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Евфимий Федорович Карский (1860–1931) и академическая жизнь
1
 

 

Императорская академия наук обратила внимание на ученого уже в 1898 г, присудив 

ему в декабре этого года золотую медаль имени Батюшкова. Через три года деятельность 

Е.Ф. Карского вновь заинтересовала академиков. Протокол № 9 Общего собрания 

Императорской академии наук от 1 декабря 1901 г. сообщает о создании Комиссии по 

присуждению Ломоносовских премий, и о том, что было представлено шесть сочинений 

четырьмя соискателями. Два сочинения одного соискателя отложили на 1903 г. «После 

того, как вопрос о награждении кого-либо из остальных трех соискателей большою 

Ломоносовскою премией в тысячу рублей был решен посредством закрытой баллотировки 

шарами отрицательно, председательствующим [А.Н. Веселовским – Л.Б.] было 

предложено подвергнуть все четыре означенные труда на награждение их малыми 

Ломоносовскими премиями, в пятьсот рублей каждая. В последнем случае наибольшее 

число одобрительных баллов соединили в свою пользу два труда», среди них «2) 

профессора Императорского Варшавского университета Е.Ф. Карского: а) «Очерк 

славянской кирилловской палеографии. Из лекций, читанных в Императорском 

Варшавском университете» (Варшава, 1901), б) «Образцы славянского кирилловского 

письма с Х по XVIII в.» (Варшава, 1901)»
2
. Этот же протокол содержит данные об 

утверждении избранных по Отделениям членов-корреспондентов. Среди них – по II 

Отделению (впоследствии – Отделение русского языка и литературы (ОРЯС)) – «Карский, 

Евфимий Федорович, ординарный профессор Императорского Варшавского 

университета»
3
. 

А еще через 15 лет (8 октября 1916 г.) он был избран ординарным академиком по 

ОРЯС. Представление же Е.Ф. Карского к избранию состоялось полугодом раньше, на 

заседании ОРЯС 2 апреля 1916 г. (протоколе за № 5): «Избранная Отделением Комиссия в 

составе всех наличных членов отделения [тогда присутствовали: А.А. Шахматов, Н.П. 

Кондаков, А.И. Соболевский, В.М. Истрин, Н.А. Котляревский, В.Н. Перетц за 

отсутствием еще двух членов Отделения произвела баллотировку намеченных кандидатов 

на звание ординарного академика по Отделению русского языка и словесности. 

Избранными оказались: … заслуженный профессор Императорского Варшавского 

университета Е.Ф. Карский (6 избират.)»
4
. 

А на ближайшем Общем собрании Императорской академии наук 9 мая 1916 г. 

председателем ОРЯС, академиком А.А. Шахматовым было зачитано представление на 

Е.Ф. Карского, опубликованное в Протоколах заседаний общего собрания Императорской 

Академии наук в С. 106качестве V Приложения. Эта «Записка об ученых трудах члена-

корреспондента Академии наук, профессора Е.Ф. Карского», составленная 24 апреля 

1916 г., была подписана четырьмя академиками: А.А. Шахматов, В.Н. Перетцем, 

А.И. Соболевским и Н.А. Котляревским. Ученые отметили, что Е.Ф. Карский «уже одним 

из первых своих печатных трудов, появившимся в 1886 г. … обратил на себя самое 
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сочувственное внимание специалистов и занял среди них место как знаток белорусского 

языка»
5
. Указав его ученые труды по исследованию белорусского (письменного и 

устного) языка
6
, представлявшие не могли не сказать особо о его «капитальном труде» 

«Белорусы»
7
, который к моменту представления Е.Ф. Карского в академики вышел в двух 

томах (второй том в трех частях) с 1903 по 1916 гг.
8
 (позднее был издан еще один том в 

двух частях
9
)  и затронул все аспекты «белорусского наречия». 

«Кроме белорусского языка, - отметили академики, - предметом изучения 

Е.Ф. Карского была всегда русская филологическая наука во всем ее объеме. Об этом 

свидетельствуют не только многочисленные его рецензии на труды, относящиеся к самым 

разнообразным отраслям этой науки, но и многие самостоятельные его работы по языку и 

палеографии». В качестве большой заслуги ученого «перед русской филологией и 

лингвистикой» отмечена его работа в качестве реактора (с 1905 г.) «Русского 

филологического вестника», издававшегося в Варшаве. «Несмотря на скудные средства, 

находившиеся в распоряжении журнала, Е.Ф. Карский сумел обеспечить правильный 

выход его книжек, а также участие в нем членов всей семьи русских филологов и 

языковедов. Своим доброжелательным отношением он поддержал деятельность многих 

ученых, и между прочим также деятельность состоящей при Отделении русского языка и 

словесности диалектологической комиссии, труды которой нашли себе место в его 

журнале»
10

. На том заседании было постановлено выборы Е.Ф. Карского в академики 

отсрочить, и они состоялись 8 октября 1916 г.: «По произведенной баллотировке 

оказалось, что Е.Ф. Карский соединил в свою пользу 29 избирательных голосов против 4 

неизбирательных, почему и признан избранным»
11

. 

После избрания в академики Е.Ф. Карский переехал жить в Петроград и приступил к 

работе в качестве профессора в университете и собственно в Академии наук, в различных 

ее комиссиях.  

В феврале 1917 г. была образована особая Комиссия для исследования племенного 

состава областей, прилегающих к границам России (КИПС). Академик Е.Ф. Карский стал 

её членом
12

 и по итогам работы создал «Этнографическую карту Белоруссии»
13

. В этом же 

году академик Е.Ф. Карский вошел в состав Комиссии по вопросу об упрощении 
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правописания
14

 и Комиссии по съезду ученых учреждений
15

. Кроме того, он был избран в 

Комиссию по рассмотрению сочинений, представленных на LX соискание наград графа 

С.С. Уварова в 1916-1917 г.
16

 и состоял в числе рецензентов на сочинения, 

представленные на соискание Ломоносовской премии
17

. С 1 ноября 1917 г. Е.Ф. Карский 

был избран представителем ОРЯС в Правлении АН
18

.  

В феврале 1918 г. академики Е.Ф. Карский и А.А. Шахматов, как представители от 

ОРЯС, были избраны в Комиссию по празднованию двухсотлетнего юбилея Академии 

наук
19

; последующие годы Е.Ф. Карский продолжил свое участие в работе этой комиссии. 

На заседании 2 сентября 1920 г. ОРЯС поручил академику Е.Ф. Карскому 

редактирование «Известий Отделения русского языка и словесности» с тем, чтобы статьи 

назначались к печатанию по одобрении отделением
20

. Е.Ф. Карскому также было 

поручено составление отчёта о деятельности ОРЯС за 1920 г.
21

. Кроме того, ОРЯС просил 

академика Е.Ф. Карского принять на себя труд рассмотрения поступающих в отделение 

диалектологических материалов и доводить до сведения отделения свои соображения о 

дальнейшем направлении последних
22

. В декабре 1920 г. академик Е.Ф. Карский вошел в 

состав Комиссию по обсуждению вопроса об иностранных научных институтах
23

. 

На заседании Отделения исторических наук и филологии (протокол № 15 от 2 

ноября 1921 г., § 122) Е.Ф. Карский был избран директором Музея антропологии и 

этнографии (МАЭ) Академии наук
24

. 

В 1922 г. академик Е.Ф. Карский был избран в состав созданной Коллегии по делам 

типографии, переживавшей в то время тяжелое положение
25

, а вскоре к нему обратились с 

просьбой принять на себя председательство в Комитете типографии
26

. 

В 1923 г. академик Е.Ф. Карский работал в Комиссии для срочного обсуждения 

вопроса о мерах по упорядочению академической библиотеки
27

, а также Комиссии по 

вопросу о согласовании деятельности Этнографического отдела Русского музея и МАЭ
28

. 

Кроме того, Е.Ф. Карский вошел в «Славянскую научную комиссию», созданную при 

ОРЯС с целью научного изучения славянства в историческом, литературном, 

этнографическом, языковом и других отношениях
29

. 

В 1924 г. он избран в Комиссию по обсуждению вопроса о русской транскрипции 

иностранных собственных имён и иностранной транскрипции русских имён
30

, а также в 

Комиссию по утверждению проекта издательского плана на период апрель-сентябрь  1924 
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г.
31

 На заседании Общего собрания РАН (протокол № 8 от 20 августа 1924 г., § 133) 

академик Е.Ф. Карский был избран в Комиссию по рассмотрению проекта Устава 

Академии наук
32

.  

В 1925 г. на заседания Отделения исторических наук и филологии РАН (протокол 

№ 4 от 25 февраля 1925 г., § 70) Е.Ф. Карский был переизбран на посту директора МАЭ 

сроком на 3 года
33

 и в этом же году вошел в состав образованной при АН постоянной 

Комиссии по вопросам научных сношений с заграницей
34

, а также Комиссии по вопросу о 

транскрипции русских собственных имён латинским письмом
35

. 

С 15 февраля 1927 г. академик Е.Ф. Карский замещал и. о. председательствующего 

ОРЯС, как представитель отделения в Президиуме АН
36

. На заседании ОРЯС 15 марта 

1927 г. (протокол № 6 от 15 марта 1927 г., § 49) было принято предложение Е.Ф. Карского 

о возобновлении «Славянской энциклопедии» по представленной им программе, и  он был 

назначен редактором этого издания совместно с академиком Б.М. Ляпунов
37

. С 1 июня 

1927 г. академик Е.Ф. Карский был назначен временно исполняющим обязанности 

председательствующего ОРЯС
38

. В том же году Е.Ф. Карский вошел в состав 

Специальной комиссии для выработки списков академических кафедр и академических 

учреждений, в связи с утверждением нового Устава АН СССР 18 июня 1927 г., 

предусматривающего два отделения АН  – Отделения физико-математического (ОФМ) и 

Отделения гуманитарных наук (ОГН), объединившего в себе ОРЯС и ОИФН
39

. Также он 

вошел в состав Комиссии для окончательного установления издательского плана на 1927-

28 бюджетный год
40

. На заседаниях вновь образованного Отделения гуманитарных наук 

академик Е.Ф. Карский был избран представителем от отделения в распорядительное 

заседание Президиума
41

, в ОКИСАР
42

, в предварительное совещание по проектам 

положений об академической типографии и о Комитете по делам академической 

типографии
43

. 

В 1928 г. академик Е.Ф. Карский вошел в состав Комиссии для срочного выяснения 

вопроса о положении дела с новыми академическими учреждениями
44

 и Постоянной 

словарной комиссии
45

. На заседании ОГН АН СССР (протокол № 16 от 24 октября 1928 г., 

§ 541) Е.Ф. Карский в очередной раз был избран директором МАЭ на новое трёхлетие
46

 и 

утвержден в этой должности на заседании Общего собрания АН СССР (протокол № 9 от 3 

ноября 1928 г., § 233)
47

. 
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На заседании ОГН АН СССР (протокол № 1 от 11 января 1929 г.) академик 

Е.Ф. Карский был временно назначен председателем Словарной комиссии и редактором 

«Словаря русского языка»
48

. В тот же год вошел в состав Группы по языковедению и 

литературе, образованной наряду с другими, в связи с отношением Госплана СССР, для 

обсуждения основных линий научных исследований и планов дальнейших работ в АН
49

, а 

также в состав Организационной комиссии при АН для разработки всех предположений, 

связанных с реорганизацией работы в Академии наук и реконструкцией академических 

учреждений
50

. 

В 1930 г. Е.Ф. Карский стал членом Временного редакционно-издательского 

совета
51

, а на заседании Отделения общественных наук (образованного из ОГН) АН СССР 

от 2 октября 1930 г. был избран председателем Комиссии по русскому языку
52

 и 

утвержден на заседании Общего собрания АН СССР (протокол № 8 от 2 октября 1930 г., § 

113)
53

. Эта должность стала последней для академика Е.Ф. Карского.  

29 апреля 1931 г. Е.Ф. Карский скончался. На заседании Отделения общественных 

наук АН СССР (протокол № 5 от 4 октября 1931 г.)
54

 и заседании Общего собрания АН 

СССР (протокол № 15 от 6 октября 1931 г.)
55

 память покойного была почтена вставанием. 

На этом же заседании ОС АН академик Б.М. Ляпунов прочел некролог Е.Ф. Карского
56

.  

Столь насыщенная деятельность в Академии наук не оставалась без заслуженного 

поощрения. 23 ноября 1927 г. на заседании Президиума АН СССР имя Е.Ф. Карского 

было упомянуто особо: было принято постановление выразить благодарность 

Е.Ф. Карскому за «продолжительное и высокополезное участие в работах, как 

Президиума, так и его Распорядительного заседания, и просить... впредь не отказать 

непосредственно докладывать в Президиум дела по подведомственным... академическим 

учреждениям...»
57

. Под подведомственным учреждением имелся в виду Музея 

антропологии и этнографии, директором которого Е.Ф. Карский был в течение трех 

сроков с 1921 по 1929 г., года он был снят с поста, после того как ученый попал в опалу 

власть имущих после своей академической поездки в славянские земли (Чехия, Польша, 

Югославия) и представления им в Академию наук отчета
58

. 

Активная работа Е.Ф. Карского в Академии наук, безусловно, требовала постоянных 

контактов с ее членами, что и нашло свое отражение в его обширной переписке, 

хранящейся в СПбФ АРАН. В списке его корреспондентов-членов Академии наук 43 

имени. 

 

1. Белич Александр Иванович (серб. Александар Белић: 1876–1960) – сербский 

лингвист, славист; председатель Сербской академии наук и искусств (1937–1960), 

                                                 
48

 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 253. Л. 3. 
49

 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 251. Л. 6. 
50

 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 251. Л. 12. 
51

 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 254. Л. 35 об. 
52

 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 256. Л. 79-79 об. 
53

 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 254. Л. 46. 
54

 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 259. Л. 72. 
55

 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 257. Л. 47. 
56

 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 257. Л. 47. 
57

 СПФ АРАН. Ф. 292. Оп. 1. Д. 2. Л. 10-10 об. 
58

 Рублевская Л., Скалабан В. Околонаучный спор [Электронный ресурс] // СБ — Беларусь 

сегодня: Электронная версия газеты. 2006. № 12. 
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член-корреспондент Императорской академии наук (1910), член Польской 

академии знаний (1923), член Болгарской академии наук (1947), член Баварской 

академии наук (1956). В фондах СПбФ АРАН сохранились 3 письма А.И. Белича к 

Е.Ф. Карскому (Ф. 292. Оп. 2. Д. 5. Крайние даты: 1904–1926). 

2. Богородицкий Василий Алексеевич (1857–1941) – русский лингвист, профессор 

(1893); член-корреспондент Императорской академии наук (1915), член 

Парижского лингвистического общества (1905); член-корреспондент АН СССР 

(1925), один из основателей казанской лингвистической школы. В фондах СПбФ 

АРАН сохранились 3 письма В.А. Богородицкого к Е.Ф. Карскому (Ф. 292. Оп. 2. 

Д. 8. Крайние даты: одно письмо от 1930, два письма без указания года), а также 9 

писем Е.Ф. Карского к В.А. Богородицкому (Ф. 898. Оп. 2. Д. 40. Крайние даты: 

1916–1930). 

3. Бодуэн де Куртенэ Иван Александрович (польск. Jan Niecisław Ignacy Baudouin de 

Courtenay: 1845–1929) – российско-польский лингвист-компаративист; член 

Польской академии знаний (1887), член-корреспондент Императорской академии 

наук (1897). В фондах СПбФ АРАН сохранились 2 письма И.А. Бодуэна де Куртенэ 

к Е.Ф. Карскому (Ф. 292. Оп. 2. Д. 9. Крайние даты: 1902–1908). 

4. Брандт Роман Федорович (1853–1920) – русский языковед, славист, профессор 

(1882); член-корреспондент Императорской академии наук (1902), заслуженный 

профессор Московского университета (1911). В фондах СПбФ АРАН сохранились 

35 писем Р.Ф. Брандта к Е.Ф. Карскому (Ф. 292. Оп. 2. Д. 14. Крайние даты: 1884–

1914). Одно письмо Е.Ф. Карского Р.Ф. Брандту хранится в Отделе рукописей 

Российской государственной библиотеки (ОР РГБ. Ф. 38. Карт. 13. Ед. хр. 52). 

5. Будилович Антон Семенович (1846–1908) – русский филолог, славист; член-

корреспондент Императорской академии наук (1882), профессор и ректор 

Варшавского (1890–1892) и Дерптского (1892–1901) университетов. В фондах 

СПбФ АРАН сохранились 2 письма А.С. Будиловича к Е.Ф. Карскому (Ф. 292. Оп. 

2. Д. 16. Крайние даты: 1890–1893). 

6. Бычков Афанасий Федорович (1818–1899) – русский археограф, палеограф; член 

Императорской академии наук (1869), директор Императорской публичной 

библиотеки (1882–1899), член Государственного совета (с 1890). В фондах СПбФ 

АРАН сохранилось 1 письмо А.Ф. Бычкова к Е.Ф. Карскому (Ф. 292. Оп. 2. Д. 19. 

Крайние даты: 1895). 

7. Веселовский Александр Николаевич (1838–1906) – историк литературы, член-

корреспондент (1876), адъюнкт (1877), экстраординарный академик (1880), 

ординарный академик (1881) Императорской академии наук. В фондах СПбФ 

АРАН сохранилось 1 письмо А.Н. Веселовского к Е.Ф. Карскому (Ф. 292. Оп. 2. Д. 

24. Крайние даты: 1903). 

8. Гнатюк Владимир Михайлович (1871–1926) – украинский этнограф и фольклорист, 

лингвист, литературовед, искусствовед, переводчик, общественный деятель. Член-

корреспондент Императорской академиинаук (1902), академик Всеукраинской 

академии наук (ВУАН) (1924), член Чешской академии наук, словесности и 

искусств (1905). В фондах СПбФ АРАН сохранилось 1 письмо В.М. Гнатюка к Е.Ф. 

Карскому на украинском языке (Ф. 292. Оп. 2. Д. 34. Крайние даты: 1905). 
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9. Грот Константин Яковлевич (1853–1934) – русский филолог, славист, архивист, 

историк литературы. Член-корреспондент Императорской академии наук (1911). В 

фондах СПбФ АРАН сохранились 2 письма К.Я. Грота к Е.Ф. Карскому (Ф. 292. 

Оп. 2. Д. 38. Крайние даты: 1930), а также 6 писем Е.Ф. Карского к К.Я. Гроту (Ф. 

281. Оп. 2. Д. 204. Крайние даты: 1904–1915). 

10. Дашкевич Николай Павлович (1852–1908) – украинский историк и литературовед, 

представитель культурно-исторической школы и сравнительного метода в 

литературоведении. Член-корреспондент (1902), ординарный академик (1907) 

Императорской академии наук. В фондах СПбФ АРАН сохранилось 1 письмо 

Н.П. Дашкевича к Е.Ф. Карскому (Ф. 292. Оп. 2. Д. 40. Крайние даты: 1904). 

11. Дурново Николай Николаевич (1876–1937) – русский филолог-славист, специалист 

в области русского языка и его диалектов; член-корреспондент Российской 

академии наук (1924), академик Белорусской академии наук (1928–1930, 

исключен). Переписки Е.Ф. Карского с Н.Н. Дурново в СПбФ АРАН нет, но в 

Отделе письменных источников Государственного исторического музея (ОПИ 

ГИМ) имеется 17 писем Е.Ф. Карского к Н.Н. Дурново за 1903-1924 гг. (ОПИ ГИМ. 

Ф. 177 (Дурново). Ед. 76), а также черновик письма Н.Н. Дурново Е.Ф. Карскому за 

май 1916 г. (ОПИ ГИМ. Ф. 177 (Дурново). Ед. 67). 

12. Замотин Иван Иванович (бел. Замоцін Іван Іванавіч; 1873–1942) – белорусский 

историк литературы. Академик Белорусской академии наук (1928), член-

корреспондент АН СССР (1929). Директор Института литературы Белорусской 

академии наук (1931–1933). В фондах СПбФ АРАН сохранились 5 писем 

И.И. Замотина к Е.Ф. Карскому (Ф. 292. Оп. 2. Д. 48-49. Крайние даты: 1926–1930). 

13. Ильинский Григорий Андреевич (1876–1937) – русский филолог, историк, 

археограф; член-корреспондент Российской академии наук (1921), член Болгарской 

академии наук (1929) и Польской академии наук (1930). В фондах СПбФ АРАН 

сохранились 7 писем Г.А. Ильинского к Е.Ф. Карскому (Ф. 292. Оп. 2. Д. 56. 

Крайние даты: 1929–1931). 

14. Каринский Николай Михайлович (1873–1935) – русский филолог-славист, 

палеограф, диалектолог; член-корреспондент Российской академии наук (1921), 

доктор языкознания (1934). В фондах СПбФ АРАН сохранилось 1 письмо 

Н.М. Каринского к Е.Ф. Карскому (Ф. 292. Оп. 2. Д. 57. Крайние даты: 1929). 

15. Ламанский Владимир Иванович (1833–1914) – русский славист, историк, 

славянофил; ординарный академик Императорской академии наук (1900). В фондах 

СПбФ АРАН сохранились 4 письма В.И. Ламанского к Е.Ф. Карскому (Ф. 292. Оп. 

2. Д. 74. Крайние даты: 1903–1904), а также 6 писем Е.Ф. Карского к В.И. 

Ламанскому (Ф. 35. Оп. 1. Д. 692. Крайние даты: 1893–1903; Ф. 9. Оп. 1. Д. 525. 

Крайние даты: 1902). 

16. Мазон Андре (фр. André Mazon; 1881–1967) – французский филолог, славист; 

профессор Коллеж де Франс (1923), член-корреспондент Российской академии 

наук (1928), член Академии надписейи изящной словесности Института Франции 

(1941). В фондах СПбФ АРАН сохранились 11 писем А. Мазона к Е.Ф. Карскому 

на русском и французском языках (Ф. 292. Оп. 2. Д. 82. Крайние даты: 1910–1929). 

17. Миккола Иозеппи Юлиус (Иосиф Андреевич) (фин. Jooseppi Julius Mikkola; 1866–

1946) – финский филолог, славист; член-корреспондент Российской академии наук 
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(1925). В фондах СПбФ АРАН сохранились 2 письма И. Ю. Микколы к 

Е.Ф. Карскому (Ф. 292. Оп. 2. Д. 87. Крайние даты: 1926). 

18. Милетич Любомир (болг. Любомир Георгиев Милетич; 1863–1937) – болгарский 

филолог и историк; член Болгарской академии наук (1898; 1926-1937 гг. – 

президент); доктор honoris causa Харьковского университета, член-корреспондент 

Императорской академии наук (1901).В фондах СПбФ АРАН сохранились 2 

письма Л. Милетича к Е.Ф. Карскому (Ф. 292. Оп. 2. Д. 88. Крайние даты: 1904–

1912). 

19. Миллер Всеволод Федорович (1848–1913) – русский этнограф, языковед, археолог, 

фольклорист; член-корреспондент (1898), ординарный академик (1911) 

Императорской академии наук. В фондах СПбФ АРАН сохранились 2 письма 

В.Ф. Миллера к Е.Ф. Карскому (Ф. 292. Оп. 2. Д. 89. Крайние даты: 1896–1908). 

Еще одно письмо В.Ф. Миллера к Е.Ф. Карскому за 1896 г. хранится в Российском 

государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ. Ф. 323. Оп. 1. Д. 210). 

20. Модзалевский Борис Львович (1874–1928) – русский генеалог, библиограф, 

редактор, литературовед-пушкинист, историк русской литературы, публикатор и 

комментатор сочинений А. С. Пушкина; член-корреспондент Российской академии 

наук (1918). В фондах СПбФ АРАН сохранилось 1 письмо Б.Л. Модзалевского к 

Е.Ф. Карскому (Ф. 292. Оп. 2. Д. 94. Крайние даты: 1927). 

21. Мука Карл Эрнест (Корла Арношт) (н.-луж. Arnošt Muka; 1854–1932) –

серболужицкий филолог, славист, просветитель, этнограф, фольклорист; член-

корреспондент Императорской академии наук (1913).В фондах СПбФ АРАН 

сохранилось 1 письмо К. Муки к Е.Ф. Карскому на немецком языке (Ф. 292. Оп. 2. 

Д. 95. Крайние даты: 1923). 

22. Мурко Матиаш (Матвей Мартынович) (словен. Matija Murko; 1861–1952) – 

словенский филолог, славист; член-корреспондент Российской академии наук 

(1924). В фондах СПбФ АРАН сохранились 4 письма М. Мурко к Е.Ф. Карскому на 

русском и чешском языках (Ф. 292. Оп. 2. Д. 96. Крайние даты: 1926–1928). 

23. Никольский Николай Константинович (1863–1936) – русский историк церкви, 

литературовед, библиограф; член-корреспондент (1900), ординарный академик 

(1916) Императорской академии наук. В фондах СПбФ АРАН сохранилось 1 

письмо Н.К. Никольского к Е.Ф. Карскому (Ф. 292. Оп. 2. Д. 102. Крайние даты: 

без даты). 

24. Орлов Александр Сергеевич (1871–1947) – русский литературовед, специалист по 

древнерусской литературе, текстолог; член-корреспондент Российской академии 

наук (1921), академик Академии наук СССР (1931). В фондах СПбФ АРАН 

сохранилось 1 письмо А.С. Орлова к Е.Ф. Карскому (Ф. 292. Оп. 2. Д. 105. Крайние 

даты: 1930), а также 3 письма Е.Ф. Карского к А.С. Орлову (Ф. 763. Оп. 3. Д. 59. 

Крайние даты: 1906). 

25. Перетц Владимир Николаевич (1870–1935) – русский филолог, историк 

литературы; ординарный академик Императорской академии наук (1914), академик 

Украинской академии наук (1919). Переписки Е.Ф. Карского с В.Н. Перетцем в 

СПбФ АРАН нет; она имеется в Российском государственном архиве литературы и 

искусства. Это письмо В.Н. Перетца к Е.Ф. Карскому 1915 г. (РГАЛИ. Ф. 1277. 
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Оп. 1. Д. 1), а также 10 писем Е.Ф. Карского к В.Н. Перетцу за 1912-1927 гг. 

(РГАЛИ. Ф. 1277. Оп. 1. Д. 34). 

26. Петровский Нестор Мемнонович (1875–1921) – русский филолог, славист, 

историограф и библиограф; член-корреспондент Российской академии наук (1917). 

В фондах СПбФ АРАН сохранилось 30 писем Н.М. Петровского к Е.Ф. Карскому 

(Ф. 292. Оп. 2. Д. 110. Крайние даты: 1926–1928). 

27. Петухов Евгений Вячеславович (1863–1948) – русский историк литературы, 

педагог; член-корреспондент Императорской академии наук (1916). В фондах 

СПбФ АРАН сохранилось 1 письмо Е.В. Петухова к Е.Ф. Карскому (Ф. 292. Оп. 2. 

Д. 111. Крайние даты: без даты). Письма Е.Ф. Карского к Е.В. Петухову хранятся в 

рукописном отделе ИРЛИ РАН (Ф. 669). 

28. Поливка Иржи (Юрий Иванович) (чеш. Jiří Polívka; 1858–1933) – чешский 

фольклорист, лингвист; профессор Карлова университета в Праге, член Чешской 

академии наук, член-корреспондентИмператорской академии наук (1901). В 

фондах СПбФ АРАН сохранились 27 писем И. Поливки к Е.Ф. Карскому на 

русском и чешском языках (Ф. 292. Оп. 2. Д. 114. Крайние даты: 1901–1929). 

29. Розанов Матвей Никанорович (1858–1936) – русский литературовед; академик 

Российской академии наук (1921), заслуженный профессор Московского 

университета (1924). В фондах СПбФ АРАН сохранилось 1 письмо М.Н. Розанова 

к Е.Ф. Карскому (Ф. 292. Оп. 2. Д. 122. Крайние даты: 1931). 

30. Розвадовский Ян Михал Йордан (польск. Jan Michał Rozwadowski; 1867–1935) –

польский лингвист, профессор индоевропейских языков в Краковском 

Ягеллонском университете; член-корреспондент Императорской академии наук 

(1911). В фондах СПбФ АРАН сохранилось 1 письмо Я. Ровадовского к 

Е.Ф. Карскому на польском языке (Ф. 292. Оп. 2. Д. 123. Крайние даты: без 

указания года). 

31. Селищев Афанасий Матвеевич (1886–1942) – русский лингвист; член-

корреспондент Академии наук СССР (1929), член-корреспондент Болгарской 

академии наук (1931). В фондах СПбФ АРАН сохранились 10 писем А.М. 

Селищева к Е.Ф. Карскому (Ф. 292. Оп. 2. Д. 127. Крайние даты: 1921–1930). Еще 9 

писем А.М. Селищева к Е.Ф. Карскому за 1920-1928 гг. хранятся в Российском 

государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ. Ф. 2231. Оп. 1. Д. 96). 

32. Симони Павел Константинович (1859–1939) – русский филолог-палеограф, 

источниковед, фольклорист, литературовед-славист; член-корреспондент 

Российской академии наук (1921). Переписки Е.Ф. Карского с П.К. Симони в 

СПбФ АРАН нет (имеется лишь письмо Н.П. Ольщука, пересланное Е.Ф. Карскому 

П.К. Симони, с его припиской от 28.06.1897 г.: СПбФ АРАН. Ф. 292. Оп. 2. Д. 104), 

однако в Отделе письменных источников Государственного исторического музея 

(ОПИ ГИМ) сохранились письма Е.Ф. Карского к П.К. Симони за 1894-1920 гг. 

(183 лл.): ОПИ ГИМ. Ф. 37. Ед. 50. 

33. Соболевский Алексей Иванович (1857–1929) – русский лингвист, палеограф, 

этнограф, славист; член-корреспондент (1893), ординарный академик (1900) 

Императорской академии наук. В фондах СПбФ АРАН сохранились 48 писем А.И. 

Соболевского к Е.Ф. Карскому (Ф. 292. Оп. 2. Д. 131. Крайние даты: 1893–1928), а 
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также 24 письма Е.Ф. Карского к А.И. Соболевскому (Ф. 176. Оп. 2. Д. 183. 

Крайние даты: 1893–1914). 

34. Сперанский Михаил Несторович (1863–1938) – русский филолог, византинист; 

член-корреспондент Императорской академии наук (1902), академик Российской 

академии наук (1921). В фондах СПбФ АРАН сохранились 5 писем М.Н. 

Сперанского к Е.Ф. Карскому (Ф. 292. Оп. 2. Д. 135. Крайние даты: 1930), а также 

28 писем Е.Ф. Карского к М.Н. Сперанскому (Ф. 172. Оп. 1. Д. 141. Крайние даты: 

1898–1928). 

35. Стороженко Николай Ильич (1836–1906) – русский литературовед, шекспировед; 

заслуженный профессор Московского университета (1898), член-корреспондент 

Императорской академии наук (1899). В фондах СПбФ АРАН сохранились 2 

письма Н.И. Стороженко к Е.Ф. Карскому (Ф. 292. Оп. 2. Д. 137. Крайние даты: без 

указания года). 

36. Сумцов Николай Федорович (1854–1922) – русский и украинский фольклорист, 

этнограф, музейный деятель. Член-корреспондент Императорской академии наук 

(1905), академик Всеукраинской академии наук (1919). В фондах СПбФ АРАН 

сохранились 5 писем Н.Ф. Сумцова к Е.Ф. Карскому (Ф. 292. Оп. 2. Д. 138. 

Крайние даты: 1903–1913). 

37. Тимченко Евгений Константинович (1854–1922) – украинский филолог, славист, 

переводчик; член-корреспондент АН СССР (1929). В фондах СПбФ АРАН 

сохранилось 1 письмо Е.К. Тимченко к Е.Ф. Карскому (Ф. 292. Оп. 2. Д. 140. 

Крайние даты: 1928). 

38. Фасмер Макс Юлиус Фридрих (Максим / Максимилиан Романович) (нем. Max 

Julius Friedrich Vasmer; 1886–1962) – русский и немецкий языковед, лексикограф, 

славист и балканист; член-корреспондент АН СССР (1928). В фондах СПбФ АРАН 

сохранились 23 письма М. Фасмера к Е.Ф. Карскому (Ф. 292. Оп. 2. Д. 149. 

Крайние даты: 1905–1930). 

39. Фортунатов Филипп Федорович (1848–1914) – русский лингвист-индоевропеист, 

основатель московской лингвистической школы («формальной», 

«фортунатовской»); член-корреспондент (1895), ординарный академик (1898) 

Императорской академии наук. В фондах СПбФ АРАН сохранились 6 писем Ф.Ф. 

Фортунатова к Е.Ф. Карскому (Ф. 292. Оп. 2. Д. 147. Крайние даты: без даты). 

40. Францев Владимир Андреевич (1867–1942) – русский филолог, славист, историк 

литературы, специалист по межславянским литературным связям; член-

корреспондент Императорской академии наук (1915), академик Российской 

академии наук (1921). В фондах СПбФ АРАН сохранились 8 писем В.А. Францева 

к Е.Ф. Карскому (Ф. 292. Оп. 2. Д. 148. Крайние даты: 1930–1931), а также 9 писем 

Е.Ф. Карского к В.А. Францеву  (Ф. 292. Оп. 2. Д. 176. Крайние даты: 1920–1921). 

41. Шахматов Алексей Александрович (1864–1920) – русский лингвист, текстолог, 

историк древних славянских литератур и языков, организатор науки; адъюнкт 

(1894), экстраординарный академик (1897), ординарный академик (1899) 

Императорской академии наук; член Правления Академии наук (1898); 

председатель Отделения русского языка и словесности Академии наук (с 1906). В 

фондах СПбФ АРАН сохранились 27 писем А.А. Шахматова к Е.Ф. Карскому (Ф. 
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292. Оп. 2. Д. 155. Крайние даты: 1893–1919), а также 34 письма Е.Ф. Карского к 

А.А. Шахматову  (Ф. 134. Оп. 3. Д. 654. Крайние даты: 1895–1919). 

42. Щепкин Вячеслав Николаевич (1863–1920) – русский историк искусства, 

палеограф, языковед, славист; член-корреспондент Императорской академии наук 

(1913). В фондах СПбФ АРАН сохранились 2 письма В.Н. Щепкина к Е.Ф. 

Карскому (Ф. 292. Оп. 2. Д. 164. Крайние даты: 1902–1904). 

43. Ягич Игнатий Викентьевич (Ватрослав) (хорв. Vatroslav Jagić, 1838–1923) – 

хорватский филолог, славист, фольклорист, литературовед, историк, палеограф, 

археограф; иностранный член-корреспондент (1868), экстраординарный академик 

(1880), ординарный академик (1881) Императорской академии наук. В фондах 

СПбФ АРАН сохранились 5 писем И.В. Ягича к Е.Ф. Карскому (Ф. 292. Оп. 2. Д. 

168. Крайние даты: 1896–1910). 

 


