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ББК 81.2-3/79.3 УДК 80:930.25  М. Ю. Киселев, кандидат исторических наук, руководитель Центра учета и обеспечения сохранности  документов Архива Российской академии наук kiss_ran@mail.ru  ЛИЧНЫЕ ФОНДЫ УЧЕНЫХ ФИЛОЛОГОВ  В АРХИВЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  В статье представлена информация о составе и содержании документов личных фондов ученых филологов, хранящихся в Архиве Российской академии наук: Н. М. Каринского, Д. Н. Ушакова, Г. Э. Зенгера, Ф. Е. Корша, Н. И. Новоадского, С. И. Соболевского. Сведения являются частью значительного комплекса документов Архива РАН по истории филологической науки, которая может быть использована в исследовательских и образовательных целях. Ключевые слова: филология, личный фонд, архив, Российская академия наук, Каринский, Ушаков, Зенгер, Корш, Новосадский, Соболевский  Архив Российской академии наук (РАН) в Москве и его Санкт-Петербургский филиал остаются одними из старейших архивохранилищ России, в которых сохранились документальные комплексы по истории Российской академии наук, ее учреждений и организаций, отечественной и зарубежной науки и культуры, российских и иностранных ученых. В Архиве РАН сохранились личные фонды ученых филологов, в документах которых отражена как их научная и научно-организационная деятельность, так и сведения биографического характера и переписка.  Значительный интерес представляет фонд Каринского Николая Михайловича (1873–1935) – русского филолога-слависта, палеографа, диалектолога, члена-корреспондента Академии наук [1]. В фонде ученого хранятся рукописи работ по истории русского и древнеболгарского языков, русской диалектологии, славянской палеографии: «Характеристика языка древнепсковских воинских повестей», «Очерки из области русской диалектологии», «Язык современной деревни» (1929) и др.; доклады «Быт некоторых селений Вятского края» (1927), «История русского письма» (1929); лекции 



Libri Magistri 2017 III 

129 

по синтаксису, церковно-славянскому языку, древней литературе, языкознанию и диалектологи; отзывы о работах В. Г. Богораза, А. М. Пешковского, А. Б. Шапиро и др.; рабочие материалы (фонетический и морфологический разборы древних рукописей, диалектологические анкеты и материалы, собранные в экспедициях по Вятской, Санкт-Петербургской, Новгородской, Смоленской, Архангельской, Тверской, Московской, Рязанской, Псковской и Череповецкой губерниям, по Карелии, Мордовскому краю; материалы экспедиций по изучению современной литературы и разговорного татарского языка; материалы для подготовки словаря и др.) ([1900]–1935). Среди биографических материалов можно отметить недатированные автобиография и список трудов, дипломы Русского географического общества, извещения, формулярные и трудовые списки, анкеты, благодарности, отзывы о научной и общественной деятельности Н. М. Каринского и др. (1895–1935). Документы о научно-организационной и педагогической деятельности в Академии наук и ее учреждениях, ЦЕКУБУ, Вятском научно-исследовательском институте краеведения, Ассоциации по изучению производительных сил Центральной промышленной области, Народном комиссариате просвещения РСФСР и его учреждениях, Государственном историческом музее, подсекции русского языка при Секции русской литературы Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук, Комакадемии при ЦИК СССР, Петроградском археологическом институте, 1-м ЛГУ, 2-м МГУ, педагогических вузах Петрограда, Москвы, Горького, Твери и Вятки (1901–1935). Сохранились письмо Н. М. Каринского к Т. А. Зориной и письма Н. М. Каринскому от И. И. Мещанинова, С. П. Обнорского и других. В фонде Ушакова Дмитрия Николаевича (1873–1942), языковеда, специалиста по русской диалектологии и лексикологии, члена-корреспондента АН СССР [2], сохранились рукописи недатированных работ: «Алфавит», «Фонетика», «Современный конфликт между школьной и научной грамматикой» и др.; конспекты и заметки по русской словесности и грамматике, древнерусской литературе, фонетике и фонетической транскрипции, диалектологии и реформе орфографии; словники и словари (1889–1939); статьи, доклады, лекции, посвященные Ф. И. Буслаеву, Ф. Е. Коршу, А. С. Хомякову, А. А. Шахматову и др. (1906–1939); студенческие работы (1889–1896); черновые материалы (конспекты, выписки, черновики) к трудам (1892–1941); отзывы о работах других лиц (1912–1940). 
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Документы личного характера представлены автобиографическими очерками (1895, 1907), ранними воспоминаниями и дневниковыми записями (1897, 1910–1922), дипломами, грамотами, удостоверениями и др. (1896–1930). Отложились материалы о педагогической деятельности: программы и конспекты университетских курсов по истории русского языка и языковедению (1899–1941); научной и научно-организационной деятельности в составе Московской диалектологической комиссии при Отделении русского языка и словесности Академии наук (1901–1929), в системе Наркомпроса РСФСР по реформе высшей школы, латинизации русского алфавита, изданию орфографического словаря русского языка и т.д. (1918–1937); в институтах АН СССР (1935–1941). Переписка ученого представлена копией письма Д. Н. Ушакова к И. В. Сталину по вопросам языковедения (1931), письмами Д. Н. Ушакову от Б. М. Ляпунова, С. П. Обнорского, А. А. Шахматова, Л. В. Щербы и др. Сохранились также работы Н. Н. Дурново, В. М. Истрина, А. М. Пешковского, О. Ф. Раймонда, П. Н. Сакулин, М. В. Сергиевского, А. И. Соболевского, Л. В. Щербы и др., подаренные Д. Н. Ушакову или присланные ему на рецензию. Среди документов фонда Зенгера Григория Эдуардовича (1853–1919), филолога-классика, члена-корреспондента Академии наук [3], можно отметить рукописи работ, посвященных творчеству Горация: «Критические заметки к Горацию» (1875–1878), «Разбор некоторых сатир Горация в переводе Дмитриева» [1870], «О биографии Горация» (1886), описание рукописи произведения Горация, принадлежащей Н. П. Лихачеву (1912) и др.; статьи, речи, оттиски, брошюры по изучению творчества римских писателей, польских средневековых авторов-латинистов; генеалогии, переводы, заметки, обзоры; рабочие материалы (метрические переложения произведений, описание рукописей, библиографии, извлечения из произведений, конспекты, хронологические и родословные таблицы, записные книжки); лекции, программы курсов, рецензии (1870–1919). Биографические материалы включают в себя студенческую лекционную книжку, заграничные паспорта, извещения, почетные грамоты Варшавского университета, аттестаты, медицинские свидетельства, воспоминания современников о Г. Э Зенгере (1902–1945), дневник (1903), диплом члена-корреспондента Петербургской Академии наук, удостоверения, список научных трудов (1922), визитные карточки, приглашения, счета, справку о смерти. Заслуживают внимания документы о деятельности Г. Э. Зенгера в Нежинском историко-филологическом институте 
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кн. А. А. Безбородко, в Министерстве народного просвещения, в Варшавском университете, в Восточном институте, в Российской Академии наук (1879–1918).  Среди документов семейного архива: императорские указы о производстве в корнеты, капитаны, полковники Э. Ф. Зенгера (отца), о награждении его орденами, аттестат о службе, акт о смерти и др.; личные документы сестер и матери, М. А Зенгер (Рудометовой) (первой жены), Е. Н. Зенгер (Шведер) (второй жены), Н. Е Шведера и Е. Э Шведер (Геретфельд) (родителей второй жены); родословная таблица семьи; материалы по майорату «Овчары», пожалованному генерал-майору Э. Ф. Зенгеру (1832–1928). Обширна переписка ученого: письма Г. Э. Зенгера к В. П. Бузескулу, П. С. Ванновскому, Н. Н. Глубоковскому, В. Д. Голицыну, В. Э. Грабарю, А. А. Грушке, А. П. Даеву, А. С. Ермолову, В. С. Иконникову, Ф. Е. Коршу, В. В. Латышеву, А. Н. Майкову, П. В. Никитину, С. Ф. Ольденбургу, И. В. Цветаеву, А. Н. Шварцу и др.;письма Г. Э. Зенгеру от И. А. Бодуэна де Куртенэ, В. П. Бузескула, А. Ф. Бычкова, П. И. Вейнберга, А. Н. Веселовского, С. Ю. Витте, А. А. Грушки, Н. П. Дашкевича, А. С. Ермолова, С. А. Жебелева, Ф. Ф. Зелинского, В. С. Иконникова, Е. Ф. Карского, Д. А. Корсакова, Ф. Е. Корша, Н. А. Лавровского, В. Н. Ламздорфа, В. В. Латышева, А. Н. Майкова, Ф. Г. Мищенко, Н. В. Муравьева, П. В. Никитина, Н. И. Новосадского, С. Ф. Ольденбурга, В. К. Плеве, М. М. Покровского, И. В. Помяловского, М. И. Ростовцева, М. А. Рыкачева, А. А. Сабурова, Д. Я. Самоквасова, А. И. Соболевского С. И. Соболевского, А. С. Танеева, Е. В. Тарле, Ф. Ф. Фортунатова, И. В. Цветаева, А. А. Шахматова, А. Н. Шварца, С. Д. Шереметева, В. М. Шимкевича, И. В. Ягича и др. Сохранились фотографии Г. Э. Зенгера и групповые снимки (1874–1903), портреты филологов и историков, собранные Г. Э. Зенгером. Среди других документов – запись лекции Н. Н. Глубоковского «О послании к римлянам», сделанная Г. Э. Зенгером (1898); ученические и студенческие работы Е. Ф. Карского; перевод Vabrii Aeditui, сделанный Ф. Е. Коршем (1908). В личный фонд Корша Федора Евгеньевича (1843–1915), филолога-классика, слависта, востоковеда, ординарного академика Академии наук [4], включены: рукописи работ: «Очерк греческой культуры в связи с письменностью» [1915], «Propertiana (материалы о римском поэте Сексте Проперции)» (1878, 1880), «Римская элегия и романтизм» [1899], «История латинской литературы», «Опыт 
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объяснения древнейших индийских размеров» [1896] и др.; статьи, доклады и переводы по эллинистике, римской литературе, ориенталистике, тюркологии, арабистике, славистике (1862–1914); переводы произведений славянских поэтов и писателей. Биографические материалы представлены: недатированной автобиографией, документами об избрании в члены научных обществ, грамотами о награждении орденами, приветственными поздравлениями и адресами в связи с юбилейными датами и др. Среди служебных документов (речи, циркуляры, предписания, извещения, переписка и др.), связанные с деятельностью в Академии наук (1897–1914), в Московском университете (1867–1914), в Новороссийском университете (1890-1914), в Лазаревском институте восточных языков (1886-1913), в Московском археологическом обществе, Одесском обществе истории и древностей, Русском историческом музее и др.(1887–1913). Сохранились и документы архива Е. Ф. Корша (отца): недатированный набросок автобиографического характера, отчет о деятельности библиотеки Румянцевского музея за 1879–1882 гг., статья «Артистика коррекруры» и др. В переписку ученого вошли письма Ф. Е. Коршу от В. В. Бартольда, В. А. Богданова, Р. Вестфаля (Германия), И. Х. Вулодимо, В. И. Герье, А. Л. Дювернуа, Г. Э. Зенгера, Г. А. Иванова, А. И. Кирпичникова, А. Е. Крымского, Ю. А. Кулаковского, М. К. Любавского, Б. Л. Модзалевского, И. В. Нетушила, С. Д. Пападимитриу, В. Р. Розена, В. А. Рышкова, А. А. Шахматова, В. Н. Щепкина, И. В. Ягича, В. Е. Якушкина, Н. А. Янчука и др. Среди документов других лиц оттиски статей и брошюры с автографами Д. И. Багалея, Е. В. Барсова, В. П. Бузескула, А. А. Грушки, Н. Н. Дурново, Ю. А. Кулаковского, К. А. Люгебиля, Ф. Г. Мищенко; докторская диссертация М. М. Покровского «Лингвистические заметки в области латинской грамматики» (1890) и др. В фонде сформировалась коллекция печатных изданий XIX века на латинском языке. Интересным представляется личный фонд Новосадского Николая Ивановича (1859–1941), филолога-классика, палеографа, специалиста в области греческой эпиграфики, члена-корреспондента Академии наук [5]. Среди научных работ отложились рукописи статей: «Афинский акрополь» (1884), «Орфические гимны» (1901), «Греческая эпиграфика» (1909–1910), «Поэтика Аристотеля в России» (1927), «Неизвестная Танаисская надпись») (1941) и др.; курсы лекций: «Оратор Лисий» (1888–1891), «Сакральные древности» (1911–1912), «Латинская эпиграфика» (1923–1924) и др.; научные доклады и переводы. 
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Биографические документы включают: автобиографии и списки научных работ (1897–1902), дипломы и аттестаты, приветственные адреса и поздравительные письма и телеграммы к юбилейным датам и др. Служебные материалы отражают деятельность Н. И. Новосадского в качестве заведующего отделом классической филологии и научного консультанта Государственной библиотеки им. В. И. Ленина, заведующего кафедрой древних языков истфака Московского университета: программы, проекты, справки, отзывы, социалистические обязательства и др. (1923–1941). Сохранились: письма Н. И. Новосадскому от С. Ф. Войцеховского, Э. В. Диля, В. П. Пожидаева, Н.П. Розанова и др.; фотопортреты Н. И. Новосадского (1892–1941), групповые и видовые снимки (1910–1940). Среди работ других лиц отложились статьи и заметки В. А. Дударева, А. С. Коцевалова, Ю. С. Крушкола, Н. П. Некрасова и др. В личный фонд Соболевского Сергея Ивановича (1864–1963), филолога-классика, члена-корреспондента АН СССР [6], вошли тезисы диссертации «Синтаксис отдельных глав Аристофана» (1892), «Руководство по греческой грамматике. Этимология и синтаксис» (1922), учебник «Латинская грамматика» (1928), «Латинская хрестоматия» [1936], монографии «История греческой литературы» (1947–1951), «История римской комедии» (1949–1950), «История греческой комедии» (1956–1957), «История античной комедии» (1957); лекции, выступления по истории античной литературы и текстологии литературных памятников античного периода; переводы произведений Аристофана, Ксенофонта Афинского и др.; подготовительные материалы (выписки, заметки, библиографии, конспекты и др.) к трудам; отзывы С. И. Соболевского на труды и диссертации ученых (1918–1958). Личные документы представлены похвальными грамотами, свидетельствами, удостоверениями, аттестатами, автобиографиями (1877–1959), ученическими конспектами (1882–1886), юбилейно-поздравительной корреспонденцией (1912–1961). Среди других документов: служебные отчеты о научной и преподавательской работе (1925–1961), программы лекционных курсов (1917–1934), переписка по изданию и редактированию научных трудов и др. (1914–1957), письма С. И. Соболевскому от В. В. Вересаева, М. Е. Грабарь-Пассек, М. К. Любавского, И. И. Толстого, А. Н. Шварца и др., фотографии (1889–1958), литографированные издания трудов и лекций историков античной литературы, переводы античных авторов из собрания С. И. Соболевского (1873–1962), отзывы о научных работах С. И. Соболевского В. И. Лободы, М. М. Покровского, И. И. Толстого и др. 
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