели, к которой стремился так долго всей душой, и если 

достиг еѐ, – то обязан этим преимущественно Вам. Я уже говорил Вам, что 

благодеяние, которое Вы мне оказали, такое, какого человек может ожидать 
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 Гильфердинг А.Ф. История балтийских славян. Т. 1. М., 1855. 
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 Письмо Гильфердинга Ф.И. к Е.П. Ковалевскому. 16 июня 1857 г. // ОР РНБ. Ф. 356. Оп. 1. Ед. хр. 442. Л. 1, 
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 Письмо А.Ф. Гильфердинга Е.П. Ковалевскому от 26 мая 1857 г. // ОР РНБ. Ф. 356. Оп.1. Ед. хр. 176. Л. 1-2. 
34

 Судя по всему, семейства Ридель и Гильфердинг находились в дальнем родстве. 
35

 А.Ф. Гильфердинг –  Е.П. Ковалевскому // ОР РНБ. Ф. 356. Оп. 1. Ед. хр. 176. Л. 3. 
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лишь от отца родного. Теперь я могу только повторить эти слова, а никакие 

изъявления благодарности не соответствовали бы тому, чем я Вам обязан. Если 

Бог услышит молитвы жены моей и мои, то он дарует Вам долголетнюю жизнь, 

здоровье и много, много радостей»
36

.  

По окончании своей службы в Боснии А.Ф. Гильфердинг продолжил 

работу в Азиатском департаменте до 1861 г. В этот год свой пост покинул 

Ковалевский, обострились отношения Гильфердинга с А.М. Горчаковым. «Нам 

грозит новая беда: Гильфердинг, Александр Фѐдорович, выходит из 

Министерства. Он недоволен Горчаковым, который его не ценит как должно и 

не даѐт ему даже места начальника отделения, […] Чуть ли он (Гильфердинг) 

уже не вышел. Он поступает на службу в Канцелярию Государственного 

Совета по департаменту Государственной экономики» - пишет И.С. Аксаков – 

М.Ф. Раевскому в августе 1861 г.
37

. 

В 1861 г. по приглашению государственного секретаря В.П. Буткова  

А.Ф. Гильфердинг перешѐл на службу в Государственную канцелярию и 

занимал сначала должность экспедитора, а затем помощника статс-секретаря 

Государственного совета А.П. Заболотского-Десятковского. С 1861 по 1863 гг. 

работал в департаменте государственной экономии. О работе Гильфердинга в 

Государственном совете позже писал М.И. Семевский: «Обширная память, 

быстрота соображения, поразительное умение схватить сущность дела и 

изложить его ясно, возможно кратко и в то же время весьма полно – весьма 

скоро выдвинули А.Ф. [Гильфердинга] на служебном поприще […]. Сноровка и 

быстрота, с какими работал Гильфердинг, почти вошли в пословицу в тех 

департаментах государственного совета, в которых он служил: всѐ, что другим 

удавалось нередко весьма усидчивым и упорным трудом […], то из под пера 

Гильфердинга выходило как-бы шутя, просто, легко, почти без помарок...»
38

. 

В 1863 г. Гильфердинг получил приглашение Николая Алексеевича 

Милютина к участию в работе комитета по делам Царства Польского. Таким 
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образом, он продолжил деятельность своего отца. В январе 1864 г. Фѐдора 

Ивановича не стало. А.Ф. Гильфердинг вернулся к работе в департаменте 

экономики. В конце 1865 г. получил чин действительного статского советника. 

Жена подарила Александру Фѐдоровичу сына, которого назвали в честь 

деда. Когда это произошло не известно. Мальчик был очень болезненный. В 

1866 г. чета Гильфердингов направилась на юг Франции, чтобы поправить 

здоровье ребѐнка. Оттуда Гильфердинг писал Александре Васильевне 

Плетнѐвой: « [Федя] ещѐ малокровен, а для малокровного организма, как нас 

уверили, нет лучшего места, чем Ментон. Действительно, в короткое время, что 

мы здесь, Федя видимо окреп и стал менее бледен»
39

. В 1867 г. семью постигло 

несчастье, маленький Федя Гильфердинг скончался от менингита
40

. 

Параллельно со службой Александр Фѐдорович вѐл активную 

общественную деятельность. С 1868 г. возглавлял Петербургское отделение 

Славянского благотворительного комитета. В 1871 г. был избран президентом 

этнографического отделения в Географическом обществе, членом которого он 

был с 1858 г.  

Гильфердинг не оставлял и научную работу. В 1869 г. Александр 

Фѐдорович решил баллотироваться в ряды действительных членов Академии 

наук. К тому времени, он уже являлся видным славяноведом, имел множество 

научных публикаций. Однако к своему величайшему удивлению не прошѐл суд 

строго «жюри». Об этом эпизоде рассказывает дневник Александра 

Васильевича Никитенко: «второе отделение АН избрало в адъюнкты свои 

известного славянофила Гильфердинга. Общее собрание забаллотировало его. 

И вот поднялась страшная буря между славянофилами, которые осыпали 

Академию наук ругательствами. Тут немцы всему виною, то есть немцы - 

академики, которые не выбрали Гильфердинга потому будто-бы, что он ратует 

против них и отстаивает интересы славян. Тут видят целый заговор этих немцев 
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против русских»
41

. Никитенко отказался от участия в готовящемся протесте, 

так как считал это попыткой внести раздор в ряды Академии наук. По его 

сообщениям в обществе бытовало мнение, что это «происшествие» ни что иное 

как «заговор антинемецкой партии», а сам он полагал, что это рядовой случай
42

. 

Так или иначе, но Гильфердингу не посчастливилось стать действительным 

членом Академии наук. 

В 1871 г. Александр Фѐдорович заинтересовался работой Павла 

Николаевича Рыбникова
43

 и он отправился в Олонецкую губернию для сбора 

былин. Сохранились воспоминания крестьянина Касьянова, с которым 

Александр Фѐдорович познакомился во время своей поездки на русский север. 

Оказавшись по делам своего села в Санкт-Петербурге, он решил наведаться к 

господину «генералу» Гильфердингу. Там, к его большому удивлению, ему был 

оказан тѐплый приѐм: «господин приказал мне зайти к себе в покои, где сидела 

у него законная супруга Варвара Францевна, и так ласково и милостиво 

посадил подле себя. А генеральша наливала сама нам чай [...]. Но и опять я 

удивился, что генеральша сама наливает чай простому мужику…»
44

. 

Летом 1872 г. Александр Фѐдорович отправился в очередную экспедицию 

на русский север, чтобы продолжить своѐ дело по сбору былин и народных 

преданий. 7 июня он попрощался с друзьями, а на следующий день пустился в 

путь
45

. 10 июня Гильфердинг отправил письмо жене, в котором сообщал о том, 

что путешествие идѐт благополучно и он намерен его продолжить. Спустя 

несколько дней супруга получила сообщение от местного врача о кончине 

мужа. Александр Фѐдорович переправлялся через реку на трешкоте вместе с 

крестьянами. Один из пассажиров был болен тифом. Вероятно, от него и 
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заразился Гильфердинг
46

. Доктор навещал больного по 10 – 15 раз в сутки, но 

спасти не смог
47

. Жена Александра Фѐдоровича ничего не знала о болезни 

мужа. Он умер вдали от дома на руках своего слуги, который спустя несколько 

дней и сам скончался от того же недуга. 23 июня Александра Фѐдоровича 

похоронили вдали от близких и друзей в Каргополе
48

. Однако по просьбе вдовы 

тело слависта перевезли в Петербург 4 июля 1872 г. на пароходе «Царь». В 

Петербурге его встречала и провожала в последний путь толпа родных и 

знакомых. Ректор Санкт-Петербургской духовной академии Хрисанф произнѐс 

прощальную речь. О Гильфердинге он говорил как о крупнейшем учѐном, 

который своим словом побудил народную мысль, был поборником 

национальных стремлений и пал жертвой любви к науке
49

. Александр 

Фѐдорович был похоронен кладбище Новодевичьего монастыря. 

Варвара Францевна участвовала в подготовке издания и распространении 

третьего и четвѐртого томов собрания сочинений мужа, «Онежских былин»
50

. 

Варвара Гильфердинг в 1873-74 гг. обращалась к Н.А. Попову, с просьбой 

разослать в память о покойном супруге его последние труды разным 

общественным деятелям
51

. В этом списке И.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин,  

О.М. Бодянский, Д.А. Хомяков, М.П. Погодин, княгиня Щербатова, княгиня 

Черкасская. В 1898 г. Варвара Гильфердинг находилась в Ялте, 23 августа она 

отправила письмо Д.А. Милютину: «Многоуважаемый Граф Дмитрий 

Алексеевич, помня любовь и уважение к Вам моего покойного мужа […], 

считаю приятным долгом поздравить Вас с Монаршею милостью и пожелать 

Вам от души здоровья и всего наилучшего. Глубокоуважающая Вас  

В.Ф. Гильфердинг»
52

. Больше о супруге Гильфердинга ничего не известно. 
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