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18 октября 2011 г. ушла из жизни Ольга Александровна Князевская —
известный филолог, археограф и специалист по истории книги.

«Ну, дорогие коллеги, а теперь я пошла работать»,— громко произносила
Ольга Александровна и величественно покидала комнату Археографической
комиссии РАН, где с 1972 г. числилась сотрудником, чтобы пойти в Архив
древних актов, Отдел рукописей Исторического музея или вернуться домой
к своему круглому столу, на котором всегда лежали раскрытые книги и ис!
писанные ее крупным и всегда узнаваемым почерком листки линованной бу!
маги вперемешку с фотокопиями рукописей. На листах использования ру!
кописей в РГАДА около ее фамилии можно встретить отметку: «Без счета
листов, по распоряжению директора»,— высший знак доверия и признания,
которого не удостаивались другие исследователи. Славянские рукописи были
ее миром, из которого она выходила ненадолго и в который возвращалась как
к себе домой. В этот мир и в свой дом она с удивительной щедростью пригла!
шала всех, кто проявлял заинтересованность к страницам древних книг.

Ольга Александровна Князевская родилась в 1920 г. в селе Сокур Вязов!
ского района Саратовской области. Вскоре ее семья переехала в Москву. Ко!
гда Князевская училась в Московском институте философии, литературы и ис!
тории имени Н. Г. Чернышевского, профессор института и автор замечательного
словаря русского языка Дмитрий Николаевич Ушаков записывал ее речь как
прекрасный образец старомосковского произношения. Учителем О. А. Князев!
ской стал Рубен Иванович Аванесов — выдающийся ученый и организатор нау!
ки, занимавшийся диалектологией и историей русского языка. Под его руко!
водством Ольга Александровна ездила в диалектологические экспедиции и
позже сама возила в них студентов Педагогического института имени В. П. По!
темкина. В 1952 г. она защитила диссертацию, посвященную рукописи Еван!
гелия 1358 г., которая хранится в Синодальном собрании ГИМ (№ 69).

В Отделе рукописей ГИМ работали тогда Т. Н. Протасьева и знамени!
тая своей суровостью к посетителям М. В. Щепкина, которая для молодой

Памяти Ольги Александровны Князевской



368

КРИТИКА, БИБЛИОГРАФИЯ, НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

исследовательницы сделала исключение, чему отчасти изумлялся, отчасти за!
видовал историк академик М. Н. Тихомиров. Тайная схимонахиня Т. Н. Про!
тасьева и дочь первого хранителя рукописей Исторического музея и одного
из основателей отечественной палеографии В. Н. Щепкина стали для моло!
дой Князевской не только учителями, но и проводниками в полузапретный
тогда мир христианской книжной культуры. Через Ольгу Александровну из
рук в руки нам было передано то любовное и вместе с тем свойское отноше!
ние к старинным книгам, благодаря которому была выстроена заново — восста!
новлена после катастрофического разрушения 1930–1940!х гг.— российская
археографическая наука.

Образцовое описание Евангелия 1358 г., ставшее событием в мировой
славистике, издание в 1971 г. Успенского сборника конца XII в. и предшест!
вовавшее изданию составление в 1961 г. «Правил лингвистического изда!
ния памятников», открытие первой русской рукописи, написанной в середине
XIII столетия на бумаге и пергамене, издание в 1989 г. болгарской Норов!
ской Псалтири XIV в. и древнейшей из сохранившихся кириллических ру!
кописей — Саввиной книги (1999 г.), описания славянских пергаменных
рукописей в Ереване, Курске, Львове, Вильнюсе, Москве, Петербурге для
«Сводного каталога славяно!русских рукописных книг», открытие ростов!
ского скриптория 1!й трети XIII в. и нескольких рукописей с так называе!
мой омеговой орфографией — это наиболее яркие факты научной биографии
О. А. Князевской и очень малая часть того, что было ею сделано.

Работа в понимании Ольги Александровны меньше всего заключалась в
обязательном отбывании присутственных дней в академических учреждениях
и соблюдении формальностей. Так же мало заботилась она и о том, чтобы все то,
что было ею отмечено, открыто и понято, отразилось в статьях за ее подписью.
Мало кто с такой щедростью раздаривал ученикам и коллегам советы и подсказ!
ки, мало кто так непосредственно умел радоваться их находкам и открытиям.

Ольга Александровна Князевская общалась с начальством с величествен!
ной независимостью. Она рассказывала, как на вопрос партийного руковод!
ства Института русского языка, почему она все время занимается то Еванге!
лиями, то Апостолами, Ольга Александровна громко, как ей было в высшей
степени свойственно, отвечала, что это потому, что в Древней Руси протоко!
лов партсобраний не было. В 1972 г., когда из Института русского языка были
изгнаны по политическим мотивам лучшие ученые, она ушла из отдела линг!
вистического источниковедения в Археографическую комиссию РАН, где ни!
кто не задавал ей глупых вопросов.

Величественность естественным образом соединялась у нее с добротой
и заботливым вниманием к ученикам: спустя десятилетия сильно поста!
ревшие студенты, которых она возила в диалектологические экспедиции
в 50!х гг. ХХ в., радостно приветствовали ее: «Наша мама Оля». Сотни сту!
дентов Московского университета помнят ее увлекательные лекции по па!
леографии, которые много лет она читала на филологическом факультете и
которые становились живым комментарием к преподаваемым историко!лин!
гвистическим дисциплинам.
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Отечественные ученые, слависты из Сербии и Болгарии, Германии, Шве!
ции, других стран почитали за честь быть принятыми в ее доме. Побывав раз,
приходили и приезжали еще и еще, пользовались замечательной библио!
текой, беседовали, забегали на часок или жили подолгу. Так же точно своими
в доме становились студенты, которые выбирали Ольгу Александровну
своим научным руководителем. При этом если формальных учеников у
О. А. Князевской было не так уж много, то тех, кто с радостью и гордостью
готовы назваться ее учениками, весьма немало. Тех же, кто сохраняет ей при!
знательность за помощь,— огромное число. Среди них не только историки и
историки языка, но и археографы, искусствоведы и реставраторы.

С уходом Ольги Александровны научный мир сильно изменился. В нем
все также есть замечательные исследователи — историки языка, диалектологи,
искусствоведы и реставраторы. Однако больше нет человека, который так
радостно и щедро открывал им двери в мир славянской рукописной книги.
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