
Имя Сергея Иосифовича Карцевского (1884–1955), выдающегося 
лингвиста и интересного писателя, «в наши дни … несправедливо пре-
дано забвению», – писала исследовательница его деятельности, доктор 
филологических наук, профессор университета имени Шарля де Голля 
(Франция) Ирина Ильинична Фужерон1. Этому есть объяснение: «Одной 
из причин слабого распространения работ Карцевского является в России 
то, что он был эмигрантом, а на Западе – то, что предметом его анализа 
был почти исключительно русский язык, а способом выражения своих 
мыслей он выбрал французский язык…»2.

Лингвист Р. Якобсон отмечал «исключительный научный талант и 
лингвистический темперамент»3 Сергея Иосифовича.

С.И. Карцевский родился в Тобольске в 1884 году в семье местных 
интеллигентов. Его отец был ветеринарным врачом. Мать, Елена Нико-
лаевна, родом из Тульской губернии, «личная дворянка» (так записано 
в переписном листке первой Всеобщей переписи 1897 г.), давала уроки 
музыки. Отец Сергея Иосифовича, очевидно, имел польские корни. Это 
подтверждает отрывок из письма С.И. Карцевского Н.А. Рубакину4 от 6 
января 1937 года: «Фамилия моя польская (Karczewski, Карчевски), но 
её обрусили – Карцевский»5.

Довольно необычным для того времени являлся тот факт, что супруги 
Карцевские развелись. Это произошло до 1897 года, судя по переписи, так 
как в переписном листке Елена Николаевна значится как разведённая, 
хотя её младшему сыну в 1897 году (на момент переписи) исполнилось 
лишь полтора года. Какая драма произошла в семье – неизвестно. 

Сергей окончил тобольскую мужскую гимназию. В девятнадцать лет он 
получил диплом учителя начальной школы: в старших классах гимназии 
давалась педагогическая подготовка.

Молодой человек принимал активное участие в политической жизни. 
Зимой 1903 года он уезжает на север Тобольской губернии, где жили 
коренные народы. Карцевский учительствовал в селе Нахрачи (ныне 
посёлок Кондинский). Об этом сохранилось свидетельство самого Сергея 
Иосифовича (в рукописи «Среди вогул»): «Зиму 1903–1904 мне пришлось 
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провести в качестве народного учителя в инородческой вогульской школе 
в с. Нахрачах Тобольского уезда»6.

С. Бояркина, автор статьи о С.И. Карцевском «Любовь всей жизни – 
русский язык», предполагает: «Сергей Иосифович поселился на Севере 
неспроста. Взглядов он был передовых и, судя по всему, хотел на время 
скрыться от преследования властей»7.

Около года прожил молодой учитель в Нахрачах, а потом из-за на-
чавшейся болезни вынужден был сменить место жительства и переехал в 
Нижний Новгород. Там он заведовал общественной библиотекой. В1905 
году Карцевский перебрался в Петербург, где «вступил в партию»8.

Далее даты сведений о жизни Карцевского, указанные в различных 
источниках, несколько различаются.

Видимо, вскоре он переехал в Москву, где был арестован за свои поли-
тические взгляды. Одни биографы пишут, что он входил в партию эсеров, 
другие – эсдеков. После года заключения, в 1907-м Сергей Иосифович 
бежал из тюрьмы и нелегально эмигрировал в Швейцарию, где поступил 
в Женевский университет; блестяще его окончил в 1914 году. В Женеве 
Карцевский жил до 1917 года. 

Во время учёбы в университете и после окончания его он серьёз-
но занимался как лингвистикой, так и литературой. Литературным 
творчеством молодого учёного заинтересовался М. Горький, который 
в то время возглавлял издательство «Знание» и выпускал сборники с 
одноимённым названием. В 1910–м году в этом сборнике (вып. XXXI) 
Горький печатает повесть Сергея Иосифовича «Ямкарка» и даёт ей 
высокую оценку.

Популярность этих сборников была очень высока. Писатель А. Серафи-
мович вспоминал: «Зелёных книжечек сборников «Знание» все ждали с 
величайшим нетерпением. Только выйдут, их моментально расхватывают 
в магазинах»9. В. Короленко называл сборники «литературным явлением 
выдающегося значения»10. 

То, что повесть никому не известного, начинающего автора была по-
мещена в таком авторитетном издании, говорило о высоком идейном и 
художественном уровне произведения Карцевского.

В 1911 году психолого-драматический рассказ Сергея Иосифовича 
«Колька» получил лауреатство в Петербурге в конкурсе на лучшую новел-
лу. Конкурс был организован газетой «Биржевые новости» и журналом 
«Новое слово».

В этот свой первый период жизни в Женеве Карцевский перево-
дил на русский язык роман французского писателя Р. Роллана «Жан 
Кристоф». М. Горький сообщает в 1911 году писателю А. Амфитеа-
трову: «…некто Карцевский, автор рассказа «Ямкарка» в одном из 
сбор[ников] «Знания», переводит всю серию романов Р. Роллана «Жан 
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Кристоф». Первый роман около 4 листов – уже переведен, не надо ли 
для «Совр[еменника]»?11

Сергей Иосифович переписывался с Роменом Ролланом, и не только в 
связи с переводом его романа, но и обсуждая с ним творчество Л.Н. Тол-
стого. Этому великому писателю молодой учёный посвятил ряд лекций, 
прочитанных им в институте Ж.Ж. Руссо.

В Женевском университете Карцевский учился у видных лингвистов 
того времени, которые, по словам историка С. Стеллинг-Мишо, «сразу 
же признали в нём большие дарования к занятиям лингвистикой»12. Это, 
видимо, и определило его стезю: он стал профессионально заниматься 
лингвистикой, а к литературе обращался время от времени, не считая 
важным публиковать свои произведения. Так они и остались при его 
жизни в рукописях.

В марте 1917 года после Февральской буржуазной революции С.И. Кар-
цевский возвращается в Россию. Он занимается лингвистикой как учёный 
и вузовский преподаватель. В Москве участвует в деятельности лингви-
стического кружка. Его доклады высоко оценивают известные учёные. 

Два года Сергей Иосифович жил в Днепропетровске, где занимал долж-
ность проректора педагогического института, преподавал там русскую 
литературу, французский и английский языки, одновременно читая 
лекции по русскому языку в местном университете.

Но видимо, далеко не всё устраивало его в новой, послереволюци-
онной России, поскольку в 1920 году он с женой Евгенией Евгеньевной 
и маленькой дочерью Светланой уезжает из страны навсегда. Живёт в 
Чехии, Швейцарии, преподаёт в университетах, создаёт работы по линг-
вистике русского языка, занимается общим языкознанием. Не вдаваясь 
в специфику его лингвистических изысканий, которые по оценке специ-
алистов очень значимы и вносят большой вклад в развитие науки о языке, 
отметим некоторые интересные, на наш взгляд, неспециалисту работы 
Карцевского.

В 1921–22 годах он публикует в русской парижской прессе статьи, 
рассказывая в них, как изменился современный тому времени русский 
язык под влиянием Первой мировой войны и революционных событий: 
«Русский язык и революция» и «Халтура».

«…мы пережили грандиозные события, – пишет Карцевский в статье 
«Русский язык и революция», – война, революция, большевизм, граж-
данская война – всё это неминуемо должно было оставить свои следы и 
на русском языке. Должны были возникнуть новые слова для новых по-
нятий, вызванных к жизни новой обстановкой войны и последовавшей 
политико-социальной разрухой. Интересно и поучительно обследовать, 
какие изменения произошли в эпоху 1914–1920 гг.».13

В годы Первой мировой войны «вместе с беженцами из западного края 
явилось знаменитое «извиняюсь»…»14. Годы революции стали рождени-
ем таких слов, как «керенки», «красноармейцы», «красногвардейцы», 
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«деникинцы», «комбеды» и др. «Рядом с «самогоном» существует «са-
мосидка», т.е. вино, высиживаемое дома. Среди сокращений типа «нар-
ком», «совдеп» и т.п. можно упомянуть насмешливое «компоморде», 
т.е. комиссар по морским делам»15. Однако Карцевский считает, что это 
лишь внешние изменения: «Ни война, ни большевики не затронули своим 
влиянием основ языка, т.е. его грамматики»16.

Статья «Халтура» написана более резко. В ней явно чувствуется от-
рицательное отношение автора к реалиям послереволюционного времени, 
даже несколько утрированный и саркастический взгляд на одну из важ-
нейших сфер нового советского общества – область труда. 

«Новый режим диктатуры пролетариата был прежде всего понят как 
право на отдых, на «буржуйное» существование для прежних трудящихся 
и переложение ига труда на плечи бывших господ. Иначе какой же это 
социализм, что за диктатура пролетариата, когда нужно по-прежнему 
трудиться, как во время господства буржуазии?.. 

И вот всё-таки люди работают, потому что не работать нельзя, это 
требуется советской конституцией, нужно работать, чтобы получить 
жалование, наконец, нужна же хоть видимость дела – иначе ведь и с ума 
сойдёшь.

Вот для такой работы, для обозначения развенчанного, опозоренного, 
ошельмованного труда нужно было создать новое слово. И его создали.

Это слово ХАЛТУРА… 
Когда советское правительство начинает создавать проекты, один дру-

гого грандиознее, спец или иной интеллигент, привлечённый к разработке 
этих проектов, знает, что всё это халтура, что их авторы халтурники, что 
и сам он будет не делом занят, а халтурничеством. И вот все халтурят, по-
тому что работать, трудиться в полном смысле этого слова невозможно, а 
не «халтурить» тоже нельзя.

Всякое несерьёзное занятие – халтура. Частые выступления актёров 
на разных сценах, то в городе, то в деревне, то на эстраде, иногда в раз-
ных местах в один и тот же день – это халтура… Советские служащие не 
служат, а халтурят. Слово это стало таким популярным и в связи с уни-
версальностью самого явления таким универсальным…».17

В 1923 году Карцевский публикует в Берлине очерк «Язык, война и 
революция», тоже посвящённый языковым изменениям военного и рево-
люционного времени. В этом же году он основывает и редактирует в Праге 
журнал «Русская школа за рубежом», который выходил в течение шести 
лет и пользовался большой популярностью в русских учебных заведениях 
за границей. Сам редактор печатал в нём свои статьи, посвящённые во-
просам лингвистики и русского языка. Одной из важных тем его работ 
является «изгнание схоластики из преподавания языков», как пишет он 
в одном из своих писем того времени18.

Интересно то, что в двух номерах этого журнала (№№ 10, 11, 
1924 г.), печатающего исключительно материал лингвистического 
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и методологического характера, были напечатаны «Воспоминания 
детей-беженцев из России». «Это свидетельство того интереса, кото-
рый Карцевский проявлял к детской психологии»19. Надо думать, что 
воспоминания детей Сергей Иосифович считал и фактом истории, а 
потому необходимым для сохранения в памяти современников и по-
томков. Для публикации этого материала он собрал и отредактировал 
134 сочинения учащихся русской гимназии в Праге. «Эти сочинения 
показывают революционную Россию глазами маленьких участников 
и наблюдателей тех событий»20.

В первые годы своей послереволюционной эмиграции Сергей Иоси-
фович жил в Праге. Он не имел постоянного места работы и преподавал 
в разных вузах. Материальное положение его было весьма тяжёлым. В 
письме к своему учителю по Женевскому университету, швейцарскому 
языковеду, одному из выдающихся лингвистов XX века Ш. Балли (от 
7 августа 1924 г.), он пишет, что для улучшения материального положе-
ния ему надо защитить диссертацию. Но времени для этого не хватает: 
преподавание и журнал «Русская школа за рубежом» оставляли ему мало 
возможностей полностью заняться подготовкой к ней.

В письме к Балли от 17 сентября 1925 года он вновь пишет, что «жизнь 
в эмиграции очень трудна и ему бы хотелось найти постоянное место пре-
подавателя»21.

В 1927 году Сергей Иосифович защищает в Женевском университете 
диссертацию и, получив там место приват-доцента, переезжает в Женеву. 
Однако должность приват-доцента не даёт достаточного заработка, и Сер-
гей Иосифович параллельно читает платные лекции о русских писателях: 
Достоевском, Толстом, Гоголе.

«Карцевский был в гуще лингвистической жизни своего времени: при-
нимал участие во многих международных лингвистических конгрессах, 
выступал с докладами в Копенгагене и Париже», – пишет В.Г. Кузнецов 
в статье «Сергей Иосифович Карцевский».22

Карцевский основал Центр славянских языков и литератур и руково-
дил им с 1929-го по 1935-й год.

Профессор, заведующий кафедрой русского языка и литературы 
Женевского университета, он читал лекции и вёл практические заня-
тия, преподавал в Женевской школе переводчиков, основал в 1940 году 
Женевское лингвистическое общество, вёл большую научную работу. 
«По свидетельству С. Стеллинг-Мишо, все те, кому довелось учиться у 
С. Карцевского, работать с ним, были восхищены возвышенностью его 
мысли, его обширными знаниями не только в сфере лингвистики, но и в 
области литературы, русской и славянской».23
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Сергей Иосифович писал: «В моей работе я движим одной любовью, 
и эта любовь – русский язык»24. Он написал более 60 работ и три моно-
графии, посвящённые русскому языку. 

Это не так много, однако «его вклад в развитие лингвистической на-
уки ХХ столетия существенен и неоспорим»25. Как пишет И. Фужерон, 
«материалы архива показывают тщательность работы Карцевского. Всё 
неоднократно переделывалось, переписывалось, о чём свидетельствуют 
многочисленные черновые записи и варианты. Карцевский работал не 
вширь, а вглубь, как бы по спирали: количество разрабатываемых тем в 
его лингвистическом наследии ограничено, но каждая работа по опреде-
лённой теме углубляет предыдущую»26.

И.И. Фужерон вместе с французскими учёными Ж. Брейари и 
Ж. Фужероном написали вступительную статью ко второму тому книги 
С.И. Карцевского «Из лингвистического наследия», вышедшего в Москве 
в 2004-м. В нём они отмечают: «Карцевский – это не просто учёный, ко-
торый разделяет те или иные взгляды или отмежёвывается от них. Это 
учёный самобытный, не поступившийся ничем ради своей карьеры. Нам 
могут возразить, что его научная деятельность затрагивает не очень ши-
рокий круг вопросов. Возможно, но они разработаны в тесном единстве с 
его общей концепцией языка. Имя Карцевского, вероятно, по ряду причин 
было отодвинуто в тень. Сегодня настало время вернуть Карцевскому его 
заслуженное место в русской и мировой лингвистике».27

В предисловии к монографии Сергея Иосифовича «Повторительный 
курс русского языка», вышедшей в 1928 году в СССР, выдающийся русский 
и советский лингвист А.М. Пешковский отмечал «глубокую продуманность 
содержания, доведённую до изящества, строгость и цельность проводимой 
системы»28. Эти качества характерны и для других работ учёного. 

Однако не всё было благополучно с изданием этой монографии Карцев-
ского. Выход «Повторительного курса русского языка» в Москве был при-
остановлен после издания 4 тысяч экземпляров, хотя по договору должно 
было выйти 20 тысяч книг. «В письмах Рубакину он (Карцевский – Т.С.) 
пишет, что выход книги важен для него особенно «по двум причинам: во-
первых, она позволила бы в краткой форме изложить некоторые из моих 
идей и пустить их в ход в России, а во-вторых, это был бы постоянный 
небольшой доход». Карцевский недоумевает, что при наличии таких по-
ложительных отзывов, как отзыв Мейе29 («образец того, что должно было 
бы быть сделано для каждого языка»), Поливанова30 («это лучшее, что 
выходило по этому вопросу»), «пресса советская замолчала мою книжку». 
Карцевский обращался и к Пешковскому31 с просьбой помочь продолжить 
издание. В ответ Пешковский приводит ряд аргументов, объясняющих 
невозможность возобновления издания. 

24 Карцевский и Конда. – Кондинская типография, 2011, с. 8.
25 Люди нашего города: Сергей Карцевский//http://tobgorod.ru/2015/10/14/

lyudi–nashego–goroda–sergej–kartsevskij/
26 Карцевский и Конда. – Кондинская типография, 2011, с. 43.
27 Драгоценная паутина//Подорожник: краеведческий альманах. – Тюмень: 

Мандр и Ка, 2009. – Вып. 11, с. 196.
28 Карцевский и Конда. – Кондинская типография, 2011, с. 46.
29 Поль-Жюль-Антуан Мейе — крупный французский лингвист.
30 Евгений Дмитриевич Поливанов — русский и советский лингвист.
31 Александр Матвеевич Пешковский — русский и советский лингвист.



Но аргументы Пешковского явно не убеждают Карцевского, он «упорно 
не понимает обстановки в России и искренне думает, что вмешательство 
«авторитетного» лица (Горького, Рубакина) может помочь делу»32.

Ещё в 1927 году (письмо от 23 сентября) А.М. Пешковский пишет 
Сергею Иосифовичу: «Единственная тема, которая была бы принята без-
оговорочно от любого автора, это социальная природа языка, особенно 
если бы эта природа была освещена под марксистским углом зрения»33.

В 1931 году снова всплывает вопрос о «Повторительном курсе русского 
языка» – об его переиздании в Москве (скорее о доиздании: ведь он так 
и остался с тиражом в 4 тысячи экземпляров), на что очень рассчитывал 
Сергей Иосифович. Однако выясняется, что «это дело почти невозмож-
ное. Во-первых, теперь политположение изменилось, и ГИЗ34 вряд ли 
возьмётся издавать учебник эмигранта… Затем все примеры должны 
быть агитационные. Наконец отсюда за границу ГИЗ гонораров перево-
дить не имеет права. Учебник Карцевского не только разошёлся, но на 
него имеется большой спрос. Однако переиздавать его, по крайней мере 
с фамилией автора, не разрешают»35.

В 1936 году Сергей Иосифович снова поднимает вопрос о переиздании 
«Повторительного курса русского языка» в СССР и снова безрезультатно. 
И главнейшая причина была в том, что автор её – эмигрант.

На протяжении всей жизни Карцевский не оставлял и занятий лите-
ратурой. Но если в молодости он писал беллетристику, то в зрелые годы 
сосредоточился на литературоведческих трудах, задачей которых явля-
лась пропаганда русской литературы за рубежом. Он составил Антологию 
русской литературы 19–20-го веков и написал предисловия ко многим про-
изведениям русских писателей, изданных на французском языке в период 
с 1944-го по 1948-й год. Читал лекции о классиках русской литературы. 

В письме в президиум АН (1946 г.) Сергей Иосифович сообщал: «О 
своих работах, касающихся литературоведения, могу сказать следу-
ющее. Говоря в своих университетских курсах о некоторых больших 
русских писателях, я стремился установить для каждого своего рода 
психологические константы, прослеживая их как в творчестве, так и 
в жизни писателя. Пользуясь с известной осторожностью методами и 
данными аналитической психологии, я смог прийти к некоторым за-
ключениям и зачастую даже к серьёзным обобщениям, которые пред-
ставляются мне не лишёнными научного значения. Я был бы рад по-
делиться этими выводами как в устной, так и в письменной форме. Что 
касается последней, то я предполагал бы в первую очередь приготовить 
томы литературно-психологических очерков, посвящённые Толстому, 
Гоголю и Достоевскому».36

Во время советско-финской войны 1939–1940 годов Сергей Иосифо-
вич работал журналистом в Финляндии, «общался с советскими военно-
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пленными, носителями русского языка, изучал их устную и письменную 
речь»37.

Сергей Иосифович имел жену и детей: дочь Светлану и сына Игоря. Из 
писем Карцевского друзьям и коллегам ясно, что его семья жила трудно в 
материальном отношении. В 1937 году он пишет Н.А. Рубакину (6 января 
1937 г.): «Мировые лингвисты интересуются моими работами. Месяца два 
тому назад заседание лингвистического общества в Копенгагене было по-
священо «Лингвистическим идеям Карцевского». Мне много заказывают 
лингвистических статей. Вот и сейчас я пишу одну статью для Jac. van 
Ginneken и другую для сборника Matica Slovenska! Но всё бесплатно. А 
дела мои очень слабы. Мой учебник38 давал мне возможность в краткой 
форме изложить некоторые из этих идей и пустить их в ход в России. А 
кроме того, если бы он пошёл (в чём у меня нет сомнений), это был бы 
для меня постоянный небольшой доход. И вот почти 9 лет, как книжку 
не пускают»39.

Учёный мечтал вернуться на Родину. Он создал в Женеве «Объеди-
нение лиц родом из России». Н. Богданова, директор Кондинского кра-
еведческого музея, в статье «Прошлое Кондинского района нашлось в 
Швейцарии» пишет: «Как вспоминал в нашем с ним телефонном разговоре 
сын Карцевского Игорь Сергеевич, «родители всегда хотели вернуться в 
Россию»40. 

В архиве Женевского университета сохранилось его письмо в Прези-
диум Академии наук, написанное в сентябре 1946 г.: 

«Позволяю себе обратиться к Высокой Учёной Коллегии по следую-
щему поводу.

Работая над проблемами, которые ставит перед лингвистом изучение 
современного русского языка, а также над некоторыми вопросами рус-
ского литературоведения, я давно уже испытываю крайнюю потребность 
находиться в русской учёной среде и быть окружённым стихией русского 
языка. Живя в течение долгих лет в Женеве, где я состою в университе-
те профессором русского языка и литературы, а также преподавателем 
русского языка в школе толмачей и переводчиков при университете, я 
лишён возможности обмениваться мыслями с коллегами по специаль-
ности за отсутствием таковых, не имею возможности быть в курсе работ 
советских учёных за отсутствием советской литературы, и сверх того, с 
тревогой замечаю, что начинаю терять чувство родного языка, особенно 
в области ударений.

Я был бы счастлив, если бы мне была дана возможность работать над 
вопросами, которые меня интересуют, в соответствующих научно-иссле-
довательских институтах при Академии наук. Речь идёт о возможности 
закончить некоторые уже далеко подвинутые труды или осуществить не-
которые научные замыслы. В этом я вижу свой нравственный долг перед 
наукой и оправдание своего существования. 
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Мне уже 63 года…
Лучше всего было бы, конечно, побывать самому в Москве для личных 

переговоров. Но материальных средств на подобную поездку у меня нет. 
Кроме того, мой советский вид на жительство, выданный мне на основе 
Указа Верховного Совета от 14 июня 1946 г., для въезда в Советский Союз 
недостаточен.

С глубоким уважением 
Профессор Сергей Иосифович Карцевский
Вице-председатель Женевского лингвистического общества
Председатель объединения лиц родом из СССР в Швейцарии
К вышеизложенному я должен добавить, что я женат. Моя жена – 

доктор медицины Женевского университета, работавшая врачом в 1916–
17 гг. на фронте. У нас есть сын, по специальности геолог, окончивший 
Женевский университет по минералогическо-геологическому отделению 
естественного факультета. И жена, и сын тоже желали бы работать на 
Родине».41 

Письмо осталось без ответа. Но это не остановило Сергея Иосифовича, 
он пишет письма в различные советские инстанции с просьбой разрешить 
ему жить в СССР. Обращается он и к видным советским языковедам 
В.В. Виноградову и И.И. Мещанинову. Сохранилось его письмо к В.В. Ви-
ноградову, тогдашнему директору Института языка и мышления:

«16.II.47.
Многоуважаемый Коллега…
В моей библиотеке имеются некоторые из Ваших трудов, и мне было 

чрезвычайно приятно и даже несколько неловко, что Вы уделили там 
столько лестного внимания моим работам, особенно по русскому глаголу.

На днях из советских газет я узнал, что Вы избраны членом Академии 
наук СССР, очень порадовался этому и приношу Вам свои искренние по-
здравления и наилучшие пожелания.

Последние годы я много работал над современным русским языком… 
Но живя вот уже двадцать лет в Женеве, где состою профессором 

университета, я не только отстал от советской науки, но и не имею здесь 
никакой возможности обменяться мыслями с коллегами за полным от-
сутствием в Швейцарии лингвистов-русистов.

Несколько месяцев тому назад я обратился в Президиум Академии 
наук с заявлением, в котором я писал, что очень желал бы для завер-
шения своих трудов лингвистических и литературоведческих получить 
возможность работать при соответствующих научно-исследовательских 
институтах. Мне уже 63-й год, нужно торопиться, и мне тяжело было бы 
думать, что я не смогу закончить своих работ…

Для меня было бы большим счастьем войти в семью советских русистов. 
О многом хотелось бы переговорить и с Вами лично в связи с проблемами 
русского языка.

Я позволяю себе надеяться, что Вы не откажетесь поддержать моё за-
явление…

Если бы вопрос разрешился благоприятно, мне потребовалось бы, 
конечно, несколько месяцев, чтобы полюбовно отменить свой контракт 
с университетом, приготовиться к переезду и попасть на Родину до на-
ступления холодов, для защиты от которых ни у меня, ни у жены нет 
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подходящего гардероба. Летние университетские вакации здесь длятся 
с начала июля по начало октября.

Кроме преподавательской деятельности я состою здесь вице-председа-
телем Женевского лингвистического общества и вице-администратором 
Славянского института при университете, учреждений, возникших по 
моей инициативе. Сверх того, являюсь председателем Союза советских 
граждан в Швейцарии.

Вот сведения о себе, которые я могу вкратце сообщить Вам.
Очень прошу Вас, многоуважаемый Коллега, принять мои наилучшие 

пожелания».42

Однако ответа от учёных он не получил. Это вполне можно понять, 
учитывая ту атмосферу борьбы с «космополитизмом», включающую в 
себя и осуждение «буржуазного языкознания», которая развернулась в 
послевоенные годы. Часто учёные, обвинённые в «космополитизме», не 
только лишались места работы, но и ссылались или даже отправлялись в 
лагеря. Однако, как пишут И. и Ж. Фужероны, «он решительно не может 
или не хочет понять истинное положение вещей в СССР»43.

Спустя почти десять лет после начала Карцевским хлопот о возвра-
щении на родину они увенчались успехом. В мае 1956 года лингвист с 
семьёй должен был уехать в СССР. Но 7 ноября 1955-го Сергей Иосифович 
скончался. Как написала его жена: «Судьба судила иначе».44

К сожалению, Карцевскому не удалось осуществить большой труд, 
который он задумал и над которым работал, – «Грамматика русского 
языка». Посмертно в 1956 году издана его работа «Практический и теоре-
тический курс русского языка». В предисловии к ней сын учёного Игорь 
Сергеевич Карцевский писал: «Эта небольшая по объёму работа является 
результатом многолетней преподавательской и научной деятельности 
С. Карцевского»45.

В 1957 году его прах был перевезён в Москву и захоронен в московском 
Донском крематории. 

В этом же, 1957 году семья учёного передала рукописи его научных 
трудов на французском языке в Академию наук СССР. «Эти материалы 
пролежали в Институте русского языка почти нетронутыми до 1998 г.: 
имя эмигранта Карцевского было фактически вычеркнуто из советской 
науки… последнее издание работ Карцевского относилось к 1956 году, 
когда вышел сборник Cahiers de Ferdinand de Saussure N°14, посвященный 
памяти Карцевского…».46

И имя, и труды С.И. Карцевского были забыты почти на полвека.
Начало «второй жизни» учёного связано с удивительными и неожи-

данными, казалось бы, случайными ситуациями. Они могли бы стать 
сюжетом захватывающей повести или драмы.

42 Там же, с. 313–315.
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Действие первое.
В 1973 году французский лингвист русского происхождения Ирина 

Ильинична Фужерон, работая над докторской диссертацией в Московской 
библиотеке им. Ленина, в одном из материалов познакомилась с неиз-
вестным ей именем лингвиста Карцевского. Она заинтересовалась его 
трудами и пришла к выводу об их большой значимости. Кроме того, «её 
поразила оригинальность и новизна мышления этого ученого в области 
изучения русского языка…»47. 

Ирина Ильинична проделала огромную работу по систематизации, 
описанию и переводу рукописей Карцевского на русский язык. Благодаря 
её исследовательскому труду и энергии произошло возрождение имени 
этого крупнейшего учёного на его родине. Институт русского языка РАН 
в Москве и Парижское лингвистическое общество предприняли переизда-
ние ранее напечатанных учёных трудов Карцевского и на основе архивных 
материалов издание его рукописей.

С 2000 по 2004 год вышло четыре сборника работ С.И. Карцевского: 
два в Москве и два в Париже.

Действие второе.
В далёком не только от Парижа и Женевы, но и от Москвы и Петербурга 

северном посёлке Кондинском (бывшее село Нахрачи) в фонде местного 
краеведческого музея обнаружилась переписка большевика-революци-
онера Ивана Александровича Искры (Скрябинского), которую он вёл в 
1965 году с завучем Кондинской средней школы Е.В. Головкиной. Она 
возглавляла ученическую краеведческую работу и обратилась с просьбой 
к Ивану Александровичу поделиться своими воспоминаниями. «В 20-е 
годы прошлого столетия член общества изучения Тобольского края Иван 
Алексеевич Искра (Скрябинский) был направлен на Конду председателем 
райисполкома. Спустя два года Искра был переведён в Тобольск, но связи 
с кондинцами не потерял»48. 

В свою очередь Искра просил всех, кто был связан с Кондой, написать 
письма-воспоминания. Одно из писем написал Николай Никандрович 
Накоряков, уроженец Тобольска, профессиональный революционер, боль-
шевик, после революции известный советский книгоиздатель. В письме 
он сообщал: ««В 1903–1904 гг. мы <…> общими усилиями обрядили и 
направили первого молодого социал-демократа Сергея Карцевского в с. 
Болчары49 – первым учителем в школу грамоты. Он работал в школе до 
конца 1904 года, потом по болезни уехал в Петербург (Ленинград). Там 
он учился и в 1905–1906 годах стал писателем, в 31 сборнике «Знания» 
напечатал первую повесть о Конде под названием «Ямкарка». Сам Горь-
кий одобрил повесть, редактировал её. <…> Вот вам справка о первом 
социалисте, жившем на Конде».50

Так кондинцам стало известно о Карцевском и произведении, которое 
он написал об их крае.
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В 2009 году директор Кондинского краеведческого музея Надежда Ива-
новна Богданова передала письма Искры и Накорякова для издания их в 
журнале «Югра». Не известный никому рассказ Карцевского с загадочным 
названием «Ямкарка» да ещё о Конде заинтересовал и Н.И. Богданову, 
и тогдашнего редактора ханты-мансийского альманаха «Подорожник» 
В.К. Белобородова. Рассказ отыскался в журнальном отделе Российской 
Национальной библиотеки и был напечатан в «Подорожнике» (вып. 11, 
2009 г.).

Однако Н.И. Богданова на этом не успокоилась и в 2010 году с помощью 
сотрудников московского Института русского языка вышла на И.И. Фу-
жерон. Между ними завязалась переписка. В своём письме из Парижа 23 
марта 2010 года Ирина Ильинична писала: «Года три назад обнаружилась 
вторая часть архива Карцевского – уже на русском языке. Среди прочих 
ценнейших архивных находок была рукопись «Среди вогул»51.

Действие третье.
В 2012 году после смерти сына Крацевского его семья передала в архив 

Женевского университета хранившиеся у него документы и рукописи 
отца. И. Фужерон и Ж. Фужерон пишут: «После знакомства с женевским 
архивом перед нами предстаёт многогранный образ человека с широким 
кругом интересов и способностей»52.

Среди рукописей обнаружились художественно-литературные произ-
ведения, написанные им, но нигде не публиковавшиеся.

Конечно, действующим лицам нашей драмы захотелось всё это издать. 
Но откуда взять деньги? В Кондинском районе их не нашлось. И.И. Фуже-
рон обратилась в московское издательство «Планета», которое объявило 
народный сбор на издание литературных произведений учёного.

И наконец кульминация действия: в 2018 году выходит сборник 
рассказов и очерков Карцевского под названием «Из прошлого, из далё-
кого». Его выпустило издательство RIDERO при поддержке компании 
«Планета». 

В сборник вошли все известные по изданиям и рукописям литератур-
ные произведения Карцевского, прежде всего печатаемые ранее рассказ 
«Колька» и повесть «Ямкарка». Остальные произведения изданы по 
рукописям автора. Это автобиографическая повесть «Село Туман». «На 
самом деле это про село Нахрачи (сейчас п. Кондинское) и его обитателях. 
Первая глава так и называется – «Первые дни в доме Поповых», где все 
совершенно документально вплоть до имен».53 В повести «Село Туман» 
рассказывается «о первых днях его (Карцевского – Т.С.) пребывания 
в Нахрачах, встречах с «хозяевами», тяжелой атмосфере в их доме, о 
детях, учившихся в этой школе, людях, с которыми жизнь столкнула 
здесь автора»54.

Автобиографична и неоконченная повесть «Больная ночь» – вос-
поминания Карцевского о жизни в Нахрачах, написанные от третьего 
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лица. В рассказе «Эпизод» описывается одно из событий революцион-
ной деятельности автора. «Больная ночь» и «Эпизод», как предполагает 
И.И. Фужерон, созданы «в период его недолгого возвращения в Россию 
из-за границы в 1917–1919 годах, когда он, возможно, успел побывать в 
родных краях, в частности, в Тобольске»55.

Два очерка – «Из Финляндии» и «Оттуда» – впечатления Карцевского 
о пребывании в местах советско-финской войны 1939–1940 гг. Волшеб-
ную сказку «Рождественская ночь» из этого сборника Н.И. Богданова в 
статье «Прошлое Кондинского района нашлось в Швейцарии» назвала 
«совершенно изумительной»56. Там же помещены и «Воспоминания де-
тей-беженцев из России» и очерк «Среди вогул» – «экономико-этногра-
фическое исследование, написанное совсем не протокольным языком, а 
человеком, проникнувшимся большим сочувствием к местному вогуль-
скому населению»57. 

Предположительно этот очерк написан в 1903–1904 годах, ког-
да Карцевский учительствовал в Нахрачах. «За сдержанным, почти 
бесстрастным повествованием скрывается взволнованный рассказ об 
эксплуатации русскими кулаками местного вогульского и остякского 
населения»58.

К сожалению, сборник «Из прошлого, из далёкого» вышел очень ма-
лым тиражом и не был оцифрован. Поэтому мы не смогли познакомиться 
текстуально с его содержанием.

Нам оказалась доступна для прочтения только повесть Карцевского 
«Ямкарка», но она как раз и является центральным и лучшим литера-
турно-художественным произведением Сергея Иосифовича. Судя по ней, 
он обладал большим литературным талантом; жаль, что этот его дар не 
смог реализоваться полностью. Н.Н. Накоряков так отзывался об этой 
повести, которую он в 60-е годы прошлого столетия нашёл в Публичной 
библиотеке им. Салтыкова-Щедрина: «…очень хорошая вещь, с наслаж-
дением прочитал её».

Повествование ведётся от имени молодого человека, который едет учи-
тельствовать в северное село Тобольской губернии Сапыгу. Он попал на 
Север поздней осенью и вынужден был ждать, когда установится зимний 
путь в селе Ягодном. Там он живёт в «земской избе» в семье ямкарей – 
«держателей почты», которые развозят её или «командировочных» по 
окрестностям. 

Главный герой не назван по имени: он обозначен автором как «учи-
тель». Будем так называть его при обращении к характеристике повести 
и мы, но писать это слово с большой буквы как имя собственное. Об Учи-
теле известно лишь то, что он приехал по Иртышу на пароходе из города, 
скорее всего, имеется в виду Тобольск. Кроме того, можно сделать вывод, 
что он очень молод, поскольку один из местных жителей, обращаясь к 
нему, называет его «мальцом». 

Сначала Учитель чувствует себя в посёлке, где вынужден жить не-
которое время, чужим. Всё вокруг видится ему убогим: «домишки» и 
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«чёрные бани», не избы, а «чумазые избушки» (эпитет «чумазый» по 
отношению к «избушкам» встречается в повести целых четыре раза), 
которые «скромно глядели на Божий свет подслеповатыми окнами». 
Посёлок кажется безлюдным; Учителя одолевают одиночество, скука, 
«глухая тоска». Даже ветлы, растущие около реки, «тоскливы». А в 
земской избе «сумрачно и неприветливо». Уныние Учителя усиливает 
часто идущий снег. Повесть и начинается с картины густо сыплющегося 
с неба снега. 

Большую семантическую нагрузку, кроме образа белого снежного 
пространства, играет в произведении образ тишины, важный особенно в 
начале повести. Тишина не только показатель физической характеристи-
ки далёкого от городов и цивилизации края, это мироощущение героя, во 
многом синонимичное его одиночеству. 

Однако и в этой, казалось бы, всеобъемлющей тишине и всепоглоща-
ющем снегом пространстве живут люди: деревенские девушки с коро-
мыслами идут к реке и о чём-то говорят друг с другом; вблизи слышится 
стук топора; окна соседних избушек светятся «тепло и уютно». В селе есть 
школа, и церковь сияет своим золотым куполом.

Постепенно ощущение чуждости становится не таким острым. Учитель 
знакомится с местной учительницей, иногда даёт уроки школьникам, 
принимает участие в сельской трудовой жизни. Конечно, Учитель далеко 
не «свой» поселковым жителям, но это не означало, что они враждебны к 
нему: просто он другой – по рождению, воспитанию, образованию, жизни. 
Между ними есть социальное противостояние. Но оно частично снимается 
тем, что Учитель ведёт себя так, как это и подобает настоящему интелли-
генту: не проявляет высокомерия, не требует к себе особого отношения, не 
подчёркивает свою образованность, не держится отчуждённо. Наоборот, 
стремится вникнуть в жизнь местного населения, сблизиться с жителями 
посёлка и многому у них научиться.

Герой приходит к выводу: даже в самых заброшенных и глухих уголках 
своя жизнь, свои радости и печали; при желании можно понять и сделать 
немного ближе к себе эту жизнь. 

В центре повести история взаимоотношений Учителя и старшей дочери 
хозяев избы, где он остановился, Даши. Она – ямкарка, так как часто за 
отца доставляет почту. Отсюда и название произведения.

Карцевский рассказывает, как рождается и растёт симпатия Учителя 
и Даши друг к другу, как их отношения, которые они держат в тайне, 
становятся всё ближе. 

Время идёт, однако взаимоотношения Учителя и Даши не переходят 
в иную, более серьёзную стадию. Причём ни с той, ни с другой стороны 
нет попыток сделать это. Чувства героя к Даше – это здоровое влечение 
молодого человека к приятной и симпатичной ему девушке. Это пока 
не любовь, а прелюдия, вступление к любви. Определённую роль в воз-
никновении этого влечения сыграли скука, изолированность героя от 
обычной ему жизни. Вопрос в том, перерастёт ли эта прелюдия в большое 
и настоящее чувство, преодолевающее все препятствия в виде разницы 
в социальном положении, образовании. Их отношения временны, и они 
оба это понимают. 

Образы первозданной природы – тайги, реки – олицетворяются авто-
ром. Они играют важную роль в произведении. И природа Сибири далеко 
не мёртвая, даже зимой, в холода: живёт своей жизнью тайга, река лишь 
спит в зимнем покое, лес богат зверем.



Директор Кондинского краеведческого музея Н.И. Богданова стала 
организатором проекта «Карцевский и Конда», «который включал по-
весть «Ямкарка», триптих художницы Ольги Мерцаловой и иллюстрации 
художника Дмитрия Змановского. На международном фестивале музеев 
в 2011 году этот проект победил в номинации «Экспонат в фокусе»59.

Очерк о жизни, деятельности и творчестве С.И. Карцевского мы за-
канчиваем словами лингвиста Р. Якобсона, друга Сергея Иосифовича, о 
нём: «Для него прошлое и будущее легко сочетаются вместе, и обращаясь 
к творчеству Карцевского, которое сейчас принадлежит прошлому, мы 
устремляем взгляд в будущее»60.
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