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их опорой на историко-филологический метод 
и преимущественным интересом к переводному 
отделу древнерусской письменности — хроног-
рафии, палеям, патристике. Имея на этом поп
рище таких почтенных предшественников, как 
А. С. Архангельский, В. М. Истрин, М. Н. Спе
ранский, А. А. Шахматов, Олег Викторович 
принял вызов и сделал исключительно боль
шой шаг вперед своим исследованием Хроно
графа (1975) и изданием нескольких его спис
ков (1977, 1983, 1989). 

Еще одна черта роднит О. В. Творогова с 
благородными традициями старой науки, и 
это — строгий позитивизм. В его работах нет 
места ни квасному патриотизму, облюбовавше
му Древнюю Русь как удобное себе седалище, 
ни модному ныне восхищению якобы особо без
укоризненным православием наших предков, и 
даже в самые суровые годы официального 
безбожия в них не звучала фальшивая нота 
• научного атеизма». Поэтому в сегодняшней 
России Олег Викторович не взыскует •новых 
путей» или •новых методов», не предается 
•покаянию», а продолжает путь, которым сле
довал всю свою жизнь. Многим памятен тот 
исторический момент, когда с группой других 
сотрудников Пушкинского Дома О. В. Творо
гов вступил в КПСС, но не с тем чтобы увели
чить себе персональные выгоды: нужно было 

ввести в мирное русло слишком разбушевавшу
юся в Институте стихию междуусобной борьбы. 
Это был один из редких счастливых случаев, 
когда такого рода поступок принес ожидаемый 
результат. Многолетняя работа О. В. Творогова 
в дирекции Института также заслуживает бла
годарного упоминания. 

Наконец, следует отметить, что чтение лек
ций в различных учебных аудиториях нашего 
города, которых теперь стало особенно много, 
находится среди постоянных занятий Олега 
Викторовича. Научно-педагогическая деятель
ность принесла ему звание профессора, о ее ре
зультатах можно судить хотя бы по тому, что 
из семи воспитанных им кандидатов наук двое 
пополнили Отдел древнерусской литературы 
(Л. В. Соколова, Е. Г. Водолазкин), а двое дру
гих хорошо известны в науке (И. М. Грицевс-
кая, С. А. Давыдова). 

Пожелания здоровья и энергии вовсе не 
будут лишни для человека, который встречает 
свое семидесятилетие не на заслуженном отды
хе, а в момент завершения, может быть, самой 
важной своей и большой работы, о которой 
всем нам еще предстоит много думать и гово
рить: это издание Еллинского летописца. Бог в 
помощь! 

©А. А. Алексеев 

КСЕНИЯ ДМИТРИЕВНА М У Р А Т О В А 

31 августа 1998 года ушла из жизни Ксе
ния Дмитриевна Муратова, старейший сотруд
ник Пушкинского Дома, доктор филологичес
ких наук, профессор. Званий, должностей, так 
же как и печатных трудов, у Ксении Дмитри
евны было множество. Все они отражены не 
только в ее длинных послужных списках, cur
riculum vitae, энциклопедических словарях и 
справочниках, но прежде всего в истории оте
чественной филологии, в истории Пушкинско
го Дома, где Ксения Дмитриевна Муратова 
прослужила более 60 лет. 

К. Д. Муратова родилась 13(26) января 
1904 года в г. Волхове Орловской губернии. 
Здесь очень рано (1920—1921 годы) началась 
ее нелегкая трудовая деятельность. После 
окончания средней школы в Брянске (учебу 
приходилось совмещать с работой в библиоте
ке) К. Д. Муратова в 1924 году поступила на 
литературное отделение Ленинградского госу
дарственного института истории искусств, ко
торый закончила в 1928 году. Одновременно 
она училась на Высших курсах библиотекове
дения при Государственной Публичной библи
отеке. 

В конце 20-х—начале 30-х годов К. Д. Му
ратова работала в массовых и научных библио
теках Ленинграда, а в тяжелые годы Великой 
Отечественной войны и ленинградской блока

ды была главным библиографом Государствен
ной Публичной библиотеки. О начале своего 
творческого пути, об учителях и современни
ках, о стремлении обрести свое место в жизни 
К. Д. Муратова рассказала в своих прекрасных 
воспоминаниях •Публичная библиотека в жиз
ни библиографа», изданных Российской Наци
ональной библиотекой (бывшей Публичной 
библиотекой) в 1994 году. 

С 1934 года К. Д. Муратова стала сотруд
ником Пушкинского Дома. Здесь она прошла 
достойный путь от библиографа до признанно
го в нашей стране и за рубежом ученого, и про
шла его, естественно, не торопясь, не •толка
ясь» и не впадая в честолюбивые порывы. 

Если попытаться коротко обозначить осо
бенности непростой судьбы Ксении Дмитриев
ны, то это— бескорыстное служение науке, ис
тинное подвижничество. 

Уже в начале 30-х годов проявилась широ
та научных интересов К. Д. Муратовой, про
шедшей хорошую филологическую школу по 
библиографии, архивоведению, текстологии, 
работая вместе с известным ученым С. Д. Балу-
хатым. Имя этого исследователя осталось для 
Ксении Дмитриевны самым дорогим на всю 
жизнь. Вместе с ним она участвовала в под
готовке первого комментированного собра
ния сочинений А. П. Чехова (вышло в свет в 
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1929 году под редакцией С. Д. Балухатого и 
А. В. Луначарского). Затем она принимала 
участие в изданиях собраний сочинений 
Н. В. Гоголя, Г. И. Успенского, А. Н. Остров
ского, А. Н. Толстого. В 1933 году выходит в 
свет ее первая большая работа «Библиография 
советской периодики по литературе и искусст
ву за 1917—1932 гг.». К этому времени от
носится и начало изучения ею творчества 
М. Горького, которому К. Д. Муратова посвя
тила много трудов. Вместе с С. Д. Балухатым 
ею были подготовлены и опубликованы ос
новные библиографии о Горьком: «Критика о 
М. Горьком», «Литературная работа М. Горь
кого» (1936). Эти книги, так же как и дру
гие, написанные К. Д. Муратовой позднее 
(«М. Горький. Справочник», «Семинарий по 
Горькому»), оставили заметный след в отечест
венном горьковедении. 

В 1958 году вышло в свет исследование 
К. Д. Муратовой (ставшее ее докторской дис
сертацией) «М. Горький в борьбе за развитие 
советской литературы», отмеченное Президиу
мом АН СССР премией им. В. Г. Белинского. 
Оснащенная большим количеством новых ар
хивных документов, диссертация эта явилась 
для своего времени вехой в изучении истории 
русской литературы начала X X века. 

Для К. Д. Муратовой как исследователя 
характерно обращение к малоизученным про
блемам. К ним в 50—60-е годы относилась ис
тория русской литературы конца XIX—нача
ла XX века. Пересмотру многих традиционных 
концепций (в том числе о кризисе, который 
переживала русская литература на рубеже 
веков) посвящена ее монография «Возникнове
ние социалистического реализма в русской ли
тературе» (1966). И пусть название этого труда 
звучит ныне неактуально, но оно безусловно 
отражает этап в истории русской филологии 
и — шире — в истории русской культуры. 

К. Д. Муратова обладала редким талантом 
организатора науки, ярко проявившимся в со
зданном ею в конце 50-х— начале 60-х годов в 
Пушкинском Доме секторе библиографии и 
источниковедения. За очень короткий срок 
ей удалось сплотить крепкий коллектив 
(тогда еще молодых сотрудников Пушкинского 
Дома), научить его библиографическому мас
терству, заразить своей неуемной энергией, 
требовательностью и трудоспособностью, а 
главное — приобщить к тому высокому, чему 
сама Ксения Дмитриевна служила всю жизнь, 
не сомневаясь, не падая духом и не теряя веры 
в родную филологию. Под ее редакцией и при 
ее участии были подготовлены и изданы два 
фундаментальных библиографических труда: 
«История русской литературы X I X века» 
(1962) и «История русской литературы конца 
XIX—начала X X века» (1963), получившие 
признание в отечественной и зарубежной печа
ти и ставшие настольными книгами литерату
роведов. 

Через тридцать лет под редакцией К. Д. Му
ратовой вышел еще один библиографический 
указатель — «История русской литературы 

XIX—начала XX века. Общая часть» (1993), 
дополняющий и продолжающий предыдущие 
тома. К. Д. Муратова задумала и продолжение 
персональных библиографий писателей XIX— 
начала X X века, но эта работа осуществляется 
коллективом библиографов Пушкинского До
ма уже без нее. 

В 60-е годы К. Д. Муратова выступает в ка
честве редактора и составителя еще несколь
ких библиографических трудов: «Литература о 
М. Горьком. Библиография. 1955—1965» (в 
двух томах); в 1965 году вышла в свет ее книга 
(над которой она начинала работать еще в 30-е 
годы) «А. В. Луначарский о литературе и 
искусстве. Библиографический указатель. 
1902—1963»; в 1974 году опубликована 
еще одна фундаментальная библиография 
К. Д. Муратовой «Библиография литературы 
об А. Н. Островском. 1847—1917». 

Оставаясь неутомимым мастером своего 
дела, Ксения Дмитриевна успела написать 
множество статей не только о Горьком, но и о 
Чехове, Лескове, Л. Андрееве, Бунине, Вереса
еве, Брюсове. Она мечтала написать большую 
работу о Чехове, писателе, духовно ей близ
ком. 

А какое несметное количество чужих тру
дов прочитано и отредактировано ею! Ксения 
Дмитриевна долгое время была членом редкол
легии журнала «Русская литература», входила 
в состав редакции «Литературного наследст
ва», редактировала четвертый том «Истории 
русской литературы» (1983), являясь одновре
менно и автором множества статей в нем: 
«Проза 1880-х годов», «Максим Горький. Со
циалистический реализм», «Леонид Андреев», 
«Футуризм» (в соавторстве с А. Л. Григорь
евым), «ВладимирМаяковский», «Введение» и 
• Заключение». Ксения Дмитриевна отредак
тировала и книгу А. Д. Алексеева •Литература 
русского зарубежья. Книги 1917—1940. Мате
риалы к библиографии» (1993), которая от
крывается ее прекрасной, душевно написанной 
статьей •А. Д. Алексеев — библиограф-энту
зиаст». Она оказывала помощь всем, кто к ней 
обращался, в том числе и орловцам, в издании 
сборников, посвященных писателям начала 
X X века, читая и поправляя многочисленные 
статьи, публикации, библиографии, ревностно 
выполняя все виды филологической работы, 
невзирая ни на занятость, ни на возраст. 

В 70-е годы Ксения Дмитриевна возглавля
ла Рукописный отдел Пушкинского Дома, и 
здесь ее обширные знания, удивительная па
мять, талант ученого проявились не только в 
повседневной кропотливой работе архивиста, 
но и в подготовке отредактированных ею не
скольких обновленных выпусков интересных 
и умных •Ежегодников Рукописного отдела». 
Большинство •Ежегодников», подготовлен
ных К. Д. Муратовой, наполнено новейшими 
материалами по истории любимой ею литера
туры начала X X века. И в Рукописном отделе 
молодые сотрудники, работая с Ксенией Дмит
риевной, прошли подлинную филологическую 
школу. 
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Судьба поколения ученых, к которому 
принадлежала К. Д. Муратова, достойна при
знания и низкого поклона. У Ксении Дмитри
евны осталось много учеников и последовате
лей, которые чтут ее талант библиографа и ис
следователя и помнят ее как ученого большой 

души, личность с сильным и независимым ха
рактером, как мужественного человека, дух 
которого не скудел до последнего часа. 

© Д. С. Лихачев, Н. Н. Скатов, 
Н. Н. Мостовская, Г. Я. Галаган, 

Н. Ф. Буданова, В. Я. Г речи ев 




