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А. А. Жук

НОВОЕ ОБ АЛЕКСАНДРЕ ПАВЛОВИЧЕ 
СКАФТЫМОВЕ

И мя Александра Павловича Скафтымова 
вызывает в современной литературной науке 
все более пристальный интерес. Его труды, 
помеченные 1920— 1940 годами, находят вни
мательных и верных читателей в новых поко
лениях филологов. Уже не нуждается в «обос
нованиях» несомненная истина: А. П. Скафты 
мов относится к тем всегда не слишком мно
гочисленным авторам, чьи идеи принадлежат 
не только тому времени, когда они возникли.

Вполне естественный интерес вызывает са 
ма творческая личность выдающегося ученого. 
Но весь склад этой благородно строгой лично
сти был таков, что удовлетворить столь по
нятный читательский «запрос» — нелегкое де
ло. Органически не переносивший суетной пуб
личности, А. П. Скафтымов не распахивал 
двери своей творческой лаборатории, избегал 
делиться планами на будущее, он не оставил, 
кажется, ни одного интервью. Представление 
о нем, пожалуй, легче будет сложить не из 
его прямых высказываний, а из косвенных 
свидетельств.

Вот почему необычайно интересен настоя
щий сборник, любовно и тщательно подготов
ленный сотрудниками научной библиотеки
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Саратовского университета, в фонды которой 
поступили ныне архив ученого и его книжное 
собрание.

Конечно, это прежде всего — специальное 
библиотековедческое изда-ние, и свое специ
альное назначение сборник выполняет. Тем 
библиотечным организациям, которые связаны 
с научной библиотекой СГУ и заинтересованы 
в точных сведениях о движении и росте ее 
фондов, о принципах ее комплектования, он 
даст немало ценной информации. Можно до
бавить, что он сослужит добрую службу как 
еще одна «лоция книжного моря» всем науч
ным работникам, студентам и аспирантам 
СГУ, многочисленным иногородним читате
лям, которые обращаются к книжной сокро
вищнице университета и навсегда остаются ее 
благодарными друзьями.

Но думается, что выход этого сборника 
станет заметным событием и для  нашего л и 
тературоведения. Потому что все впервые опу
бликованные в нем материалы на редкость я р 
ко и в то же время с убеждающей объективно
стью обрисовывают личность А. П. С каф ты 
мова, говорят (и очень веско) о месте его 
филологического наследия в советском литера
туроведении.

Совершенно своеобразно — изнутри, какими- 
то «потаенными тропами» — вводит нас в 
глубину исследовательскою мира Скафтымо
ва обозрение его библиотеки (общая характе
ристика ее, данная П. А. Супоницкой, и обзор 
книг с дарственными авторскими надписями, 
составленный Н. А. Попковой). По книгам — 
по их проблематике, по вехам авторских 
имен— видно, в контакте с какими литера
турными явлениями молодой ученый пролагал
4



свою собственную дорогу, в каких идейных 
сближениях и отталкиваниях укрепляла-сь его 
научная методология.

Неоспорима и значительна ценность био- 
библиографического указателя «А. П. Скаф- 
тымов», составленного П. А. Супоницкой. В 
указателе с возможной полнотой учтены пуб
ликации А. П. Скафтымова, документально
биографические материалы, рецензии на его 
работы и зафиксированы главные, основопо
лагающие отзывы о творческой деятельности 
ученого в целом. Очень существенно, что по
следние извлечены из тех изданий, где подво
дятся итоги более чем полувековых достиже
ний советского литературоведения, где отра
жены его основные, общезначимые достиже
ния.

Знакомство с указателем вносит нечто но
вое в наши представления о сегодняшней дей
ственности наследия Скафтымова. Н ам хоро
шо известно, какую роль сыграли окафтымов- 
ские труды в изучении Н. Г. Чернышевского, 
Л. Н. Толстого, в современном чеховедении 
(не только советском) и насколько подняли 
его сегодняшний уровень. М атериалы у к а з а 
теля убедительно свидетельствуют о заметной 
активизации идей Скафтымова в современной 
фольклористике.

Но, безусловно, особый вес сборнику при
дает и наибольший интерес в нем представля
ет обзор эпистолярного состава скафтымов- 
екого архива и публикация некоторых писем 
к ученому (подготовлено Н. А. П опковой).

Это письма друзей студенческих лет — од
нокашников по Варшавскому университету, 
запечатлевшие благородные черты человече
ского облика Скафтымова в юности, письма
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его учителей (впрочем, быстро признавших 
талант, авторитет, непогрешимую логику и 
безошибочное исследовательское чутье моло
дого ученого) и собственных его учеников, н а 
всегда сохранявших почтительную предан
ность любимому и строгому профессору. Н а 
конец, это письма ученых-коллег — тех, кто 
шел рядом, заклады вая основы советского ли
тературоведения. По личному складу и обра
зу жизни А. П. Скафтымов был вовсе не скло
нен к разъездам, контактам, активному «пред
ставительству», но эти письма — свидетельст
во широты его живых, если можно так в ы р а
зиться, научно-человеческих связей. Связей, 
которые всегда были глубоко содержательны
ми творческими отношениями и не исключали, 
а скорее предполагали не только моменты со 
гласия, совпадения мнений, но и моменты у в а 
жительного спора, тактичной стойкости в ох
ране собственных позиций.

Читатель обнаружит в списке корреспон
дентов А. П. Скафтымова имена, которыми по 
праву гордится наша наука; но это— имена 
литературоведов, очень разных по филологи
ческим принципам и методам. Большинство 
их писем связано с выходом в 1958 г. при
жизненного сборника Скафтымова «Статьи о 
русской литературе». Оказалось, что весьма 
различные исследователи с одинаковым энту
зиазмом приняли книгу саратовского ученого. 
Этот факт заслуживает внимания, потому что 
в нем непроизвольно открывается важнейшая 
грань творческого облика Скафтымова.

К ак известно, он с самого начала своего пу
ти не связал себя ни с одной из влиятельных 
и популярных в те годы литературоведческих 
школ. Основой его собственного аналитиче-
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СКОРО метода стала  не нарушаемая ничем вер
ность автору: «Я < . . . >  в меру своих воз
можностей всегда старался сказать о произве
дении только то, что оно само оказало» 1. Эта 
свобода от предустановленного, так или ина
че, подхода к теисту (так же, как  и абсолют
ная неподвластность соблазну его внешней по
верхностной «актуализации») позволила С каф 
тымову сохранить высочайшую объективность 
в обращении с литературным материалом. 
Отсюда — долговременная прочность и обще
значимость полученных им научных результа
тов, которые и сегодня приемлются исследова
телями, исповедующими разные взгляды на 
пути и методы литературоведения.

Хочется добавить, что публикуемые письма 
к Скафтымову необычайно и многообразно 
интересны: ведь их авторы составляют чуть 
ли не полный «ареопаг» современного отечест
венного литературоведения. Многие мимохо
дом сделанные здесь автопризнания, зам еча
ния, оброненные по ходу раэбора той или иной 
скафты'мощской статьи, настолько емки и со
держательны, что в них стоит серьезно вду
мываться. Вот почему эта книга будет осо
бенно полезна молодым исследователям. Тру
ды мастера в разборах и аналитической оцен
ке мастеров — это такая филологическая шко
ла, лучше которой трудно пожелать!

Верность исследователя высшей реально
сти литературоведения — «живой полноте ху
дожественного произведения» (А. П. Скафты 
мов) — всегда вознаграждается сторицей: у 
такого автора, поистине, «все остается лю
дям».

‘ С к а ф т ы м о в  А. П. Нравственные искания рус
ских писателей. М., 1972, с. 10.
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П. А, Супоницкая

БИБЛИОТЕКА 
ПРОФЕССОРА А. П. СКАФТЫМОВА

Летом 1976 г. в научную библиотеку С а 
ратовского университета поступило более 
3000 книг из библиотеки профессора А. П. 
Скафтымова, из той самой библиотеки, о ко
торой С. Д. Балухатый, член-корреспондент 
АН СССР, 13 января 1945 г. писал Александ
ру Павловичу: «Хотел бы восполнить прекрас
ную и столь памятную мне библиотеку недо
стающими книгами».

Собирание книг не было той страстью 
Александра Павловича Скафтымова, которой 
он посвятил свою жизнь. Д л я  него, ученого, 
исследователя и педагога, книги были матери
алом для творчества, орудием труда. Истин
ной и «пламенной страстью» профессора 
Скафтымова было изучение русской литера
туры, глубокое проникновение в творчество 
тех писателей, идейные и нравственные иска
ния которых отразились в немеркнущих тво
рениях мировой художественной литературы 
и обогатили духовную культуру человечества. 
Труды А. П. Скафтымова отличает теоретиче
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ская и методологическая строгость, тонкий и 
содержательный анализ художественного м а
стерства писателей в сочетании с разносто
ронним и компетентным рассмотрением их 
идейно-философских и нравственных воззре
ний. Широту и разносторонность эрудиции 
А. П. Скафтымова, его энциклопедическую об
разованность подчеркивали все, кто писал о 
н е м 2.

Его любовь к книге не превращалась в лю 
бовь к приобретению книг. Он стремился в л а 
деть, лишь той литературой, без которой не 
мог обходиться в повседневной работе. И зв е 
стно, что А. П. Скафтымов всегда был актив
ным читателем, широко пользовавшимся фон
дами нескольких библиотек.

С 1921 г. до конца своей жизни (1968 г.) 
А. П. Скафтымов работал в Саратове, препо
давал  и руководил кафедрой в педагогиче
ском институте и университете.

К ак  настоящий друг книги, подлинный (по 
определению проф. А. С. Сидорова) книголюб,
А. П. Скафтымов «...уважал книгу всегда и 
везде, и в чужом собрании, в государственной, 
строго охраняемой библиотеке, и в единичном 
экземпляре, и в многотиражном издании»3.

Закономерным актом истинного книголю- 
бия явился дар научной библиотеке родного 
университета, принесенный во исполнение во
ли покойного его женой и другом Ольгой 
Александровной Скафтымовой в сентябре

2 См., напр.: П о к у с а е в  Е. И., Ж у к  А. А. Алек
сандр Павлович Скафтымов. — В кн.: С к а ф т ы м о в  
А. П. Нравственые искания русских писателей, с. 3.

3 С и д о р о в  А. А. Друг книги — советский библио
ф и л .— В кн.: Б е р к о в  П. Н. История советского 
библиофильства (1917— 1967). М., 1971, с. И.
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1976 г. Не являясь библиофильским собрани
ем редкостей или исчерпывающей подборкой 
какого-либо ж анра  либо типа изданий (как, 
например, библиотека русской поэзии И. Н. 
Розанова, коллекция русских альманахов и 
сборников Н. Н. Смирнова-Сокольского и т. п. 
книжные собрания), библиотека А. П. С каф 
тымова представляет, однако, значительную 
ценность и безусловный интерес.

В фонд научной библиотеки СГУ поступи
ло более 3000 книг из собрания А. П. С каф ты 
мова. Большое место занимают в нем произ
ведения художественной литературы, главным 
образом русской, имеется и мировая художест
венная литература на русском и иностранных 
(чаще французском) языках.

Фонд художественной литературы содер
жит более 1000 экземпляров в различных, 
как  правило, лучших для своего времени из
даниях. И хотя большинство из них для нашей 
библиотеки являются дублетными, нельзя не 
порадоваться многим отличным дубликатам 
каковы, например: Песни, собранные П. Н. 
Рыбниковым. В 3 т. Ред. А. Е. Грузинского. 
2-е изд. М., 1907; Онежские былины, записан
ные и собранные А. Ф. Гильфердингом. Спб.. 
1895— 1898; Великорусе в своих обрядах, обы 
чаях, сказках, верованиях... Т. I. М атериаль  
собранные П. В. Шейном. Спб., Изд-во Рок' 
Акад. наук, 1900; Русская устная словесностт 
Т. II. Былины. Исторические песни. Под ред 
М. Сперанского. М., 1919.

Имеются в библиотеке Александра Павло 
вича и иные издания русских былин и други 
фольклорных произведений, в том числе совет 
ские издания былин под ред. Б. М. Соколова 
многие местные издания. Все они говорят - 
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глубоком интересе, проявленном ученым к 
проблемам русского народного творчества, 
интересе, который воплотился в его книге «По
этика и генезис былин. Очерки» (Москва — 
Саратов, 1924). Книга эта положила, в сущ
ности, начало новому этапу в изучении совет
скими исследователями русского былевого 
эпоса. Рассматривая архитектонику богатыр
ского эпоса, автор полемизирует с представи
телями «исторической школы» и убедительно 
доказывает самостоятельную художественную 
ценность былин как произведений народной 
литературы, обнаруживая при этом, по сло
вам Б. М. Соколова, «остроту наблюдений». 
Он отмечает такж е «прекрасный образный 
язык» А. П. С каф т ы м о в а4.

В книге А. П. Скафтымова сделаны су
щественные, не утратившие своей ценности и 
сейчас выводы, напомнить о которых считает 
«...весьма важным сегодня, когда в области ис
торического истолкования эпоса выявилась 

,тенденция игнорировать поэтическую природу 
былин», проф. В. П. Аникин в статье 
«А. П. Скафтымов — критик «исторической 
школы» и его теория эпоса в книге «Поэтика 

,и генезис бы лин»5.
Интересным пополнением фонда научной 

библиотеки СГУ являются такие издания ху
дожественной литературы из собрания А. П. 
.Скафтымова, как: Пушкин А. С. Сочинения. 
Под ред. С. А. Венгерова. Т.1— 6. Спб., Изд-

4 С о к о л о в Б. М. Разбор книги А. П. Скафтымова 
«Поэтика и генезис былин». — В кн.: Фольклор. Поэти
ческая система. М., 1977, с. 306.

5 См.: Труды института этнографии им. Н. Н. Мик
лухо-М аклая. Нов. серия, 1974, т. 102, с. 110.
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во Брокгауза — Ефрона, 1907— 1915 (Библио
тека великих писателей), роскошное, богато 
иллюстрированное издание, каждый том ко
торого включает статьи и заметки многих 
видных русских пушкиноведов (Б. Модзалев- 
ского, Н. Лернера, П. Морозова, 3. Венгеро
вой, Н. Пиксанова, В. Брюсова и др.);  Ю би
лейное Полное собрание сочинений Л. Н. Тол
стого. Т.1—90. Под общ. ред. В. Г. Черткова. 
М.—Л., ГИЗ, 1928— 1959; Блок А. А. Д нев 
ник. 1911 — 1913. Под ред. П. М. Медведева. 
Л., Изд-во писателей, 1928; Бальмонт К. Д. 
Собрание лирики. М., Изд-во Пашуканиса, 
1917. Книга 4-я. «Горящие здания. Лирика 
современной души», отсутствовавшая в науч
ной библиотеке; Анненский И. Вторая книга 
отражений. Спб., 1909 (такж е отсутствовала 
в библиотеке). Художественный раздел соб
рания А. П. Скафтымова хорошо наполнен 
произведениями русских поэтов, в частности 
поэтов конца XIX — начала XX века, в при
жизненных изданиях, являющихся сейчас биб
лиографической редкостью.

С большой полнотой представлены М а 
л ая  и Б ольш ая серии «Библиотеки поэта». 
Наилучшим образом подобраны произведе
ния поэтов XVIII и XIX веков, и наличест
вуют почти все тематические сборники, выхо
дившие в М алой серии «Библиотеки поэта» 
(«Русская сатира XVIII века»; «Русская эпиг
рамма»; «Поэты-петрашевцы»; «Поэты 1840— 
1850 гг.»; «Поэты-радищевцы»; «Поэты-де- 
кабристы» и т. д.).

Отношение А. П. Скафтымова к подбору 
художественной литературы для своей биб
лиотеки очень отчетливо проявляется в таком 
любопытном факте. Широко начитанный в
12



зарубежной художественной литературе, сам 
занимавшийся исследованием некоторых сто
рон творчества Стендаля, Руссо, Ж о р ж  Санд, 
он специально не собирал произведений ми
ровой художественной литературы. И те ав 
торы, книги которых встречаются на полках 
библиотеки А. П. Скафтымова, сразу вызы
вают ассоциации с именами русских писате
лей, творчество которых исследовал А лек
сандр Павлович. Это, например, «Сочинения» 
Г. Гауптмана, «Пьесы» М. Метерлинка, сбор
ник пьес М. Зудермана (из Собрания д р ам а 
тических сочинений, т. II. Пер. К- Бальмонта. 
М., 1903. Книги этой, кстати, в фонде науч
ной библиотеки СГУ не было). Названные 
европейские драматурги привлекали внима
ние А. П. Скафтымова в связи с анализом 
пьес А. П. Чехова. Стремление глубоко р а 
зобраться в характере чеховской драматургии 
заставило исследователя рассмотреть обшир
ным драматургический репертуар того перио
да. В своих статьях А. П. Скафтымов непо
средственных параллелей не проводит. Он 
раскрывает многозначность пьес Чехова, со
держащ их «хроническое противоречие м еж 
ду тайной мечтой и силою властных обстоя
тельств». Однако в «лирическом сопоставле
нии мрачного настоящего и страстной, тоску
ющей ж аж д ы  будущего» он видит выражение 
оптимистических устремлений в мировоззре
нии Чехова. Этот вывод основан на широком 
сопоставлении драматургии А. П. Чехова и 
М. Метерлинка, Г. Гауптмана. Имена этих 
Драматургов часто появлялись на афишах 
европейских и русских театров в 80—90 гг. 
прошлого века и в представлении театраль- 

ои общественности соединялись с настроения
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ми пессимизма и безысходности эпохи общест
венного затишья и реакции.

Интересом к творчеству А. П. Чехова 
объясняется и наличие в библиотеке А. П. 
Скафтымова сборников пьес таких русских 
драматургов, как И. И. Потапенко («Пье
сы». Пб., А. Ф. Маркс, 1902) и И. В. Шпа- 
жинский («Драматические сочинения», т. I, 
II, 3-е изд. Пб., 1906— 1913).

А. П. Скафтымов широко интересовался 
вопросами методологии науки, был начитан 
в области истории, его научные исследо
вания посвящались теории литературы и 
методике ее преподавания. Отбор изда
ний отраж ает глубину и серьезность фило
софских и методологических исканий А. П. 
Скафтымова. В его библиотеке имеются соб
рания сочинений К. М аркса и Ф. Энгельса,
В. И. Ленина, Г. В. Плеханова, Г. Гегеля, 
Л. Фейербаха, Р. Д екарта ,  есть такж е р аз 
личные сборники статей А. В. Луначарского, 
сочинения И. Канта, Куно Фишера и др.

Научные интересы А. П. Скафтымова 
сформировались и проявились еще в досо
ветский период (первая печатная работа бы
ла опубликована в 1916 г.), а учителем его 
был известный тогда литературовед профес
сор А. М. Евлахов, мировоззрение которого 
носило явно идеалистический характер. Вос
приняв от учителя широту интересов, стрем
ление к фактической доказательности, моло
дой Скафтымов испытывал острую неудовлет
воренность от его мировоззренческой узости 
и методологической слабости. Характерно, 
что ранние работы А. П. Скафтымова посвя
щены задачам выработки методологических 
основ советского литературоведения. Его ис
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кания этой поры проанализированы в уже упо
минавшейся статье Е. И. Покусаева и
A. А. Ж ук. Не случайно поэтому такое боль
шое место занимает в библиотеке А. П. С каф 
тымова философская литература. В дальней
шем профессор Скафтымов овладел в пол
ной мере марксистско-ленинской идеологией, 
был глубоким знатоком и серьезным интерп
ретатором трудов К- М аркса, Ф. Энгельса,
B. И. Ленина, А. В. Луначарского по р а з 
личным вопросам литературы.

Среди книг А. П. Скафтымова обращает 
внимание широко известное в начале века со
чинение Фридриха Ланге «История материа
лизма и критика его значения в настоящем» 
(т. I, II. Киев—Харьков, 1899— 1900), в кото
ром дается извращенная история материа
листической философии и утверждается идеа
листическая мысль о тождестве законов об
щества с биологическими законами. Книга 
снабжена пометками и некоторыми зам еча
ниями владельца, сделанными цветными к а 
рандашами. Так, на с. 29 первой части под
черкнуто красным карандашом выражение: 
«Не существует никакой философии, разви
вающейся из самой себя, будь то по прямой 
линии, — существуют только философствую
щие люди, которые вместе с их учением суть 
дети своего времени». Эти четыре строчки 
подчеркнуты на поле красным карандашом, 
рядом написано рукой А. П. «Это верно». 
В дальнейшем сделаны редкие пометки си
ним, зеленым и красным, выражаю щ ие сом
нение или несогласие читателя. По мере 
дальнейшего чтения маргиналии встречаются 
все реже, а вся вторая часть книги не имеет 
следов чтения владельца. Видимо, убедив
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шись в научной несостоятельности работы, 
А. П. Скафтымов утратил к ней интерес.

Овладение марксистско-ленинской методо
логией привело ученого к исследованию про
цессов, характеризующих движение общест
венной мысли, к  изучению тех художествен
ных произведений, которые отраж али эпоху 
и освободительную борьбу в ней. Вот почему 
на полках библиотеки А. П. Скафтымова так 
много трудов по истории и историографии 
СССР и зарубежных стран. Видимо, с его 
интересом к творчеству Ж .-Ж . Руссо, Стен
даля, А. Н. Радищ ева связано приобретение 
книги одного из виднейших отечественных 
историков академика Р. Ю. Виппера «Обще
ственные учения и исторические теории 18-го 
и 19-го вв. в связи с общественным движени
ем на Западе» (Спб., Изд. журнала  «Мир 
Божий», 1900). Отметим, кстати, что именно 
этого издания в Научной библиотеке не было 
(имелось более позднее).

Безусловно, с работой над изучением твор
чества Л. Н. Толстого, в частности с создани
ем статьи «Образ Кутузова и философия ис
тории в романе Л. Толстого «Война и мир», 
связано наличие многочисленных трудов по 
истории России XIX в., в особенности книг 
Е. В. Тарле. Серьезные и талантливые труды 
академика Е. В. Тарле, построенные на бога
том фактическом материале первоисточни
ков, содержащие убедительные научные обоб
щения и к тому ж е  блестяще написанные, 
особенно привлекали симпатии А. П. С каф 
тымова. Среди его книг есть различные из
дания одних и тех же работ этого ученого, в 
том числе «Сочинения» в 12 т. (М., АН СССР, 
1957— 1961), есть и сборник «1812 год» (М.,
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Изд-во АН СССР, 1959), включающий три 
основные работы по этому периоду («Напо
леон», «Нашествие Наполеона на Россию», 
«Михаил Илларионович Кутузов — полково
дец и дипломат»),

В библиотеке А. П. Скафтымова содержит
ся много книг по истории революционной си
туации в России (1859— 1861). Имеются в 
этом ряду и солидные сборники документов, 
и важнейшие монографии по русской исто
рии, а такж е сборники «Историко-революцион
ной библиотеки» ж урнала «Каторга и ссылка». 
Многие из этих книг были использованы им в 
работе над темами по Чернышевскому. Т а 
ковы книги: Л емке М. К. Очерки по истории 
царской цензуры и журналистики XIX сто
летия. Спб., 1904; Он же: Эпоха цензурных 
реформ 1859— 1865 годов. Спб., 1904; Он же: 
Очерки освободительного движения «шести
десятых годов». По неиздан. документам. 2-е 
изд. Спб., 1908; Н. Г. Чернышевский. Воспо
минания, исследования, документы и другие 
материалы из истории революционного прош
лого России. М., Изд-во Об-ва политкатор
жан, 1928. Вообще подбор русской литерату
ры о жизни и деятельности Н. Г. Чернышев
ского у А. П. Скафтымова можно без пре
увеличения назвать почти исчерпывающим. 
Некоторые из этих изданий ранее отсутство
вали в фонде научной библиотеки.

Интересным примером работы Александра 
Павловича с книгой могут служить его поме
ты на двухтомной монографии Ю. М. Стек- 
лова «Н. Г. Чернышевский. Его жизнь и д е 
ятельность» (2-е изд., испр. и доп. М.—Л., ГИЗ,
1928). Книга эта, содержащ ая большой ф ак 
тический материал и написанная в основном
2 . З а к а з  8241 17



с марксистских позиций, отраж ает ошибоч
ные вульгарно-социологические взгляды авто
ра. Ю. М. Стеклову свойственно тенденциоз
ное сближение воззрений Чернышевского с 
марксизмом.

Первый том монографии испещрен каран 
дашными пометами Александра Павловича, 
фиксирующими чаще всего некоторые факти
ческие ошибки (напр., на с. 7, 9, 18, 19). 
Обычно эти пометы имеют характер легких 
подчеркиваний, а на полях рядом с подчерк
нутыми' словами или строчками замечено: 
«Текст неверен — см. «Дневник» (т. I, с. 29)», 
на с. 33 против слов Ю. М. Стеклова «...автор 
пытается защитить Введенского от упрека пе
тербургского литератора...» (речь идет о П о
године.— П. С.). Скафтымов замечает: «Разве 
Погодин петербургский?» И далее в тексте по
добные ошибки подмечены и исправлены Алек
сандром Павловичем.

Еще более выразительна реакция Скафты- 
мова-читателя на идейные передержки и 
вульгаризаторские ошибки Стеклова. Так, на 
с. 393 I тома подчеркнуто синим карандашом 
слово «социалистическая» в такой фразе 
Стеклова: «Вместо наемного труда выгодою 
дела требуется уже другая форма труда (т. е. 
социалистическая)». И  на полях против это
го подчеркивания поставлен вопросительный 
знак. На с. 343 этого тома Стеклов, рассуж 
д ая  об отношении Н. Г. Чернышевского к 
учению Л. Толстого, употребляет такие вы ра
жения: «Чудачества будущего основателя
секты...», «Чудить Толстой начал еще раньше» 
и т. п. Здесь Александр Павлович зачеркнул 
косой карандашной чертой целый абзац.

Во II томе монографии такж е  отмечены и
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исправлены фактические ошибки. Например, 
на с. 49 у Ю. М. Стеклова приезд Н. Г. Ч ер
нышевского в Лондон датирован 1859 г. Р у 
кою Александра Павловича на поле написано 
синим карандашом: «1860». Такие же пометы 
на с. 51. А на с. 64 подчеркнуты слова: «В 
глубине Герцен ненавидел молодое револю
ционное пополнение и его лучших представи
телей Чернышевского и Добролюбова» и на 
поле поставлено возмущенной рукой А лек
сандра Павловича «?!».

Много подчеркиваний и помет на полях 
^имеется в 3-й гл. II тома монографии 
Ю. М. Стеклова, где анализируется роман
II. Г. Чернышевского «Пролог».

Не вступая в полемику с автором,
А. П. Скафтымов весьма убедительно опроверг 
многие ошибочные толкования Стеклова в сво
их комментариях и статьях, раскрывающих 
историческую действительность романа «Про
лог».

Вопросы теории литературы, истории ли
тературных течений и стилей занимают боль
шое место в научных работах А. П. С каф ты 
мова. В библиотеке ученого имеются все 
важнейшие русские и основные труды зар у 
бежных авторов по вопросам теории литера
туры. Здесь хотелось бы назвать прежде все
го книги акад. А. Н. Веселовского, Г. Бран- 
деса, И. Тэна, работы И. И. Замотана, Е. П е
тухова, В. М. Жирмунского, В. Фриче, 
Г1. Н. Сакулина и др. Значительную научную 
(а с точки зрения библиотечной — и библиог
рафическую) ценность представляют многие 
теоретико-литературные работы, выходившие 
в 20—30 гг., то есть в период становления 
советской теории литературы. Это и книга
2 *  19



Г. Л укача  «Литературные теории 19 века и 
марксизм» (М., Гослитиздат, 1937), и сбор
ник статей Б. Томашевского «О стихе» (Л., 
«Прибой», 1929), и работа К. Зелинского 
«Поэзия как  смысл. Книга о конструктивиз
ме» (М., «Федерация», 1929), и сочинения
В. Шкловского, А. Горнфельда, Г. Шенгели 
и др. Особенно заслуживает быть упомяну
тым интересное и теперь редкое издание двух
томного сборника «Ars poetica» (Труды Го
сударственной Академии художественных н а 
ук),  издававшегося в Москве в 1927 г. под 
ред. М. А. Петровского. Том I включает 
статьи Б. И. Ярхо «Простейшие основания 
формального анализа», А. М. Пешковского 
«Принципы и приемы стилистического анали
за и оценки прозы», Р. О. Шор «Формальный 
метод» и др.

Очень ценной частью коллекции А. П. С каф 
тымова является подборка мемуарной лите
ратуры. В ней есть и дореволюционные из
дания литературных мемуаров, в частности 
«Воспоминания» Л. Пантелеева, книги П. Сер
геенко и Н. Гусева о Л. Н. Толстом, советские 
мемуарные издания, например, серия «Лите
ратурные памятники и мемуары» изд-ва 
«Земля и фабрика», выходившая в 1928— 
1929 гг. под ред. Б. П. Козьмина, и некото
рые книги, выходившие в отличной мемуар
ной серии издательства «Academia». Еще инте
реснее мемуары, издававшиеся в первые го
ды Советской власти. Таков «Дневник А. С. 
Суворина» (М.— Пг., Изд-во Л. Д. Френкель,
1923), в предисловии к которому редактор и 
автор примечаний М. Кричевский пишет: 
«Мемуары «старого мира...» Нужно ли все 
это...? Стоит ли печатать этот «исторический
20



хлам?» И отвечает на эти вопросы, адресуясь 
прежде всего к новому молодому читателю: 
«Молодежь должна побольше знать об удуш
ливой атмосфере и уродливом вырожденче
ском быте погребенного Революцией прошло
го». Александру Павловичу эта книга, оче
видно, была интересна тем, что фиксировала 
много любопытных деталей взаимоотношений 
писателей-современников А. С. Суворина (а 
ими были Некрасов, Тургенев, Чернышевский, 
Чехов, Горький). К любопытным изданиям это
го ряда относится такж е сборник «Реквием», 
посвященный памяти Леонида Андреева, кото

р ы й  выходил под ред. Д. Л. Андреева и В. Е. 
Беклемишевой в Москве (изд-во «Федерация», 
1930). Тираж  книги — 4000 экз., в  фонде науч
ной библиотеки СГУ она отсутствовала.

Нельзя умолчать еще об одной важной 
особенности библиотеки А. П. Скафтымова. 
Большой ученый и вдумчивый педагог, Алек
сандр Павлович придавал важное значение 
историографическому подходу к исследова
нию проблем своей науки. Его библиотека со
держит все важнейшие труды по библиогра
фии русской литературы — библиографические 
указатели В. Владиславлева, С. Венгерова,
Н. Пиксанова, С. Балухатого, Р. М андельш
там, Н. Мацуева, А. Г. Фомина, И. Масанова 
и многие другие, в том числе отсутствовавший 
ранее в нашей библиотеке указатель 
Р. С. Мандельштам «Художественная лите
ратура в оценке русской марксистской кри
тики» (М.—Л., 1928).

В коллекции А. П. Скафтымова привлека- 
!' ют внимание около двухсот брошюр, оттис- 
| ков отдельных статей из журналов, сборников, 
коллективных монографий. К ак правило, это
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авторские экземпляры, подаренные учителю, 
коллеге, рецензенту и снабженные автогра
фами. Большинство этих работ принадлежит 
известным советским литературоведам, сот
рудничавшим в разное время с А. П. Скаф- 
тымовым или работавшим под его руковод
ством, а такж е тем ученым, которые сами не 
работали и не встречались лично с Александ
ром Павловичем, но знали его печатные труды, 
высоко ценили его исследования, вниматель
но прислушивались к его всегда убедительным 
и нелицеприятным критическим замечаниям 
(высказываемым неизменно корректно и доб
рожелательно). В дарственных надписях от
четливо выражено искреннее и глубокое у в а 
жение дарителей к А. П. Скафтымову.

Невозможно в пределах одной статьи со 
всей глубиной охарактеризовать все 3000 
книг. Д а  и не в этом состояла задача. Нам 
представилось интересным показать читате
лям, как  формируется и какую роль играет 
личная библиотека ученого в его творчестве, 
как  подходит он к собиранию своей книжной 
сокровищницы.

О значении личной библиотеки в деле вос
питания читательской культуры хорошо ска
зал большой знаток собирательства, извест
ный литературовед профессор Н. Ф. Бельчи
ков: «Состав личной библиотеки дает воз
можность читателям не только обозреть оп
ределенным образом систематизированное 
книжное богатство, но и понять систему з а 
нятий с книгой, самые принципы отбора 
книжного материала, применявшиеся талант- 
ливыми люд ьм и » 6.

6 Б е л ь ч и к о в  Н. Ф. Экспонат— библиотека писа
теля. — В мире книг, 1977, № 3, с. 77.
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Н. А. Попкова

КНИГИ И ЭПИСТОЛЯРНЫЙ АРХИВ 
А. П. СКАФТЫМОВА 

В ФОНДАХ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
САРАТОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Одновременно с книгами в научную библи
отеку СГУ поступила часть архива 
А. П. Скафтымова.

М атериалы архива А. П. Скафтымова и 
его библиотека тесно связаны между собой. 
Дополняя друг друга, они отраж аю т жизнь и 
деятельность ученого, его творческие интере
сы, замыслы, в них мы находим оценку его 
исследовательских работ. Поэтому весьма 
важно изучать и библиотеку, и архив в нераз
рывном единстве.

Первые итоги подобного изучения пред
ставлены в настоящей работе. Она состоит из 
трех частей:

I. Книги А. П. Скафтымова в фонде от
дела редких книг научной библиотеки СГУ.

II. Книги с дарственными надписями в 
библиотеке А. П. Скафтымова.

III. Эпистолярный архив А. П. Скафты 
мова.
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I. КНИГИ А. П. СКАФ ТЫ М О ВА В Ф О Н Д Е ОТДЕЛА 
РЕДКИХ КНИГ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ СГУ

Библиотека профессора-филолога А. П. 
Скафтымова — не коллекция букинистических 
и рукописных редкостей, не «универсальное 
хранилище», а большое собрание книг, необ
ходимых для работы ученого и педагога. О с
новное внимание А. П. Скафтымова было со
средоточено на русской литературе и в осо
бенности на литературоведении.

Наиболее значительная часть книг собра
на им в период с 1917 по 1930 гг. Начало биб
лиотеке Александр Павлович положил буду
чи студентом Варшавского университета. С 
тех далеких пор бережно хранил он три кни
ги своего учителя проф. И. И. Замотана, и з
данные в Варш аве в типо-литографии 
Б. А. Букаты. В книгу И. И. Замотана  «Пуш 
кин и его эпоха» вложена программа универ
ситетского курса истории русской литерату
ры на 1910— 1911 учебные годы с пометками, 
сделанными рукой А. П. Скафтымова.

В годы работы ученого в Саратовском го
сударственном университете завязываются его 
деловые научные отношения с советскими ли 
тературоведами. Многие из них дарили ему 
как  свои труды, так и интересные издания. 
Подаренные книги — работы Н. Л. Бродско
го о Пушкине, С. Д. Балухатого о Чехове, 
Н. К. Пиксанова о Грибоедове, В. Г. Базанова 
о поэтах-декабристах, П. Н. Беркова о рус- | 
ской литературе XVIII в. и т. д. — легл* 
в основание тех подборок, которые сформи
руются со временем в библиотеке А. П. Скаф
тымова: старорусская повесть, XVIII век, Ли
тература о творчестве Пушкина, декабрис?0В)
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Гогбдя, Тургенева, Некрасова, Достоевского, 
Т. Толстого, Чернышевского, Короленко, Ч е
хова, новая русская поэзия.

Д л я  отдела редких книг наиболее ценны 
в собрании А. П. Скафтымова издания пер
вых лет Советской власти. Они чрезвычайно 
интересны по своему содержанию, ибо рево
люция открыла ученым доступ ко многим а р 
хивным, зачастую строго секретным матери
алам; закрылось «недреманное око» царской 
цензуры, появилась возможность писать сво
бодным языком о многих, запрещенных ранее 
фактах, именах. Эти издания имели малый 
тираж  — чаще всего 1000—2000 экз. Если 
учесть качество бумаги того времени, трудные 
годы гражданской войны, разрухи, Великой 
Отечественной войны, то легко представить, 
как  мало осталось таких книг сейчас. И зд а 
ния первых лет Советской власти интересны 
такж е и тем, что знакомят нас с историей 
советского книжного дела. Взятые отделом 
редких книг 476 печатных единиц из библио
теки А. П. Скафтымова представляют нам 
147 издательств7.

После революции и в первые годы Совет
ской власти ощущается нехватка книг. Стрем
ление утолить книжный голод приводит к 
возникновению в центре и на периферии мно
гочисленных частных и кооперативных изда
тельств. Например, только 17 февраля 1922 г. 
Коллегия Петрогосиздата зарегистриро
вала 35 издательств, к середине же года в 
Петрограде насчитывалось 99, а в Москве — 
220 частных издательств. Вновь организован
ное Государственное Издательство должно

7 См. Приложен не №  1.
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было регулировать издательскую деятельность 
в республике и обеспечить выпуск собствен
ных изданий. Но пока работа Госиздата н а 
лаж ивалась  (в условиях разрухи, голода, 
острой нехватки бумаги, типографского обо
рудования, кадров),  без частных и коопера
тивных издательств обойтись было нельзя. 
Всего в Республике их насчитывалось до 3 
тысяч.

Обратимся к тем книгам из библиотеки
А. П. Скафтымова, которые отобраны в отдел 
редких книг и которые знакомят нас с пер
выми страницами истории советского книго
издательства.

«Русские пропилеи», тома «Записей прош
лого»... Книги эти вышли в частном издатель
стве М ихаила и Сергея Сабашниковых, ко
торое имело большой опыт работы, было ши
роко известно в России. И мя Сабашниковых 
уже говорило о первоклассном издании. О д
ним из первых это издательство начало сот
рудничество с Советской властью. «Наше из
дательство ставит себе просветительные и 
научные ц ели»8, — писал М. Сабашников. 
Этой программы придерживались «Русские 
пропилеи» (1915—1919 гг.). В них публикова
лись неизданные ранее материалы по русской 
литературе и культуре. Публикацию таких 
материалов продолжило позднее «Литератур
ное наследство». Просветительным и научным 
целям отвечало и лучшее издание Сабаш ни
ковых советского времени — многотомная се
рия «Записи прошлого», по сути дела прооб
раз столь популярной сейчас серии «Л итера

8 Цит. по кн.: Б е л о в  С. В. ,  Т о л с т я к о в  А. П 
Русские издатели конца XIX—начала XX века. Л., 
1976, с. 134.
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турные мемуары». «Записи прошлого» ста
вят себе целью познакомить широкие круги 
читателей с литературой мемуаров, дневни
ков и писем, преимущественно неизданных, 
представляющих историко-бытовой инте
рес», — читаем в редакционном предисловии 
к одной из книг этой серии 9.

«Книга о Леониде Андрееве», выпущенная 
издательством 3. И. Гржебина (П етербург—■ 
Берлин, 1922), впервые встала на полки науч
ной библиотеки СГУ. Имя Гржебина, редактора 
сатирического журнала  «Жупел» в период 
революции 1905— 1907 гг., владельца изда
тельства «Шиповник», которое выпускало ли 
тературно-художественный альманах под этим 
же названием, было хорошо известно в Рос
сии. Альманах «Шиповник» — яркое явление в 
буржуазной литературе России. На его стра
ницах печатались И. Бунин, А. Толстой,
В. Брюсов, Л. Андреев, А. Блок. В его оформ
лении принимали участие И. Билибин, М. До- 
бужинский, Л. Бакст, Н. Рерих. Издательство 
3. И. Гржебина имело филиал в Берлине. С 
1920 г. оно начало выпускать отечественную и 
зарубежную литературу, как  классическую, 
так  и современную.

В библиотеке А. П. Скафтымова представ
лены интересные по содержанию и оформле
нию издания символистов. Так, с 1918 по 
1923 г. в Петрограде выпускало книги изда
тельство «Алконост», в котором печатались 
А. Блок, В. Брюсов, А. Ахматова. Сборники
А. Блока «Каталина», «Песня судьбы», «Ям
бы», выпущенные издательством «Алконост» 
в 1919 г., ранее в научной библиотеке СГУ от-

0 Б р ю с о в  В. Из моей жизни. 1927, с. V.
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сутствовали. В Петрограде ж е  работали и зда
тельства «Гриф», «Эпоха». Они издавали про
изведения русских и новейших западноевро
пейских поэтов, а такж е исследования о их 
творчестве. Одно из таких изданий — Чуков
ский К. «Книга об Александре Блоке» (Изд-во 
«Эпоха», 1922). Оно интересно своими прило
жениями — хронологическим и алфавитным 
указателями произведений А. Блока, указате
лем произведений К. Чуковского, перечнем 
книг, вышедших в издательстве «Эпоха». В 
Москве символистов печатали издательства 
«Мусагет», носившее общеискусствоведческую 
направленность, и «Альциона», тяготевшее к эс
тетическим и философским вопросам. Первое 
издательство представлено томиком «Театр»
A. Блока (М., 1916), второе — книгами П. Н. 
Сакулина «Пушкин и Радищ ев» (1920),
B. Брюсова «Н аука о стихе» (1922).

Отсутствовал ранее в библиотеке СГУ
историко-литературный временник «Ате- 
ней» (выпуск 1—2. Л., Изд-во «Атеней», 
1924), имеющийся в собрании А. П. С каф ты 
мова. В этом издательстве сотрудничали 
Ю. Н. Тынянов, Б. В. Томашевский, Б. М. 
Эйхенбаум, Н. К. Пиксанов, П. Н. Сакулин, 
Б. Л. Модзалевский. Оно выпускало истори
ко-литературные временники, а такж е отдель
ные работы о творчестве Пушкина, декабри
стов, Грибоедова, Лермонтова, главное вни
мание уделяя публикации и комментированию 
неизданных ранее текстов, документов. Вызы
вает интерес небольшого формата книга 
«А. С. Пушкин. Д омик в Коломне. История 
создания и текста» (Пб., Изд-во «Атеней»,
1922) в изящном оформлении художника 
А. Н. Лео.
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Отклики литературной полемики 20-х гг. до
носят до нас книги издательства «Опояз» — 
так  называлось общество изучения поэтиче
ского языка. Стремясь к целостному анали
зу поэтического произведения, члены «Опояза» 
(Ю. Н. Тынянов, В. Шкловский, В. М. Ж и р 
мунский, Б. М. Эйхенбаум) основное внима
ние направляли на анализ формы, которую 
рассматривали в качестве главного носителя 
специфики искусства. В библиотеке А. П. Скаф-
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тымова это издательство представлено не
сколькими книгами. Одна из них — Эйхенба
ум Б. «Мелодика стиха» (Пб., Изд-во «Опо- 
яз», 1922).

Плодотворной в первые годы Советской 
власти была деятельность и кооперативных 
издательств. В 1918 г. их работало 8 в Петро
граде и 7 в Москве. Книги 13 из этих изда
тельств имеются в библиотеке А. П. С каф 
тымова. Наибольшим количеством книг (15), 
по сравнению с другими издательствами, 
представлено издательство «Задруга». Оно 
печатало материалы по истории русской л и 
тературы, взятой хронологически в очень ши
роком плане: от былин до литературных про
изведений XX в. Неплохо представлено и 
«Книгоиздательство писателей в Москве», 
программа которого гласила: «Ничего анти- 
жизненного, ничего антиобщественного, ниче
го антихудожественного; борьба за ясность и 
простоту языка» 10.

Имеются в библиотеке А. П. Скафтымова 
и книги таких издательств, как  «Гиперборей», 
«Благо», «Мысль», «Колос», «Костры», «Мир», 
«Книжный угол», «Революционная мысль», 
«Образование», «Сеятель» и многих других, 
в которых публиковались впервые любопыт
нейшие документы и материалы. Это, напри
мер, «Письма Леонида Андреева» (Л., Изд-во 
«Колос», 1924), «Тютчевиана» (М., Изд-во 
«Костры», 1922), Толстой Л. Л. «Правда о 
моем отце» (Л., Изд-во «Книжный угол»,
1924), Сакулин П. Н. «На грани двух куль
тур. И. С. Тургенев» (М., Изд-во «Мир»,

10 В е р е с а е в В. В. Книгоиздательство писателей 
в Москве,-— Собр. соч. в 5 т. М., 1961, т. 5, с. 445.
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И
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Опыт сравнительно-стилистического исследования.
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МАРЫБНИКОВА

А.БЛ0К-
ГАПЛЕТ

ИЗДАТЕЛЬСТВО

СВЕТЛАНА

1918), Модзалевский Б. «Пушкин под тайным 
надзором» (Спб., Изд-во «Парфенон», 1922). 
В работе Б. Модзалевского впервые опубли
кованы материалы «агентурного, секретного 
характера», имевшиеся в особом секретном 
отделе Архива бывшего III Отделения.

Подлинным украшением библиотеки
3 .  З а к а з  8241 3 3



А. П. Скафтымова являются 79 томов, выпу
щенных издательством «Academia». В па
мять о философе Платоне инициаторы дали 
новому издательству, зарегистрированному 31 
декабря 1921 г., название его школы «Acade
mia». Профиль этого издательства —широко
гуманитарный, цель — публикация как  науч
ной литературы, так  и лучших произведений 
всех времен и народов. Издания «Academia» 
адресовались интеллигенции, тираж  их чаще 
всего не превышал 3000 экз. «Предельное по
вышение полезного действия книг на того чи
тателя, которому они предназначены», — так  
писал о задачах издательства первый его ди 
ректор А. А. К р о л ен ко 11. К работе в изда
тельстве были привлечены лучшие специали
сты по истории и теории литературы, лучшие 
переводчики, наиболее интересные художни
ки книги. Поэтому для изданий «Academia» 
характерны высокое качество подготовки тек
ста, обстоятельный научный комментарий, со
вершенство внешнего оформления. Книги из
дательства «Academia» с маркой, выполнен
ной художником Г. П. Любарским, вскоре 
стали и поныне остаются книгами первокласс
ными.

Помимо центральных издательств, в биб
лиотеке А. П. Скафтымова представлены и 
периферийные. Это книги, присланные 
И. И. Замотиным из Минска, П. С. Богослов
ским из Перми, А. М. Евлаховым из Ейска 
и Ростова-на-Дону, А. М. Путинцевым из 
Воронежа, Н. К- Пиксановым из Иваново- 
Вознесенска, М. К. Азадовским из Читы. Это

11 О с т р о й  О. С. Издательство «Academia». — В кн.: 
Книга. Исследования и материалы. М., 1969, сб. 18,
с. 158.
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и саратовские издания, среди которых моно
графия А. П. Скафтымова «Поэтика и гене
зис былин. Очерки» (Москва — Саратов, кни
гоиздательство В. 3. Яксанова, 1924). Э к
земпляр этой книги особо ценен маргиналия
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ми. Интересна и книга JI. А. Словохотова 
«Прав ли Раскольников...?» (Саратов, Изд-во 
«Сотрудник школы», 1918)— о «суде», кото
рый состоялся 9 апреля 1918 г. в помещении 
Саратовской консерватории над героем ром а
на Достоевского «Преступление и наказание».

Книги из библиотеки А. П. Скафтымова, 
пополнившие фонд отдела редких книг, рас
ширяют наши познания в области литерату
ры и культуры, знакомят с историей совет
ского книгоиздательства. Многие из них р а 
нее отсутствовали в научной библиотеке СГУ 
и теперь впервые встали на ее полки, су
щественно дополнив раздел литературоведе
ния. Некоторые издания вошли в фонд вто
рым экземпляром, что создало возможность 
для более широкого использования их читате
лями.

II. КНИГИ С ДАРСТВЕННЫМИ НАДПИСЯМИ 
В БИБЛИОТЕКЕ А . П. СКАФ ТЫ М О ВА

Среди книг, которые в течение всей своей 
жизни любовно и бережно собирал и хранил 
А. П. Скафтымов, немалое количество пода
рено ему его учителями, коллегами, друзья
ми, учениками. Дарственные надписи на них 
дают интересную возможность проследить 
путь А. П. Скафтымова от учителя русской 
словесности в гимназиях Астрахани и С ар а 
това до крупнейшего советского литературо
веда. Они показывают, как  расширялся круг 
научных связей А. П. Скафтымова, рос его 
авторитет среди ученых.

Книг и оттисков отдельных работ с д а р 
ственными надписями в библиотеке А. П. 
Скафтымова 398. Свои автографы оставили
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142 литературоведа разных поколений в пе
риод с 1914 по 1967 гг.12.

Филологическое образование А. П. Скаф- 
тымов получил в Варшавском университете. 
Отсюда берут начало многие его научные и 
личные знакомства, которые нашли свое от
ражение в интереснейшей обширной перепис
ке, в. дарственных надписях на книгах, при
сланных А. П. Скафтымову — ученику, другу, 
коллеге, учителю.

Первую научную работу — «Отголоски мо
тивов Лермонтовской поэзии в произведени
ях Достоевского» — А. П. Скафтымов напи
сал в 1911 — 1912 учебном году. В те же го
ды изучением творчества Лермонтова зан и 
мался и приват-доцент Варшавского универ
ситета А. М. Евлахов. Видимо, студент и пре
подаватель вели интереснейшие споры о ге
роях Лермонтова и не случайно несколько 
позже А. М. Евлахов дарит А. П. Скафтымо
ву свою книгу «Надорванная душа (к апо
логии Печорина)» (Ейск, типография «П е
чатное искусство» Г. Л. Тохова, 1914), сде
лав  на ней надпись: «Дорогому ученику
Александру Павловичу Скафтымову — на доб
рую память. А. Евлахов. 24 окт. 1914», а 
А. П. Скафтымов испещряет поля этой кни
ги многочисленными пометками. «Дорогому 
ученику А. П. Скафтымову — в память прош
лого», — читаем надпись на книге А. М. Ев- 
лахова «Гергарт Гауптман, путь его творче
ских исканий» (Ростов-на-Дону, типография
Н. А. Пастуха, 1917). Эти два автографа — 
наиболее ранние из автографов на книгах 
библиотеки А. П. Скафтымова. Д обрая  па-

12 См. Приложение № 2.
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мять о прошлом связала А. М. Евлахова и 
А. П. Скафтымова на всю жизнь узами глу
бокой душевной привязанности, бесконечного 
взаимного доверия и отразилась в их пере
писке.

Учителем А. П. Скафтымова по В арш ав
скому университету был и И. И. Замотин. 
Именно он вел семинарий по творчеству 
М. Ю. Лермонтова, когда А. П. Скафтымов 
писал свою первую исследовательскую рабо
ту. Став учителем Саратовской мужской гим
назии, А. П. Скафтымов поделился с ним 
своими намерениями заняться научными ис
следованиями и получил от него доброе на
путствие. В библиотеке А. П. Скафтымова 
имеется ряд научных работ И. И. Замотина с 
его автографами. Например, на книге « Н а к а 
нуне Островского, русская драматургия 20— 
40-х гг.» (Минск, Изд-во «Белтрестпечать»,
1923) читаем: «Глубокоуважаемому Алексан
дру Павловичу Скафтымову от автора. 
19. VI. 1926».

Молодому профессору Саратовского уни
верситета несомненно доставили радость две 
книги П. Н. Сакулина — «К вопросу о постро
ении поэтики» (оттиск из журнала  «Искусст
во» за 1923 г. №  11, с. 79—93) и «Русская 
литература. Соцнолого-синтетический обзор 
литературных стилей. Часть 1. Литературная 
старина» (М., Государственная Академия ху
дожественных наук, 192 8 )— с надписями: 
«Александру Павловичу Скафтымову с при
ветом П. Сакулин», «Профессору Александру 
Павловичу Скафтымову с признательностью 
и приветом. П. Сакулин».

Монография А. П. Скафтымова «Поэтика 
и генезис былин. Очерки», вышедшая в С а 
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ратове в 1924 г., стала итогом его занятий уст
ным народным творчеством. И неудивительно, 
что ему дарят  свои работы исследователи рус
ского народного творчества. «Дорогому Алек
сандру Павловичу Скафтымову дружески. 
Б. Соколов. 18.Х. 1923», — читаем мы на книге 
Б. Соколова «Собиратели народных песен» 
(М., Изд-во Т-ва «В. В. Думнов, наел. бр. Са- 
лаевых», 1923). Из далекого Иркутска присы
лает свои труды М. К. Азадовский. Работу 
«Ленские причитания» (Чита, 1922) он послал 
с надписью: «Глубокоуважаемому Александру 
Павловичу Скафтымову с искренним и сердеч
ным приветом». «А. П. Скафтымову от авто
р а » ,— читаем на оттиске статьи В. П. Адриа- 
новой-Перетц «Символика сновидений Фрей
да в свете русских загадок» из книги «Ака
демия Наук С СС Р академику Н. Я. Марру». 
XLV (Юбилейный сборник) (М.— Л., АН 
СССР, 1935, с. 497—505).

В 1923 г. А. П. Скафтымов возглавил к а 
федру русской литературы в Саратовском 
университете. Расширяется круг его исследо
вательских интересов, научных знакомств, гео
графия мест изданий даримых ему книг, о чем 
свидетельствуют следующие автографы: «Мно
гоуважаемому А. П. Скафтымову от автора. 
14.11.29» — на оттиске статьи Н. Н. Сретен
ского «Герцен и западная художественная ли 
тература» из «Сборника статей по вопросам 
культуры» (Ростов-на-Дону, 1928, с. 86— 127), 
«Глубокоуважаемому профессору А. П. С каф 
тымову в знак уважения. А. Путинцев. 
27.X I .1929 г. Воронеж» — на книге А. Путин- 
цева «Сердечная драм а  А. В. Кольцова» (Во
ронеж, 1926), «Многоуважаемому А. П. С каф 
тымову с приветом. Автор» — на исследова-
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нии П. С. Богословского «Уральский спи( 
«Горя от ума» 1829—31 гг.» (Пермь, 192 
«Глубокоуважаемому Александру Павлови 
Скафтымову с товарищеским приветом от а 
тора» — на книге Н. И. Ефимова «Формали 
в русском литературоведении» (Смолеш
1929), «Александру Павловичу Скафтымов1 
истинным уважением. 1928. 24.11. Бор. 
гельгардт» — на монографии Б. М. Энге 
гардта «Формальный метод в истории л*- 
ратуры» (Л., «Academia», 1927).

Интересна надпись на книге Н. Телеш' 
«Все проходит. Из литературных воспоми 
ний» (б. м., Изд-во «Никитинские суббот 
ки», б. г.): «Прочел с большим наслажде- 
ем. Рекомендую усиленно читать, но с обя 
тельной переработкой. 12.III .28 г. Е. С.». 
сумев установить, кем она сделана, мы об-* 
тили на нее внимание как  на пример науч 
го подхода к тексту, внимательного, забот 
вого отношения, видимо, более старшего } 
ного к своему коллеге.

В 20-е гг. на историко-филологическом 
культете Саратовского университета дейс" 
ет философско-историческое общество с ■ 
циями краевой художественной литератур 
языка, фольклора, этнографии, организую 
большие фольклорные экспедиции по се/ 
Саратовской губернии, начинается глубо 
изучение творчества Н. Г. Чернышевскс 
Дарственные надписи отраж аю т творчес! 
поиски А. П. Скафтымова и его коллег, 
углубленность в работу. Они сделаны cap 
товскими учеными, с которыми А. П. Скай 
тымова связывали общие университетские л 
ла и заботы, которые были свидетелями пе*.
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*ых успехов А. П. Скафтымова — педагога и 
ченого и видели в нем своего единомышлен

ника, друга, учителя.
Глубоко символична самая ранняя из них: 

А. П. Скафтымову с искренним пожеланием 
тпехов и долгого плодотворного труда на 
^ользу русского просвещения от преданного 
втора. 1923. 28.11» — на оттиске статьи А. Си- 
отинина «Памяти Ш ахматова. Из гимназиче- 
ких воспоминаний» («Известия АН СССР, 
РЯС», т. 25 (1920 г.), 1922, с. 437—449). 

Доброму товарищу в любимой работе Алек- 
андру Павловичу Скафтымову с уважением.
I. Чернышевская-Быстрова», — читаем на 

Фиге «Переписка Чернышевского с Некрасо- 
ым, Добролюбовым и А. С. Зелёным. 1855— 
862 гг.» (М.—Л., «Московский рабочий»,

■ )25). «Многоуважаемому Александру П ав 
ловичу Скафтымову для предварительного 
лакомства с автором», — так надписывает 
. В. Буш свою книгу «Жена писателя Алек- 
ш д р а  Васильевна Бараева-Успенская» (Л., 
/24). Надписи на позже подаренных им 
t П. Скафтымову книгах — свидетельство 
3го, что знакомство оказалось добрым. «А. П. 

.-^афтымову — самая молчаливая участница 
,К> семинариев. 1922—23, 1923—24 уч. го- 

— читаем на книге Ол. Михайловой 
;Рпыт школьно-литературной экскурсии в 
,.ом-музей Н. Г. Чернышевского в Саратове» 
^Саратов, 1928). «А. П. Скафтымову на па
мять об экспедиционных днях. Автор. 
'9.1.29 г.», — пишет И. Д. Тулупников на от
тиске своей статьи «Композиция напева бы- 
тины «Об Иване гостинном сыне» из «Тру
пов Нижне-Волжского областного научного 
о-ва краеведения», вып. 35, ч. 5 (этногра
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фическая секция), с. 1—3 (Саратов, 1928).
Судя по количеству дарственных надписей, 

их характеру, большая друж ба связывала
А. П. Скафтымова с видным историком, про
фессором С. Н. Черновым. «Милому Александ
ру Павловичу Скафтымову. Автор», «Дорого
му Александру Павловичу Скафтымову не
кий opus о «неведомом поэте» на добрую па
мять от автора», — эти надписи делает С. Н. 
Чернов, даря  А. П. Скафтымову свои рабо
ты «К истории политических столкновений на 
Московском съезде 1821 г.» (оттиск из «Уче
ных записок СГУ», 1925, т. 4, вып. 3, с. 1—37) 
и «Из истории борьбы за армию в начале 
20-х годов XIX века». Оттиск из «Известий 
общества археологии, истории и этнографии 
при Казанском государственном университете 
им. В. И. Ульянова-Ленина», т. 34, вып. 3—4, 
с. 271—330 (Казань, 1929).

Есть на книгах А. П. Скафтымова авто
графы людей, чьи имена неразрывно связаны 
с научной библиотекой Саратовского уни
верситета. Это профессор А. А. Гераклитов, 
историк-краевед, и его ученица Ю. А. Кузне
цова. С 1919 по 1930 гг. А. А. Гераклитов з а 
ведовал отделом рукописей старопечатных и 
редких книг научной библиотеки университе
та, занимался изучением книговедческих воп
росов. С 1937 г. в отделе редких книг работа
ла Ю. А. Кузнецова, которая много внимания 
уделяла раскрытию фондов отдела, описанию 
его коллекций. Работы А. Гераклитова «Чет- 
вероэвангелля без виходу поч. XVII ст.» и 
Ю. Кузнецовой «Украшьсю та Б1лорусью вид- 
дання XVI—XVII р. б1блютещ Саратовського 
университету» (оттиски из «Б1блюлопчш B i c T i » ,  

1928, № 1 (18), с. 17—26, 33—38) были пода
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рены авторами А. П. Скафтымову с надпися
ми «На добрую память».

Хронологически этот период заверш ает ав 
тограф «Александру Павловичу Скафтымову 
с глубоким уважением и с дружеским приве
том. 31.XII.29. А. С. Долинин» на книге 
«М. Ф. Достоевский. Письма», т. 2, 1867— 
1871». Под ред. и с прим. А. С. Долинина 
(М.— Л., Госиздат, 1930).

Автографы 30-х гг. начинаются надписями, 
отражающими личные знакомства А. П. Скаф- 
тымова: «Многоуважаемому Александру П а в 
ловичу Скафтымову в день знакомства от 
Ник. Гудзия. 12.VI.31», — читаем на оттиске 
работы Н. Гудзия «Тютчев в поэтической 
культуре русского символизма» («Известия 
АН СССР, ОРЯС», 1930, т. 3, с. 465—549), 
«Глубокоуважаемому Александру Павловичу 
Скафтымову в память встречи в Ленинграде 
30. XII. 1933. М. Азадовский» — на оттиске 
статьи М. Азадовского «С. Ф. Ольденбург как 
фольклорист (к пятидесятилетию его научной 
работы)» из журнала «Советская этногра
фия» (1933, №  1, с. 15—38).

В 30-е гг. продолжается углубленное изу
чение А. П. Скафтымовым жизни, деятельно
сти, творческого наследия Н. Г. Чернышев
ского. Об этом свидетельствуют, например, 
такие надписи: «Многоуважаемому Алек
сандру Павловичу Скафтымову, подавшему 
мне мысль написать эту книгу. Автор. 
18.V II .33» — на книге Н. М. Чернышевской- 
Быстровой «Летопись жизни и деятельности 
Н. Г. Чернышевского» (М. — Л., «Academia», 
1933), «Дорогому Александру Павловичу 
Скафтымову на добрую память о многолет
ней совместной работе над Н. Г. Чернышев
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ским от Н. Чернышевской, 19 авг. 1935» — на 
томе Н. Г. Чернышевского «Избранные сочи
нения» (М., ГИХЛ, 1935). Признанием высо
кого авторитета А. П. Скафтымова как  ис
следователя творчества Н. Г. Чернышевско
го может служить такая надпись: «Одному из 
лучших знатоков Чернышевского — глубоко
уважаемому Александру Павловичу Скафты 
мову с сердечным приветом от автора. 
24.Х.1941», сделанная М. К. Азадовским на 
оттиске своей статьи «Н. Г. Чернышевский в 
истории русской фольклористики» («Ученые 
записки ЛГУ, серия филологических наук», 
1941, вып. 12, с. 5— 18).

К 30-м гг. относятся автографы мно
гих выдающихся литературоведов: «П ро
фессору Александру Павловичу Скафтымову 
с искренним уважением и приветом. Н. Анд
реев. 18. XII. 1930» — на книге Н. Андреева 
«Указатель -сказочных сюжетов по системе 
«Аарне» (Л., издание Русского Географиче
ского Общества, 1929), «Многоуважаемому 
Александру Павловичу Скафтымову с приве
том из Иркутска. Автор. 23.11.31» — на оттис
ке работы В. Гиппиуса «Литературное обще
ние Гоголя с Пушкиным» («Ученые записки 
Пермского государственного университета», 
Пермь, 1930, вып. 2, с. 61 — 126), «Дорогому 
Александру Павловичу Скафтымову с креп
ким рукопожатием. Н. Л. Бродский. 20 мая 
1932» — на книге Н. Бродского «Коммента
рии к роману Пушкина «Евгений Онегин» 
(М., Кооперативное изд-во «Мир», 1932), 
«Многоуважаемому А. П. Скафтымову от ре
дактора» — на «Сборнике статей к сорокале
тию ученой деятельности академика А. С. О р 
лова». Под ред. В. Н. Перетца (Л., Изд-во
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АН СССР, 1934), «Многоуважаемому А. П. 
Скафтымову от автора» — на оттиске статьи 
Б. П. Козьмина «А. А. Серно-Соловьевич в I 
Интернационале и- в женевском рабочем дви
жении» («Исторический сборник», т. 5, с. 77— 
123).

40-е годы приносят А. П. Скафтымову лич
ные знакомства с учеными Ленинградского 
университета, эвакуированного в годы Великой 
Отечественной войны в Саратов. Эти отноше
ния и тогда, и позже взаимно обогащали уче
ных, создавали атмосферу большого творче
ского подъема, что нашло отражение в авто
графах.

«Дорогому Александру Павловичу С каф 
тымову в воспоминание об авторе в саратов
ский период жизни, когда написан этот опус, 
с дружеским приветом. 29.VI.45», — пишет 
М. П. Алексеев на оттиске своей статьи 
«Английский язы к в России и русский язык 
в Англии» («Ученые записки ЛГУ», серия 
филологических наук, 1944, вып. 9, с. 77— 137). 
«Дорогому и многоуважаемому Александру 
Павловичу Скафтымову — главу из книги о 
Гоголе, написанную в Саратове, — с благо
дарностью подносит Гр. Гуковский. 1948. 
VIII», — читаем на оттиске работы Г. А. Гу
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ковского «Вечера на хуторе близь Диканьки» 
(«Вестник Ленинградского университета», 
1948, №  3, с. 98— 117). «Глубокоуважаемому 
и дорогому Александру Павловичу С каф ты 
мову с приветом от признательного автора.
17.V.49», — надписывает П. Н. Берков оттиск 
своей работы «О языке русской комедии 
XVIII века» («Известия АН СССР, отделе
ние литературы и языка», М.—Л., изд-во 
АН СССР, 1949, т. 8, вып. 1, январь— фев
раль, с. 34—49). «Глубокоуважаемому А лек
сандру Павловичу Скафтымову с приветом 
и любовью 14.V.47. В. Евг.-М аксимов»,— пи
шет В. Евгеньев-Максимов на своей книге 
«Некрасов» (Л., «Молодая гвардия», 1946). 
«М ногоуважаемому Александру Павловичу 
Скафтымову на память о нашем знакомстве. 
И. Ямпольский. Ленинград 30 июня 1945»,— 
читаем на оттиске работы И. Ямпольского 
«Дмитрий Минаев» («Ученые записки ЛГУ», 
серия филологических наук, 1944, вып. 9, 
с. 46—76).

Среди дарственных надписей этого перио
да одна имеет особое значение для всех са 
ратовских филологов: «Дорогому учителю
Александру Павловичу Скафтымову. 15.IX.40. 
Е. Покусаев», — читаем на оттиске работы 
Е. И. Покусаева «Губернские очерки» С алты 
кова-Щ едрина и обличительная беллетристи
к а  50-х годов в оценке Чернышевского и 
Добролюбова» («Ученые записки Саратовского 
Государственного педагогического института», 
1940, вып. 5, с. 32—83).

Автографы 50— 60-х гг., оставленные иссле
дователями разных поколений, раскрывают 
многообразие научных связей А. П. Скафты- 
мова, отраж аю т его высокий авторитет как
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^ „ Г У Б Е Р Н С К И Е  О Ч ЕРК И 1 САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА И 
ОБЛИЧИТЕЛЬНАЯ БЕЛЛЕТРИСТИКА 50 х ГОДОВ В ОЦЕНКЕ 

ЧЕРНЫШЕВСКОГО И Д О БР О Л Ю БО В А 1 

1
.Губернские очерки11 С алты кова— острое антикрепостниче

ское произведение. В нем с передовых позиций крестьянского 
демократа дается глубокая критика социально-политического 
строя России предреформенных годов, гневно разоблачается 
крепостническая идеология и практика самодержавия и дворян
ства.

литературоведа. На книгах, подаренных ему 
в эти годы, читаем:

«Глубокоуважаемому Александру П авлови
чу Скафтымову одну из глав «Истории коме
дии XVIII века» на суд от автора. 24.IX.50» 
—на книге П. Н. Беркова «В. В. Капнист» 
(М.—Л., «Искусство», 1950), «Александру 
Павловичу Скафтымову — выдающемуся ли 
тературоведу нашей эпохи, чистейшему и 
благороднейшему человеку с любовью и у в а 
жением. 29.V I11. 1953. В. Евг.-Максимов» — 
на исследовании В. Евгеньева-Максимова 
«Творческий путь Н. А. Некрасова» (М.— Л., 
Изд-во АН СССР, 1953), «Дорогому Алек
сандру Павловичу Скафтымову от благодар
ного читателя. К. Чуковский. Март. Москва, 
1953» — на книге К- Чуковского «Мастерство 
Некрасова» (М., ГИХЛ, 1952), «Александру 
Павловичу Скафтымову в знак дружеских 
чувств и глубочайшего уважения. 18.1.54.
В. Пропп» — на оттиске статьи В. Проппа
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В. Я. Пропп*у ч
БЕЛИНСКИЙ О НАРОДНОЙ ПОЭЗИИ 

I
Современная фольклористика отстает от общего развития жиэаи и 

науки нашей эпохи. В фольклористике дольше, чем в других науках, 
держалась методология, унаследованная от дореволюционной русской и

«Белинский о народной поэзии» («Вестник 
Ленинградского университета», 1953, №  12, 
с. 95— 120), «Дорогому Александру Павлови
чу Скафтымову сердечно, в день счастливого 
знакомства от автора. Базанов. 17.Х.58» —на 
книге В. Г. Базанова  «Вольное общество лю 
бителей российской словесности» (П етроза
водск, Госиздат Карело-Финской АССР, 1949), 
«Дорогому Александру Павловичу С каф ты 
мову с благодарностью за неоценимое уча
стие в судьбе этой книжки и ее автора.
14.V.58. Е. Никитина» — на работе Е. П. Н и
китиной «Поэма военных лет» (Саратов, С а
ратовское книжное изд-во, 1957), «Глубоко
уважаемому Александру Павловичу С каф ты 
мову, чьей оценки я буду ж дать  с наиболь
шим нетерпением и тревогой. Билинкис, 2 аир. 
1959. Ленинград» — на книге Я. С. Билинки- 
са «О творчестве Л. Н. Толстого» (Л., «Сов. 
писатель», 1959), «М ногоуважаемому Алек
сандру Павловичу Скафтымову, открывшему 
данную тему в 30-е годы, — на добрую па
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мять. Б. Егоров. 3.IX .1959» — на оттиске 
статьи Б. Егорова «Молодой Добролюбов 
как  фольклорист и этнограф» («Ученые з а 
писки Тартуского государственного универси
тета», 1954, вып. 35, с. 196—219).

Свою деятельность в Саратовском универ
ситете А. П. Скафтымов начинал под руко
водством Н. К- Пиксанова. И как  отголосок 
тех давних лет — надпись: «В библиотеку 
А. П. Скафтымова от автора. 19.1.1959» на 
оттиске статьи Н. К- Пиксанова «Бедная Аню
та» Радищ ева и «Бедная Лиза»  Карамзина 
из кн. «XVIII век. Сборник 3» (М.—Л., Изд- 
во АН СССР, 1958, с. 309—325).

Некоторые дарственные надписи носят 
характер своеобразных рецензий, содержат 
характеристику творчества А. П. Скафтымо
ва.

«Глубокоуважаемому Александру П авло
вичу Скафтымову с дружеским приветом от 
автора. 16.V.59. Позвольте, хотя и с промед
лением, поблагодарить от души Вас, глубоко
уважаемый Александр Павлович, за  внима
ние, за  присланный Вами мне интереснейший 
сборник Ваших с т а т е й 13. Конечно, это не 
итог Ваших неустанных изучений, а скорее — 
перевал, вершина какого-то этапа, который 
охарактеризует историк науки в будущем. 
Ж елаю  от души Вам успехов и всякого благо
получия. Привет сердечный. Н. Бельчиков.
16.V.59», — пишет Н. Бельчиков на оттиске 
своей статьи «1847 год в литературе и кри
тике» из кн. «Вопросы изучения русской л и 

)Я Имеется в виду кн.: С к а ф т ы м о в  А. Статьи о 
русской литературе. Саратов, 1958.
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тературы XI—XX веков» (М.—Л., Изд-во 
АН СССР, 1958, с. 121 — 136).

Из автографов 60-х гг. ...
«Крупнейшему литературоведу и тончай

шему чеховеду Александру Павловичу С каф 
тымову со страхом и трепетом. 21.11.60 г. 
Вл. Ковалев» — на оттиске статьи В. А. Ко
валева «Взгляды А. П. Чехова на художест
венное мастерство писателя» («Вестник М ос
ковского университета», 1959, №  4, с. 101 — 
120), «Глубокоуважаемому Александру П а в 
ловичу Скафтымову — мастеру художествен
ного анализа. Ф. Евнин. 10.III .60» — на от
тиске статьи Ф. Евнина «Живопись Достоев
ского» («Известия АН СССР, отделение л и 
тературы и языка», март— апрель, 1959, 
т. 18, вып. 2, с. 131 — 148), «Дорогому Алек
сандру Павловичу Скафтымову — славному 
мастеру изучения и истолкования литерату
ры — с глубочайшим уважением и любовью, 
автор. 8 сент. 1962» — на книге Н. Я- Б ер 
ковского «Статьи о литературе» (М.—Л., 
ГИХЛ, 1962).

О первых годах работы А. П. Скафтымова 
в университете напомнила надпись «Дорого
му Александру Павловичу Скафтымову с дру
жеским приветом от автора. 10.IV.62» на 
оттиске тезисов В. М. Жирмунского «П робле
мы сравнительно-исторического изучения л и 
тератур» из кн. «Взаимосвязи и взаимодейст
вие национальных литератур. М атериалы 
дискуссии 11 — 15 января 1960 г.» (М., Изд-во 
АН СССР, 1961, с. 52—66). В 1917— 1921 уч. 
годах В. М. Жирмунский читал на филологи
ческом факультете Саратовского университе
та  лекции по истории эпоса, которые интере
совали А. П. Скафтымова, работавшего тог
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да над «Поэтикой и генезисом былин».
В 60-е гг. А. П. Скафтымову дарит свои р а 

боты талантливейший исследователь Т. И. 
Усакина, жизнь которой оборвалась так  без
временно. Она надписывает их и смущенно
шутливо: «Дорогому Александру Павловичу
для захламления библиотеки. 1.1.60» (Т. И. 
Усакина. «Сочинения А. О. Корниловича». 
Оттиск из «Известий АН СССР, отделение ли
тературы и языка», 1959, т. 18, вып. 2, 
с. 184— 185), и с глубокой признательностью 
ученицы своему учителю: «Дорогому Алек
сандру Павловичу с неизменной любовью. 
15.IX.63» (Т. И. Усакина. «Повесть Герцена 
«Записки одного молодого человека». Оттиск 
из кн. «Проблемы изучения Герцена». М., 
Изд-во АН СССР, 1963, с. 147— 171).

«Скафтымову Александру Павловичу с 
грустной радостью, что мы хоть чрезвычайно 
редко, а все же обмениваемся дружеским по
жатием по мере наших сил. Со старой лю 
бовью и истинным признанием в Вас брата 
по чувству и мысли. А. Долинин. 7.11.64», — 
читаем на книге А. С. Долинина «Последние 
романы Достоевского» (М.— Л., «Сов. писа
тель», 1963).

«Дорогой Александр Павлович! Д авно не 
писал я ничего значительного и мне не хоте
лось напоминать о себе этой легковесной 
брошюркой. Но теперь я передумал, пусть 
это маленькое подношение скажет Вам о 
большом моем уважении и искренней давней 
любви к Вашему изумительнейшему дарова
нию и Вашей личности. 28.V.64. Г. Б.», -  пишет 
Г. А. Бялый на своей работе «Роман Турге
нева «Отцы и дети» (М.—Л., Гослитиздат, 
1963).
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Проходят годы, а дарственные надписи на 
квитах, подаренных А. П. Скафтымову, оста
ются живым свидетельством глубоких духов
ных, личных, научных связей саратовского 
профессора А. П. Скафтымова с широким кру
гом советских литературоведов.

III . ЭПИСТОЛЯРНЫЙ АРХИВ А . П. СКАФ ТЫ М О ВА

Эпистолярный архив А. П. Скафтымова н а 
считывает 268 писем, из них:

а) писем частного характера — 52;
б) писем официальных учреж дений— 15;
в) писем учеников— 15;
г) п и сем у ч ен ы х — 186.
Хронологически все письма охватывают пе-
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риод с 10 марта 1909 г. по 21 июля 1967 г. 
Они адресованы в Астрахань: 1-я мужская
гимназия, Его Высокоблагородию преподава
телю А. П. Скафтымову; в Саратов: место
Очкино, 9 линия (передать Александру Скаф- 
тьгмову), ул. Никольская, гимназия Д обро
вольского, преподавателю Александру П авло
вичу господину Скафтымову, ул. М алая  Кост- 
рижная, ул. Крапивная, ул. Камышинская, 
ул. Рахова, профессору А. П. Скафтымову.

Письма интересны отзвуками жизни тех 
лет, которые все дальш е и дальш е уходят от 
нас, становятся историей. Письма вводят нас 
не только в литературоведческую жизнь. Они 
постепенно, штрих за штрихом раскрывают 
личность А. П. Скафтымова, освещают различ
ные этапы его научной деятельности.

Видимо, один из друзей А. П. Скафтымо
ва по духовной семинарии (подпись: Твой
Андрей) 5 мая 1910 г. пишет ему: «У нас сей
час пост, и мы говеем, конечно, только на сло
вах, по неволе, из-под палки. Н а масленицу в 
Ивановку не поехал, причина — тебя нет». И 
далее: «Ты не можешь себе представить, как 
я по тебе соскучился; чем ты меня приворо
жил к себе, я теперь доподлинно объяснить 
не смогу: вероятно уж  натура у тебя такая, 
располагать к себе; нравится твоя простота и 
задушевность и отлик на чужие беды». Много 
позже, 9 марта 1943 г. Ё. Воробьев писал 
Александру Павловичу, что, прочтя в газете 
«Коммунист» объявление о лекции, которую 
будет читать профессор СГУ Скафтымов, 
«вспомнил молодого студента Варшавского 
университета, члена Волжского землячества, 
который очень помог мне просуществовать 
чуть ли не 2 учебных года в Варшаве». Д ело
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в том, что Воробьев очень нуждался в те го
ды и студент 4 курса Скафтымов отдал ему 
два своих урока.

Интересны письма (их 5) от Г. Широкова, 
с которым, видимо, Александр Павлович начи
нал работать в Астрахани, откуда один уехал 
в Саратов, а другой — в Пермь. Письмо от 16 
сентября 1915 г.: «Живу в номерах, т. к. об
заводиться собственной квартирой благодаря 
войне крайне дорого, да и нет их, квартир-то: 
Пермь запружена солдатами и беженцами... 
Вообще, война, с каждым днем громче и гром
че заявляя о себе, начинает понемногу з а 
стилать все другие интересы и стороны ж и з
ни...»

Война «заявляет о себе» и в одном из пи
сем 1916 г., которое из Германии, из плена 
прислал^ Александру Павловичу Георгий П о
кровский: «...передо мной теперь опять ста
рый вопрос: как жить? На позициях его не 
было и я себя хорошо чувствовал. Но пуля 
попала в верхнюю часть ноги, ошиблась на 
несколько вершков и теперь опять надо жить». 
Покровский спрашивает в этом же письме: 
«... ты 3 года уже живешь самостоятельно! Что 
с торбой? Растешь? Поямо или в сук?» З а м е 
тим, что Александр Павлович рос прямо — 
именно тогда появилась первая его исследова
тельская работа «Лермонтов и Д остоев
ский» и . В эти годы Александр Павлович не 
только преподает русский язык и словесность 
в гимназиях Астрахани, а позже и Саратова, 
но и углубленно занимается вопросами лите
ратуры. С 1921 г. он работает на кафедре рус

14 См.: Вестник образования и воспитания. Я н в а р ь -  
февраль. Казань, 1916, с. 3— 29.
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ской литературы Саратовского университета, 
впоследствии и педагогического института. 
Доктор филологических наук, заслуженный 
деятель науки РСФ СР, награжденный орде
ном Ленина, Александр Павлович Скафтымов 
в течение 30 лет стоял во главе кафедр рус
ской литературы СГУ и педагогического ин
ститута, читал курсы истории отечественной 
литературы и критики, русского народного 
творчества, вел.научные семинары по творче
ству Достоевского, Л. Толстого, Чернышев
ского, Островского, Чехова и интенсивно р а 
ботал как исследователь. На заре советского 
литературоведения Александр Павлович С каф 
тымов одним из первых осуществил целост
ный анализ произведений русского героическо
го эпоса в монографии 1924 г. «Поэтика и ге
незис былин». Его интерпретация художест
венного наследия Чернышевского, цикл работ 
о Чехове и многие другие его работы общепри
знанны, неоспоримы среди литературоведов.

О месте и авторитете А. П. Скафтымова- 
ученого говорят письма из учреждений. В 
них — предложения участвовать в работе над 
чеховским томом «Литературного наследства», 
написать «часть статьи «Русская литерату
ра», а именно XIX век» в том «Литературной 
энциклопедии», приглашение на IV м еж д уна
родный съезд славистов и т. п.

Глубокой признательностью проникнуты 
письма учеников А. П. Скафтымова. Из П ер
ми пишет Маврина-Демихонская: «Вам обяза
на я интересом и любовью к науке», «желани
ем исследовать, разбуженным Вами в уни
верситете» — и как итог шлет учителю свой 
труд. Книгу о Деж неве шлет А. П. Скафтымо
ву В. Н. Кедров из Ленинграда. «Учился у
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Вас в 1922 году в Саратовском промышленно 
экономическом техникуме, затем в универси 
тете», — пишет он. В 1960 г. один из коррее 
пондентов пишет Александру Павловичу 
«...я познакомился с калмыцким писателем 
который с большой нежностью вспоминал 
Вас. Его фамилия Каляев. Он учился в С ар а
тове в 20-х годах».

Восемь писем (1952— 1959 гг.) адресованы 
А. П. Скафтымову В. Г. Седовой (в студенче
ские годы — Отрепьева). Судя по этим пись
мам, Александр Павлович живо интересовал
ся ее научной работой, настаивал на ее про
должении, давал  советы и даж е  присылал 
книги. Любопытную деталь встречаем в од
ном из писем Седовой 1959 г. «... была в ин
ституте методов обучения в Москве, разгова
ривала с Н. В. Колокольцевым. В Академии 
педагогических наук Вас очень уважают. Но 
назвал Вас методистом. В аш а работа («П ре
подавание литературы в дореволюционной 
школе») входит в список обязательной лите
ратуры для сдачи кандидатского экзамена по 
методике литературы».

О широте и глубине научных интересов
А. П. Скафтымова пишет доктор филологиче
ских наук В. А. Ковалев: «Некоторые считают 
Вас лучшим знатоком творчества Чернышев
ского, другие — исследователем фольклора, 
третьи —• теоретиком литературы, четвертые— 
чеховедом, пятые — текстологом... Это все не 
охватывает Вашей сути. Вы литературовед- 
стилист. Вы обладаете редкостной способно
стью видеть тайны писательского мастерства» 
(1.1. 1959). Профессор М. Л. Тройская допол
няет мысль В. А. Ковалева в письме от 
20.1.1959 г.: «...с присущим Вам мастерством
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ы так  тонко анализируете особенности пси- 
ологизма Стендаля, как  этого еще не делали 
аши стендалеведы».

Наиболее значительна по объему и содер
жанию часть эпистолярного архива А. П. 

Скафтымова, состоящая из писем учен ы х15. 
Всего писем 186: от  советских учены х— 175, 
от зарубежных — 5 и 6 писем написаны че
тырьмя авторами, имена которых установить 
пока не удалось. Письма ученых написаны в 
период с 28 марта 1917 г. по 27 июля 1967 г. 
Корреспондентов 81, среди них М. К. Азадов- 
ский, Н. П. Андреев, М. П. Алексеев, С. Д. 
Балухатый, Н. Ф. Бельчиков, А. С. Бушмин, 
Г. А. Бялый, Н. К- Гудзий, Г. А. Гуковский,
A. С. Долинин, Б. П. Козьмин, П. Н. Сакулин,
B. В. Сиповский, Ю. М. Соколов, К- И. Ч у 
ковский, Б. М. Эйхенбаум, И. Г. Ямпольский.

Со студенческих лет бережно хранил А. П. 
Скафтымов книгу «Семинарий по истории 
русской литературы (проф. И. И. Замотин). 
Рефераты по изучению биографии Лермонто
ва и его произведений. 1911/12 акад. год» 
(Варш ава, типо-литография т-(ва Б. А. Бука- 
ты»). На с. 3— 12 помещен реферат студента 
III курса Ал. Скафтымова «Отголоски моти
вов Лермонтовской поэзии в произведениях 
Достоевского», который заканчивается слова
ми: «Сделанный очерк не исчерпывает всех 
мотивов, общих Лермонтову и Достоевскому. 
Есть еще и другие, более мелкие черты, кото
рые необходимо должны иметь место в более 
подробном рассмотрении...» Таким «более 
подробным рассмотрением» и явилась статья 
А. П. Скафтымова «Лермонтов и Достоев-

15 См. Приложение Xs 3.
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ский» в «Вестнике образования и воспи 
таиия» за 1916 г. Видимо, статья была
послана им своему учителю по Варшар 
скому университету И. И. Замотину, позже 
академику АН Б С С Р 16. В открытке dr
28.III. 1917 г. И. И. Замотин пишет своему быв
шему ученику: «Очень радуюсь Вашему ре-, 
шению .продолжать научную работу». В после-1 
дующие годы многие писали А. П. С каф ты м о-! 
ву, и одна мысль объединяет эти письма:
«Наука движется вперед руками таких уче
ных, как Вы» (из письма А. Ф. Абрамовича, 
автора ряда работ по эстетике Чернышевско
го, от 24.VIII.1959 г.).

В 1923 г. А. П. Скафтымов утвержден 
профессором кафедры русской литературы 
СГУ. «Ваш первый дебют 17 с университетской 
кафедры выгодно отличается проникающей
Вашу лекцию живой мыслью», — пишет ему
5.VIII. 1924 г. Н. Ефимов, автор ряда работ по 
методологии литературы.

Научные интересы Александра Павловича 
в эти годы сосредоточены на устном народном 
творчестве. Итог — монография «Поэтика и 
генезис былин. Очерки» (Москва— Саратов, 
1924). Ее высоко оценил крупнейший фоль
клорист Н. П. Андреев в письме от 8.I I I .1925 г.: 
«Ваша работа представляет чрезвычайный ин
терес». Н. Ефимов называет ее «нужным и

16 Сведения о корреспондентах даются по «Крат
кой литературной энциклопедии» (М., 1962— 75).

17 Н. Ефимов имеет в виду статью: С к а ф т ы 
м о в  А. П. К вопросу о соотношении теоретического и 
исторического рассмотрения в истории литературы. — 
Уч. зап. СГУ, 1923, т. 1, вып. 3, с. 2 — 16. (В основу 
этой статьи была положена лекция А. П. Скафтымова, 
прочитанная им 27 янв. 1922 г. в Саратовском универ
ситете).
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ценным вкладом в изучение былевой поэзии» 
(в письме от 5.VIII. 1924 г.).

Одновременно Скафтымов начинает изу
чать творческое наследие Н. Г. Чернышевско
го. Начало — многообещающее. «Для меня 
(да и для всех нас, словесников) тема Вашей 
работы представляет несомненную цен
ность», — отзывается 24.11.24 г. П. Н. Сакулин, 
академик, которому А. В. Луначарский писал: 
«...для литературоведения было бы счастьем 
иметь побольше таких работников, как Вы» 18.

Работы А. П. Скафтымова 1926— 1929 гг.— 
«Роман Чернышевского «Что делать?» (его 
идеологический состав и общественное воз
действие)», «К «мелким рассказам» Чернышев
ского», «Неизданная повесть Чернышевского 
«Отблески сияния», «Чернышевский и Ж о р ж  
Санд» — одобрительно встречены крупнейши
ми литературоведами: «Работа Ваша так  пле
нительно хороша во всех смыслах, что мне не
удержимо захотелось послать Вам дружеский 
отклик-привет А. С. Долинин. 22.VI.1926 г.»; 
«...анализ романа Чернышевского — исчерпы
вающий этюд и бесспорно самое ценное из все
го, что у нас когда-либо писано об этом ром а
не». А. И. Белецкий (впоследствии академик 
АН СССР и АН УССР, директор института 
литературы имени Шевченко) (в письме от 
12.11.1929 г.).

По поводу труда «Н. Г. Чернышевский. Л и 
тературное наследие. Т. 2. Письма» (М .— Л., 
1928) отозвался Н. П. Сакулин в письме от
8.V.1929 г.: «Как видно из письма, кое-чем Вы 
недовольны. Но, конечно, это все мелочи. А

18 Цит. по «Краткой литературной энциклопедии». 
М., 1971, т. 6, стб. 612.
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книга содержит ценнейшие материалы. В ся
кий скажет Вам за нее спасибо».

К 30-м гг. круг научных интересов А. П. 
Скафтымова расширяется. Он изучает творче
ство А. Н. Радищ ева, Ф. М. Достоевского, 
Л. Толстого. К. сожалению, писем этого деся
тилетия мало, всего 9. Деловой характер но
сят письма Б. П. Козьмина, историка, литера
туроведа, научного сотрудника института ис
тории АН СССР, постоянно работавшего в 
«Литературном наследстве». Он предлагает 
А. П. Скафтымову принять участие в «подго
товке текста и комментировании» томов П ол
ного собрания сочинений Н. Г. Чернышевского. 
Этот факт свидетельствует об авторитете са 
ратовского ученого.

Представляют немалый интерес письма 
Александра Михайловича Евлахова. Д о нас 
дошло 19 писем. Знакомство ученых началось 
в Варшаве, где Евлахов после окончания в 
1903 г. Санкт-Петербургского университета 
читал курс романо-германской филологии. 
Книга «Лекции по истории всеобщей литера
туры, прочитанные в 1909/10 уч. году приват- 
доцентом Евлаховым студентам I и II курсов 
Варшавского университета и слушательницам 
Высших женских курсов» хранилась в библио
теке А. П. Скафтымова наряду с исследовани
ями Евлахова последующих лет. В 1925 г. 
А. М. Евлахов окончил медицинский институт 
и в последующие годы пристально изучал пси
хиатрию, переписывался с зарубежными пси
хиатрами, написал несколько работ по теории 
художественного творчеств а .

В 20-е гг. А. П. Скафтымов полемизировал с 
А. М. Евлаховым, полемика отразилась и во 
вступительной лекции А. П. Скафтымова в
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Саратовском университете 27 января 1922 г. 
Однако это не повлияло на характер их отно
шений, о чем свидетельствуют письма. «Хотя 
мы расстались более 20 лет назад  — какая-то 
непрерывная нить тянется между нами... Вы 
были бы, пожалуй, единственным из моих 
«учеников», кому хотел бы я довериться пос
ле смерти, когда уже защититься нельзя; Вы 
бы один как следует меня поняли и объяснили 
со всеми моими недостатками и достоинства
ми... С Вашей критикой моего «Толстого» со
гласен вполне (тоже странно, не правда ли, 
что я всегда почти соглашаюсь с Вашей кри
тикой моих работ, будучи часто резко несогла
сен с другими)», — из письма от 8.X. 1933 г. 
«Сколько лет я угощаю Вас своими стихами... 
А вот Вы за все десятилетия нашей переписки 
не прислали мне ни одного! Если скажете в 
оправдание, что не пишете, — не поверю... Вы 
счастливы уже тем, что можете в игре на пиа
нино найти успокоение, и даже, как сами при
знаете, наслаждение», — из письма 1958 г.

30-е гг. были трагичны для А. П. Скафтымо
ва. 7.IV. 1937 г. ему пишет Ю. М. Соколов, по 
учебнику которого «Русский фольклор» учи
лось не одно поколение филологов, кто возгла
вил первую в СССР кафедру фольклора в 
М И Ф Л И : «...личные горя одно за другим п а
дают на Вашу голову. Такой жестокости судь
бы никак не осмыслишь, не оправдаешь. С та
райтесь с головой уйти в работу. Сделайте 
над собой усилие. Это необходимо и для Вас, 
и для науки, которая была и долж на остаться 
целью Вашей жизни».

Александру Павловичу самому нужны бы
ли огромные душевные силы, он находил 
эти силы и для других. «Все, что в Саратове

63



в 34—35 гг. было по-настоящему человечно, 
связано у меня с памятью о Вашей семье», — 
пишет ему 14.Х. 1957 г. В. П. Адрианова-Пе- 
ретц, член-корреспондент АН СССР и АН 
УССР.

К ак уже говорилось, в годы Великой Оте
чественной войны в Саратов был эвакуирован 
Ленинградский университет. Это способствова
ло личному знакомству А. П. Скафтымова со 
многими ленинградскими литературоведами. 
П озж е они с теплотой вспоминают об этом 
времени. «Порадуйте меня подробным пись
мом. Выражение «порадуйте» — не фраза. Обо 
всех наших встречах в Саратове я вспоминаю 
с непременно теплым чувством и не перестаю 
сожалеть, что Вы живете так  далеко», — из 
письма В. Е. Максимова (известного иссле
дователя творчества Н. А. Некрасова Евгенье- 
ва-Максимова) от 15.IX. 1950 г.; «...нас связы
вают помимо литературоведения (которое ч а
сто разъединяет!) воспоминания о трудных 
годах, когда мы встречались в Саратове», «Я 
пошлю Вам оттиск 19 — как  в ответ на Ваш 
п о дар о к20, так  и в память нашего саратовско
го спора о Печорине. Помните?» — из писем 
Б. М. Эйхенбаума, одного из виднейших со
ветских текстологов, написанных им в 1959 г.

И. Г. Ямпольский, исследователь русской 
демократической литературы XIX в., в письме 
от 9.Х. 1947 г. пишет А. П. Скафтымову: «Н е
смотря на трудную жизнь, сохранились очень

19 Речь идет о статье Б. М. Эйхенбаума «Герой на
шего времени» (часть работы, написанной им для «Исто
рии русского романа»), которая была напечатана 
в «Русской литературе» (1959, № 3).

20 Б. М. Эйхенбаум имеет в виду книгу А. П. Скаф- 
тымова «Статьи о русской литературе».
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хорошие воспоминания о Саратове», а позже,
29.VII.1958 г., вспоминает, как  осенью 
1943 г. Г. А. Гуковский повел его, Ямпольско- 
го, к Скафтымову, как  потом Александр П а в 
лович заходил в гостиницу «Россия», где ж и
ли эвакуированные в Саратов профессора и 
преподаватели Ленинградского университета. 
«...Я всегда радуюсь, когда в разговоре с 
друзьями возникает Ваше имя, дорогое для 
меня с саратовских времен», — из письма Г. А. 
Вялого от 31.X II .1958 г.

В 40-е гг. А. П. Скафтымов обратился к 
творчеству А. П. Чехова. В письмах видней
ших литературоведов дана высокая оценка 
его исследованиям этих лет. «Я просто не ус
певаю Вас благодарить и поражаться Вашей 
исключительной энергией и работоспособно
стью. С большим интересом прочитал Вашу 
статью об Иванове. Все эти ваши «чеховские» 
статьи исключительно интересны и заставляют 
с нетерпением ж дать  книги, главами которой 
они, по-видимому, являются...»,—пишет М.* К, 
Азадовский З.Х.1948 г. «Я прочитал е е 21 с 
большим интересом, находя в ней — а это 
всегда бывает очень п риятно— свои собствен
ные до Вашей статьи неоформленные мысли. 
Вам нужно обязательно издать книгу о Чехо
ве», — замечает И. Г. Ямпольский в письме от 
28.11.1949 г. «Д ля меня лично Ваши работы 
о Чехове во всей обширной чеховской литера
туре идут номером первым» — из письма 
Г. А. Вялого от 8.I I I .1949 г. 19.11.1949 г. о че
ховских статьях А. П. Скафтымова отозвался

21 И. Г. Ямпольский имеет в виду статью 
А. П. Скафтымова «К вопросу о принципах построения 
пьес А. П. Чехова» (Уч. зап. Сарат. ун-та, 1948, т. 20, 
с. 1 5 8 -1 8 5 ) .
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Г. А. Гуковский, исследованиям которого при
суща широта историко-литературного анали
за: «Опять убедился, что о Чехове никто у 
нас не пишет так  глубоко и тонко и вообще 
хорошо, свежо и изящно».

илАЬиЛ
'J o jA M A M u  С H A ))-V U U JU M . t t i J l f r f k  Н Л & и  f fa - Щ Л и . 
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)lu*CfT> j  M l uuujif- fa <  U ftituca

k VJrf*<t±4, ч ц^Хщ^я. fa) ?«-

/J.JI.

В 31-м т. «Ученых записок СГУ» за  1952 г. 
была помещена статья А. П. Скафтымова «Б е
линский и драматургия А. Н. Островского». 
По поводу этой статьи отзывается профессор 
Л ГУ  И. П. Еремин: «Здесь речь не по поводу 
литературы, а о самой литературе. О ней ведь 
так  редко пишут у нас, к сожалению, вероят
но потому, что это очень трудно, а научиться, 
по-видимому, невозможно, не имея специаль
ного «глаза» (19.XI.1953 г.) и У. Р. Фохт: 
«Ваш а интерпретация нова и верна» (25.III. 
1953 г.).

Буквально поток писем хлынул к А. П. С каф 
тымову, когда в 1958 г. в Саратове вышел сбор
ник его работ «Статьи о русской литературе»
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Почти каждое письмо начинается с сожаления 
о то-м, что в этот сборник не вошли работы 
Д. П. Скафтымова о Достоевском. Об этом 
пишут Г. А. Бялый, Н. Я. Берковский, Б. Я. 
Бухштаб, В. А. Ковалев... Многие письма со
держ ат характеристику научного творчества 
А. П. Скафтымова в целом.

«Читая их (статьи. — Н. П.)  подряд, ви
дишь Вас, имеешь возможность говорить с В а
ми много и долго. Статьи превосходны сами по 
себе». Академик М. П. Алексеев (5.1.1959 г.).

«А самое замечательное то, что в наше дина
мичное время все статьи сборника, даж е  с д а 
той 1924 года, сохранили свою научную акту
альность, свежесть, интерес. Нужно ли лучшее 
доказательство высокого класса Вашего науч
ного творчества!» С. А. М акашин, один из ре
дакторов «Литературного наследства» с воз
никновения этого издания в 1931 г. (25.111. 
1959 г.).

«Издавна, начиная с «Поэтики былин», 
слежу за Вашим научным творчеством, прохо
дившим всегда в благородных тонах, без вся
кого стремления угодить преходящим вкусам». 
Академик А. И. Белецкий (2.1.1959 г.).

«Вы издавна уже занимаете в нашей нау
ке о литературе собственное, свое, независи
мое место... Из Праги мне ответили, что Скаф- 
тымов — автор очень известный на Западе, 
особенно в Америке». Н. Я- Берковский 
(5.Х1.1959 г.).

«Более 30 лет прошло со времени публи
кации первых из помещенных в сборнике р а 
бот, а их новизна, актуальность сегодня не 
меньшая, чем в свое время, вернее — боль
шая, т. к. только в наши дни литературоведе
ние в целом уразумело наибольшую значи-
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масть именно подобного рода исследований... 
Ваши работы стоят у начала развития целой 
школы советских литературоведов, из которых 
каждый по-своему, но в духе именно Ваших 
трудов, успешно раскрывает содержательное 
значение формы литературных явлений — 
Тагер, Михайлова, Бурсов, Орлов и др.». У. Р. 
Фохт (7.1.1959 г.).

Во 2 номере ж урнала «Русская литерату
ра» за 1959 г. была напечатана статья А. П. 
Скафтымова «Образ Кутузова и философия 
истории в романе Л. Толстого «Война и мир». 
И з откликов на эту работу: «Я совершенно не 
согласен с Вами — ни по вопросу о Кутузове, 
ни по вопросу о философско-критических 
взглядах Толстого, но, видно, так  тому и быть 
должно», — из письма Б. М. Эйхенбаума от 
4.IX.1959 г. «Статья (о Кутузове) крайне ин
тересна... но для меня не менее (если не бо
лее) важна и другая сторона: нравственная,
если у ж  пользоваться терминами 19 века, и 
Ваш нравственный подтекст (не на то, чтоб 
убивать и истреблять людей, а на то, чтобы 
спасать и ж алеть их) мне представляется чрез
вычайно современным...», — из письма профес
сора Тартуского университета Б. Егорова от
22.XI.1959 г.

В том же 1959 г. В. Г. Базанов писал А. П. 
Скафтымову: «...желательно, чтобы в ж у р н а
ле «Русская литература» появилась рецензия- 
портрет на Скафтымова».

Своеобразными эпистолярными «рецензия- 
ми-ттортретами» на А. П. Скафтымова можно 
считать письма к нему К- И. Чуковского и 
А. С. Бушмина, члена-корреспондента АН 
СССР. Написаны они почти одновременно: 
4 января 1959 г. К- И. Чуковским в Москве и
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8 января 1959 г. А. С. Бушминым в Ленингра
де.

«Дорогой А. П . ,— начинает Чуковский, па
триарх советского литературоведения. — Сер
дечно благодарю Вас за Ваш великолепный 
п о дар о к22. Хотя многие статьи были мне из
вестны и раньше, но каж д ая  из них сильно 
выиграла от соседства с другими, каж д ая  как 
бы получила новую силу и красоту от двух 
соседних. Именно красоту, потому что нет ни
чего прекраснее, чем самостоятельная челове
ческая мысль, ломаю щ ая все застарелые не
правды и полуправды. Ваша книга именно т а 
кова. Как восхищался я статьей о Радищеве, 
где дана полная переоценка хваленому «Пу
тешествию...» 23. После того, как  о Радищеве 
написаны сотни книг, статей, брошюр — пос
ле Пушкинской знаменитой статьи — Вы уму
дрились сказать нечто никем не сказанное — 
и притом, непререкаемо верное. То же — о 
Чехове. О том, что в «Палате» он боролся не 
с М арком Аврелием, а с Шопенгауэром, а в 
«Моей жизни» скорее всего с Ренаном — при
чем попутно устанавливаются подлинные, а не 
воображаемые, выдуманные журналистами 
точки сближения Чехова с Т олсты м24. И как 
великолепно сказано о том, что в дочеховской 
бытовой драме всегда события поглощали быт 
и что после экспозиции в каждой пьесе вся

22 К. И. Чуковский имеет в виду книгу А. П. С к а ф- 
1958) ° В 3 *Статьи 0 РУССК0Й литературе» (Саратов,

“3 См.: С к а ф т ы м о в  А. О стиле «Путешествия из 
Петербурга в М оскву».—  Там же, с. 77— 103.

4 См.: С к а ф т ы м о в  А. О повестях Чехова «П а
лата № 6» и «Моя ж изнь».— Там же, с. 295—312.
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пьеса уходит в событие, а у Чехова — и тут 
следует проникновеннейшее объяснение «дви
жущегося, неостанавливагощегося процесса 
общего бытового обихода»'25, ибо события у 
Чехова отводятся на периферию. Мне кричать 
хотелось от восторга, когда я — ночью, в па
лате санатория — перечитывал эти страницы. 
К акая  точность сложнейших формулировок, в 
создании которых Вы непревзойденно сильны. 
Я сначала подчеркивал «состояние жизненной 
обманутости»26, «замкнутость персонажа в 
пределах одной страсти»27, «гармонию между 
психическим обликом и наружностью, ж или
щем и даж е  улицей»28, < . . . >  и т. д. А потом 
увидел, что придется исчеркать всю книгу, ибо 
самобытные колоссально обобщенные мысли, 
чеканно сформулированные как бы мимохо
дом — и есть В аш а главная специальность. 
Какие, например, перспективы, горизонты 
включает в себе скромно высказанная в 
двух строках мысль: «Всякое генетиче
ское рассмотрение былин требует пред
варительного раскрытия внутреннего конст
руктивного смысла ее частей»2Э. Во
обще, когда читаешь Вашу книгу, кажется, 
что поднимаешься на крутую гору — и с к а ж 
дым шагом перед тобой развертывается новое, 
чего не видел за секунду до этого. Но восхо
дить на крутые горы трудно и потому Ваша

25 Ск а ф т ы м о в А. К вопросу о принципах п о г
роения пьес А. П. Ч ехов а .— Там же, с. 321.

26 Т а м же.
27 С к а ф т ы м о в А. Идеи и формы в творчестве 

Л. Толстого. — Там же, с. 260.
28 Там же, с. 260.
29 С к а ф т ы м о в А. Поэтика и геиетиз былин. — Там 

же, с. 76.
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кйига трудна для людей, не привыкших ду
мать. Вообще, Вы делаете огромный компли
мент читателю, предполагая его таким же 

I вдумчивым, самостоятельно мыслящим, д ал е 
ким от стадных предрассудков, способным на 
такие крутые подъемы. Мое несчастье в том, 
что испорченный писанием детских сказок и 
фельетонов я считаю себя вынужденным пи
сать афишно, плакатно, слишком крупными 
литерами, хотя и мне случалось думать пети
том. Вы же позволяете себе роскошь думать 
fur W e n ig e 30 — и в этом Ваша огромная си
ла — вескость (весомость — надписывает К. Ч у 
ковский сверху. — Я. Я.) Вашей книги. Вы 
нигде не делаете уступки читателю, требуя от 
него такой же интенсивности мышления. Книга 
Ваша значительно больше своего объема, отто- 
го-то она, вот увидите, — будет поразительно 
живуча, окажется необычайно прочна... Сер- 

I  дечно благодарю за  Вашу всегдашнюю снисхо
дительность ко мне, поздравляю с Новым го
дом и с замечательной, мудрой книгой, кото
рая поднимает температуру всего нашего ли- 

: тературоведения. Ваш Чуковский.
P. S. Вспомнил о Лопахине. Сволочи ак 

теры, которые изображ аю т его «кулачком» —
; и только очень пугали Чехова. И он потом 

уже после того, как  пьеса была поставлена, 
вставил «у тебя тонкие пальцы», но актерам 
наплевать».

(
«Глубокоуважаемый Александр Павло- 
|зич! — пишет А. С. Бушмин. — Благодарю  Вас 
за присылку книги «Статьи о русской лите

ратуре», получить которую мне было очень 
приятно.

30 Д ля немногих (нем.).
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Я не имел случая лично встречаться с %&- 
ми, но это обстоятельство не помешало мне 
с давних пор питать к Вам и трудам Вашим 
глубокое уважение и чувство искренней Сим
патии. Евграф Иванович (Покусаев. — Н. П.)  
часто говорил о Вас, укрепляя мои добрые 
чувства к Вам как к ученому и человеку». Д а 
лее А. С. Бушмин вспоминает первое зн а 
комство с трудами Александра Павловича 
Скафтымова, когда в 1939 г. он, аспирант 
М И Ф Л И , изучал «Поэтику и генезис былин»: 
«Подробный конспект книги хранится у меня 
и сейчас и содержит множество выписанных 
формулировок, которым мне хотелось под
р аж ать  как превосходным образцам лите
ратуроведческих квалификаций и характери
стик...

Теперь я прочел присланную Вами книгу... 
С каж у несколько слов о впечатлениях.

П режде всего о жанре Ваших исследова
ний. ...Исследования, которые ставят в центре 
вопросы формы и содержания в их сложном 
взаимодействии и единстве, встречаются ре
же и менее удаются. Вы работаете, как  мне 
представляется, в этом самом «дефицитном», 
самом важном и самом сложном жанре лите
ратуроведения. Каковы бы ни были конкрет
ные темы Ваших исследований, Ваш анализ 
всегда устремлен к постижению логики дви
жения художественной мысли писателя, к р ас
познаванию сложной «тайны» рождения, гене
зиса литературного явления, рассматриваемо
го как  органическое единство содержания и 
формы. Поэтика, от которой многих и надолго 
отпугнули формалисты, выступает в Ваших р а 
ботах свободной от мертвящих схем ф орма
лизма, выступает как сложное производное
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многих объективных и субъективных ф акто
ров, восходящих к тому единому, что Вы 
обобщаете в понятии «философия жизни» пи
сателя. Поэтому Ваши работы, помимо их 
специального, конкретно-тематического н азн а
чения, поучительны в плане литературоведче
ской методологии. ... Замечу также, что и слог 
Ваших работ я воспринимаю, как  восприни
мает ищущий ученик опытного мастера. Слог 
емкий, гибкий, не всегда простой (потому что 
и вопросы трактуются не простые), но отли
чающийся ясностью логики, свободный от бро
дячих слов и выражений».

З аканчивая  письмо от 7.1.1959 г., посвя
щенное сборнику «Статьи о русской литерату
ре», У. Р. Фохт писал: «Составляйте, не от
кладывая, следующий сборник!»

Следующий сборник под названием «Н рав
ственные искания русских писателей» вышел 
уже после смерти А. П. Скафтымова в Моск
ве в 1972 г. Его издание было осуществлено 
группой саратовских учеников А. П. С кафты 
мова по инициативе и под руководством Е. И. 
Покусаева.

Краткий обзор эпистолярного архива А. П. 
Скафтымова имел своей целью показать пись
ма как  ценнейший своеобразный источник, до
полняющий литературно-критические работы 

I и мемуары. Письма помогают нам увидеть 
! А. П. Скафтымова, интеллигентного, чутко- 
I го, широкообразованного человека, почувст- 
Г вовать обаяние его личности.

«Я ощущаю Вас настолько близиим себе 
человеком, что мне странно вспоминать, что 
я никогда не видел Вас», — писал Б. Я. Бух- 
штаб 29.XII. 1959 г. «Образ Ваш все тот же в 
моей памяти и моем сознании, такой же моло
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дой, вдохновенно думающий и постигаю
щий...»,-— читаем в письме А. С. Долинина от 
6.V. 1959 г., впервые написавшего А. П. С каф 
тымову еще 10.Х. 1925 г.

Знакомство с библиотекой А. П. С каф ты 
мова, с его эпистолярным архивом показы ва
ет формирование обширных читательских j 
исследовательских интересов ученого, расшт 
ряет представление о его педагогической и на 
учной деятельности, помогает оценить егс 
вклад  в советское литературоведение, а такж е 
дает интересные сведения о развитии книгоиз 
дательства в первые годы Советской власти



*
■s

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  1

Издательства, представленные книгами 
библиотеки А. П. Скафтымова31

Издательства М осквы и Петрограда (Л енинграда)

\cademia
Академия наук СССР 
1кадемия художествен

ных наук 
/Алконост  
1 Альциона 

Атеней 
Благо 
Былое
Вестник знания
Воскресение
Время
Всесоюзное общество  

политкаторжан 
Высшая школа 
Геспер иды 
Гиперборей 
Г осиздат  
Грань 
Г ри ф 
Дельфин  
Дилетант  
Д ом  литераторов 
Единение

Жизнь
Жизнь и знание 
Задруга
Звезда (Н. Н. Орфено- 

ва)
Звено
Земля и фабрика 
Знание, т-во
Издательство Петроград

ского Совета рабочих 
и красноармейских 
депутатов 

Картонный домик 
Книга, издательское то

варищество 
Книжный угол 
Книгоиздательство писа

телей в Москве 
Колос
Комиссариат народного 

просвещения 
Комиссия по ознамено

ванию столетия со дня 
рождения Л. Н. Тол
стого

31 Названия издательств мы приводим в том виде, 
в каком они даются на титульном листе.
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Коммунист Парфенон
Кооперация Петроград
Кооперативное издатель Петроградская Академи

ство и Голос Тол ческая Государствен
стого ная филармония

Кооперативное изда Писатели в Ленинграде
тельство ученых Полярная звезда

Кооперативное издатель Посредник
ство ученых и литера Прибой
торов Прометей (Н. Н. Михай

Кооперация, издатель лова)
ское т-во Кооператив Просвещение
ных Союзов Путь к знанию

Костры Революционная мысль
Красная Новь Русское театральное об
Кубуч щество
Культура и свобода Светлана
Литературно - Издатель Светозар

ский Отдел при Комис Светоч
сариате Народного Свобода
Просвещения Север

Мир Сенатская типография 1
Московская трудовая ар Сеятель (Е. В. Высоцко

тель художников сло го)
ва Скорпион

Мусагет Современная Россия
Мысль Современные проблемы
Наука и школа Согласие
Научное дело Сфинкс
Начатки знания Творчество
Недра Теа-кино-печать
Никитинские субботники Театр и искусство
Новая Москва Театральное общество
Образование Третья стража
Общество Чехова и его Факел, трудовая артель

эпохи писателей
Огни Федерация

Опояз Центр архив РСФСР
Освобождение труда Школа
Основа Эльзевир
Очарованный странник Эпоха

Ясная поляна
Издательства в других  городах

Варшава, типография 
Варшавского Учебного

Варшава, типография 
Окружного штабаокруга
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Губсоюза П. О.
Ейск, Г осударственное

издательство Украины 
Ейск, тип. «Печатное ис

кусство» Г. Л. Тохова 
Житомир, Волынская 

Губернская типогра
фия

Иваново - Вознесенск, 
Основа 

Иркутск, I гостипо-лито- 
графня 

Казань, Центральная ти
пография 

Киев, «Летопись» и 
изд-во журнала «И с
кусство»

Киев, тип. «Петр Б ар
ский»

Издательства по

Башмаков Я- (Москва) 
Богданова О. (П етро

град)
Брокгауз-Ефрон (Петер

бург)
Букаты Б. А. (Варшава) 
Васильев А. В. (Москва) 
Вильде (Москва)
Гордон - Константинова 

М. (Москва)
Гранат, бр. А. и И. (М о

сква)
Гржебин 3. И. (П етер

бург— Берлин)
Д умов В. В., наел. бр.

Салаевых (Москва) 
Зубалов Л. Л. (Москва) 
Клестов В. С. (П етро

град)
Клюкин М. В. (Москва)

Минск, Белтрестпечать 
Нижний Новгород, ти

пография Губсоюза  
Одесса, Всеукраинское  

государственное изда
тельство 

Пермь, изд-во Государ
ственного университе
та

Прага, Unia  
Ревель, Орднас  
Ростов-на-Дону, типо

графия Н. А. Пастуха. 
Саратов, Сотрудник 

школы.
Тифлис, Заккнига 
Харьков, Научная мысль 
Чита, типография Воен- 

пура
фамилиям владельцев

Кушнерев И. Н. (Моск
ва)

Леман Г. А. и Сахаров
С. И. (Москва)

Маркс А. Ф. (Петро
град)

Некрасов К. Ф. (Моск
ва)

Никитенко Н. (Москва) 
Пашукаиис В. В. (М о

сква)
Сабашниковы М. и С.

(Москва)
Спиридонов В. С. (Моск

ва)
Френкель Л. Д . (Моск

ва— Ленинград) 
Яксаяов В. 3 . (Саратов) 
Яшкин Н. Я. (Москва)
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  2

Авторы дарственных надписей 
на книгах библиотеки А. П. Скафтымова

Абрамов А. М. 
Абрамович А. Ф. 
Адриавова-Перетц В. П. 
Азадовсиий М. К. 
Акимова Т. М.
Алексеев М. П.
Андреев Н. П.
Астахова Л. М.
Базанов В. Г.
Баранов С. Ф. 
Белевицкий С.
Бельчиков Н. Ф.
Берков П. Н.
Берковский Н. Я.
Бил ин кис Я. С.
Благой Д . Д.
Боброва М. Н.
Богатырев П. Г. 
Богословский П. С. 
Бочкарев В. А.
Бродский Н. Л .
Бурсов Б. И.
Бухштаб Б. Я.
Буш В. В.
Бушканец Е. Г.
Бушмин А. С.
Бялый Г. А.
Велчев В.
Верховский Г. П. 
Винникова И. А. 
Водовозов Н. В. 
Вознесенская А. С. 
Вознесенский А. Н. 
Володин А. И.
Воробьев В. П. 
Гераклитов А. А.
Пин М. М.
Гиппиус В. В.
Гудэий Н. К.
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Гуковский Г. А.
Гура В. В.
Гусев В. Е.
Гущин М. П. 
Демиховская О.
Долинин А. С. 
Евгеньев-Ма.ксимов В. Е. 
Евлахов А. М.
Евнин Ф. И.
Егоров Б. Ф.
Емельянов Л. И.
Еремин И. П.
Ефимов Н. И.
Ефремов А. Ф. 
Жирмунский В. М.
Ж ук А. А.
Замотвн И. И.
Зеленин Д . К.
Изергина Н. П. 
Ильминская Н. И. 
Истрина Е. С.
Каплияский В. Я. 
Касторский С. В. 
Кирпотин В. Я.
Ковалев В. А.
Козьмин Б. П. 
Коллективный автограф 

членов кафедр филоло
гического факультета 
СГУ 

Карман Б. О.
Кубицкая Н. И. 
Кузнецова Ю. А. 
Куликова Е. И. 
Курляндская Г. Б.
Л.
Л. Б.
Л озанова А. Н.
Лотман Л. !М.



Лотман Ю. М. Сакулия П. Н.
Любомиров П. Г. Svatonova J.
Мальцев М. И. Седова В. Г.
Малышев В. И. Сиротинин А.
Маслов С. И. Сиротинин а О. Б.
Маторииа Р. П. Соколов Б. М.
М едведев А. П. Спиридонов В. С.
Медведева Л. П. Сретенский Н. Н.
Михайлова О. Страхов И. В.
Мордовченко Н. И. Суповицкая П. А.
Неводов Ю. Б. Сушицкий В. А.
Никитина Е. П. Тиганова Л. В.
Николаев М. П. Тояков В. А.
Оксман Ю. Г. Тотубалин Н. И.
Перетц В. Н. Трояская М. Л.
Петухов Е. В. Тулупников И. Д .
Пехтелев И. Г. Умаиская М.
Пиксанов И. К. Усакмна Т. И.
Пинаев М. Т. Фатов Н. Н.
Познанский Н. Фин Л.
Покусаев Е. И. Чернов М. В.
Поспелов Г. Н. Чернов С. Н.
Пр«йма Ф. Я. Чернышевская Н. М.
Пропп В. Я. Чистов К. В.
Пруцков Н. И. Чуковский К. И.
Путинцев А. М. Чуприна И. В.
Ревянин А. И. Шейман Л. А,
Рейсер С. А. Ширяева Г.
Родин Ф. Щеглова С. А.
Роткович Я. А. Энгельгардт Б. М.
С. Е. Ямпольский И. Г.
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Корреспонденты А. П. Скафтымова

Абрамович А. Ф. Алексеев Н. А.
Адрианова-Перетц Андреев Н. П.

В- П. Базанов В. Г.
Азадовский М. К. Балухатый С. Д.
Акимова Т. М. Белецкий А. И.
Алексеев М. П. Бельчиков Н. Ф.

79



Берков П. Н.
Берковский Н. Я. 
Биливкис Я. С. 
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Бочкарев В. А.
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Евгеньев-Макслмов В. Е, 
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Егоров Б. Ф.
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Емельянов А. И.
Еремин И. П.
Ефимов Н. И.
Ж ак Л.
Ж данов В. В.
Замотан И. И.
Карский Е.
Касторский С.
Ковалев В. А.
Козьмин Б. П. 
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Резник Р. А.
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Сидорин В. С. 
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Соколов Ю. М. 
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Тонков В. А. 
Тройская М. Л. 
Усакина Т. И.
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Храбров'ицкий А. В. 
Чернышевская П. М. 
Чуковский К. И. 
Щ еглова С. А. 
Эйхенбаум Б. М. 
Ямпольский И. Г.
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Скафтымова «Жизнь и деятельность Н. Г. 
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туру. [О проф. СГУ А. П. С каф ты м ове] .— 
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Лит. обозрение, 1940, №  14, с. 46—48.

Ж у к  А. Критика и литературоведение в 
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с. 196-219 .

О трудах А. П. Скафтымова, с. 197, 199 — 
200, 203—205, 208—210.

Ж у к  А., П о к у с а е в  Е. Александр П а в 
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ровед. 1890— 1968. Некролог]. — Изв. АН 
СССР, Сер. лит. и яз., 1968, т. 27, вып 4, 
с. 379—381.

О к е м  а н Ю. Г. Скафтымов А. П. Статьк 
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18 окт., с. 1.

П а н ч е н к о  М. Ж изнь и деятельность 
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с. 318—320.
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П р о п п  В. Я. Русский героический эпос. 
Изд. 2-е, испр. и доп. М., Худож. лит., 1958. 
603 с.

Роль А. П. Скафтымова в изучении архи
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ратах. [Рец. на Ученые записки Сарат. ун-та. 
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и драматургия А. Н. Островского», с. 103— 
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рат. ун-та -им. Н. Г. Чернышевского. Т. 19. 
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писателей. М., 1972]. — Новый мир, 1974 
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Р о т к о в и ч  Я- Памяти Александра П а в 
ловича Скафтымова. [Литературовед. 1890— 
1968]. — Литература в школе, 1968, №  3, 
с. 96.

Саратовский университет. 1909— 1959. С а
ратов, 1959. 289с.

Гл. Филологические науки, с. 116— 135.
О деятельности А. П. Скафтымова в С а
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ратовском университете, с. 120— 123, 125,
127, 130.
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ческая система. М., Наука, 1977, с. 193—214.

Характеристика книги А. П. Скафтымова 
«Поэтика и генезис былин», с. 195— 196, 211.

С к а ф т ы м о в  А. П. [К раткая  биогр. 
справка].  — В кн.: БСЭ, 3-е изд. М., Сов. 
энциклопедия, 1976, т. 23, с. 499. Библиогр.

А. П. Скафтымов. Некролог. — Комму
нист, 1968, 28 янв., с. 4.

Александр Павлович Скафтымов. (П ам я
ти засл. деятеля науки РСФ СР, доктора фи- 
лол. наук А. П. Скафтымова).  — Ленинский 
путь (СГУ), 1968, 18 февр., с. 4.

С м и р н о в  Ю.  Б. ,  Ш п а г и н  П. И. Л ите
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тературная энциклопедия. М., Энциклопедия, 
1967, т. 4, с. 376—380.

Место А. П. Скафтымова в советском л и 
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О книге А. П. Скафтымова и ошибочной 
ее оценке А. М. Астаховой, с. 3—4, 6.

С о в е т с к о е  л и т е р а т у р о в е д е н и е  за 
50 лет. (Очерки). Под ред. В. Г. Базанова, 
Д. Д. Благого, А Н. Николюкица, Н. И. 
Пруцкова и др. Л., Наука, 1968. 428 с.

О трудах А. П. Скафтымова, с. 125— 126,
128, 143, 145, 149.

С о к о л о в  Б. М. Разбор книги А. П. 
Скафтымова «Поэтика и генезис былин. Очер
ки». (М.— Саратов, 1923). (Публикация
В. М. Г ац ака ) .— В кн.: Фольклор. Поэтичес
кая система. М., Наука, 1977, с. 304—310.

С п и с о к  печатных (литературоведческих) 
работ А. П. Скафтымова. Сост. А. П. М едве
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дев и П. А. Супоницкая.— Учен. зап./Сарат. 
ун-т, 1957, т. 56. В честь проф. А. П. С кафты 
мова, с. 479—482.

С у п о н и ц к а я  П. А. Книга о нравствен
ных исканиях русских писателей. [О книге 
А. П. Скафтымова «Нравственные искания 
русских писателей». М., 1972].— Волга, 1973, 
№  9, с. 187— 188.

Ф е д о р о в  Н. Лучшие люди университе
та. А. П. Скафтымов. — Сталинец (СГУ), 
1952, 20 мая, портр.

Ч е р н ы ш е в с к а я  Н. М. Страницы науч
ной жизни Дома-музея Н. Г. Чернышевского. 
Памяти А. П. Скафтымова. — В кн.: Н. Г.
Чернышевский. Статьи, исследования и мате
риалы. Под ред: Е. И. Покусаева. Саратов, 
Изд-во Сарат. ун-та, 1971, сб. 6, с. 275—281.

Роль А. П. Скафтымова в организации 
научной деятельности музея.

Ч и с т о в  К. В. Историческая ш к о л а .— 
К раткая  литературная энциклопедия. М., 
Энциклопедия, 1966, т. 3, с. 233—234.

Роль книги А. П. Скафтымова «Поэтика 
и генезис былин» в критике исторической 
школы.

R e v  M a r i a .  A leksandr Pavlovic Skaf- 
timov. — Filologial kozlony. Budapest, 1969, 
т. XV, s. 387—388.

G r e b e n i c k o v a  R. Рец. на кн.: С каф 
тымов А. П. Статьи о русской литературе.

Саратов, 1958. — Slavia, 1962, с. 1. s. 96— 105. 
H e r m a n o v a  Е. А. P. Skaftymov v so-

vetske l iterarni vede.— Ceskoslovenska rusis-

tika, 1961, c. 2, s. 112— 115.
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О книге А. П. Скафтымова «Статьи о рус
ской литературе». (Саратов, 1958).

O k s m a n  J. G. А. P. Skaftymov — ein 
verdienstvoller sovietischer Litera turwissen- 
schaftler. — Zeitschrift fur Slavistik. Berl., 
I960, Bd. 5, Heft 2, s. 284—287.

S v a t o n  V l a d .  L iterarne  historicka kon- 
cepca A. P. Skaftymova a metodologicke otazky
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