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Русский писатель, 
славист и историк литературы
Василий Николаевич Кораблев
(1873–1936)

Мурат Тимурович 
ВАЛИЕВ 

Музей истории 
школы Карла Мая, 
Санкт-Петербург

Василий Николаевич Кораблев родил-

ся 12 апреля 18731 в селе Криштоповки 

Павлоградского уезда Екатеринославской 

губернии. В некоторых источниках местом 

рождения ошибочно указана Полтава2.

На время рождения Василия его отец 

Николай Алексеевич Кораблев (ок. 1845–?), 

Павлоградский 2-й гильдии купеческий 

сын, исполнял скромную должность по-

мощника классных наставников Павло-

градской мужской прогимназии; мать 

Александра Николаевна (урожд. Шийка, 

ок. 1847–?) занималась домашним хозяй-

ством. 22 апреля 1873 Василий был кре-

щен в Иоанно-Богословской церкви Криш-

топовки. Восприемниками записаны «Пав-

лоградский 2-й гильдии купеческий сын 

Михаил Алексеевич Кораблев [дядя Васи-

лия. – М.В.] и поручика Аполлона Кришто-

фовича жена Анна Александровна»3.

1  Центральный Государственный исторический архив 
Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб). Ф. 14. Оп. 3. Д. 29886. 
Л. 5.

2  Благово Н.В. Школа на Васильевском острове. 
Историческая хроника: В 2 ч. – Ч. 1. – СПб., 2005; Аш-
нин Ф.Д., Алпатов Б.М. Дело славистов: 30-е годы. –
М., 1994.

3  ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 29886. Л. 5.
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Кроме Василия, в семье росли братья Дмитрий (13.05.1867–?) и Евге-

ний (07.03.1875–?) и пять младших сестер: Мария (24.09.1878–?), Надежда 

(17.09.1888–?), Анастасия (15.10.1882–?), Екатерина (02.12.1885–?) и Анна 

(06.10.1888–?)4.

 Многодетная семья Кораблевых существовала на весьма скромное жало-

вание Николая Алексеевича, которое составляло всего 220 руб. в год. До опре-

деленного времени семья могла рассчитывать на помощь деда, состоявшего 

купцом 2-й гильдии, но вскоре глава рода умер, а небольшое состояние при-

шлось разделить между многочисленными наследниками.

Отец Василия получил домашнее воспитание. 25 апреля 1886 он сдал эк-

замен в Павлоградской мужской прогимназии на звание учителя городско-

го приходского училища и 1 мая 1886 был утвержден в должности помощни-

ка классных наставников Павлоградской мужской прогимназии. В 1890 Указом 

Правительствующего Сената Н.А. Кораблев был утвержден в чине коллежско-

го секретаря, позднее дослужился до чина надворного советника. Таким обра-

зом, первым педагогом в семье Кораблевых был отец Василия, семья которого 

жила в служебной квартире при гимназии, и вполне вероятно, что герой наше-

го очерка первые уроки педагогики получил дома.

Несмотря на скромный достаток, все дети получили хорошее началь-

ное образование: сыновья в Павлоградской мужской, а дочери – в Павло-

градской женской прогимназиях. Уже в раннем возрасте Василий проявил 

незаурядные способности и после шести лет учебы в Павлоградской муж-

ской гимназии перешел в известную Нежинскую гимназию, состоящую при 

Историко-филологическом институте (ИФИ) князя Безбородко, которую бле-

стяще окончил в 1893 с золотой медалью5. В своей автобиографии Василий 

Николаевич пишет: «...среднее образование получил в Нежинской гимназии»6. 

В его аттестате зрелости было отмечено: «...на основании наблюдений за вре-

мя обучения поведение его было отличным, исправность в посещении и при-

готовлении уроков, а также в исполнении письменных работ весьма удовле- 

творительные, прилежание весьма удовлетворительное и любознательность  

похвальная»7.

Благодаря завидной целеустремленности и незаурядным способностям 

провинциальный юноша по окончании гимназии решил продолжить образо-

вание в одном из лучших высших учебных заведений России – Императорском 

Санкт-Петербургском университете (ИСПбУ). 13 июля 1893 он подал проше-

ние о приеме на историко-филологический факультет по отделению славяно-

русской филологии и был зачислен.

4  Там же. Л. 8.

5  Там же. Л. 3.

6  ЦГИА СПб. Ф. 53. Оп. 1. Д. 4084. Л. 2, об.

7  ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 29886. Л. 7.
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Родители не могли оказывать сыну существенную материальную поддерж-

ку, свидетельством чего может служить прошение Василия Кораблева о при-

нятии его в Коллегию Императора Александра I (общежитие для студентов  

ИСПбУ) с предоставлением права пользования в ней помещением, столом и 

вообще полным содержанием от Попечительского комитета8. К прошению, да-

тированному 13 июля 1893, прилагалось свидетельство о бедности, выданное 

отцу, в котором говорилось, что помощник классных наставников Павлоград-

ской мужской прогимназии коллежский секретарь Николай Кораблев не име-

ет недвижимого имущества и никаких других источников дохода, кроме жало-

вания, и при своей многочисленной семье не имеет никакой возможности пре-

доставить сыну своему Василию средства для продолжения образования в уни-

верситете9.

В период учебы студент Кораблев проживал на Васильевском острове:  

в доме 7/9 по Университетской линии, на Большом проспекте в доме 24 и на 

10-й линии в доме 41. Молодой человек зарабатывал на жизнь уроками и ста-

рался экономить на всем, кроме книг и пособий.

Уже во время учебы на третьем курсе, в 1896, В.Н. Кораблев был ко-

мандирован Славянским благотворительным обществом на Балканы. В сво-

ем прошении на имя ректора Василий Николаевич пишет: «...на летние ме-

сяцы для изучения языка и быта славянских народностей я предполагаю вы-

ехать из С.-Петербурга и посетить Австрийских славян, Сербию и Болгарию, 

а если позволит время, то и Турцию»10. Во время путешествия по Балканско-

му полуострову славянофил Кораблев был выслан австрийской полицией 

из Боснии «как опасный агитатор», в 1899 история с высылкой повторилась  

в Сербии.

Благодаря своему трудолюбию и целеустремленности, В.Н. Кораблев 

окончил курс наук по словесному разряду историко-филологического факуль-

тета ИСПбУ и 31 мая 1897 был удостоен диплома первой степени11.

Сразу после окончания университета, с 15 августа 1897 он был определен 

на вакантное место воспитателя в гимназию и реальное училище Карла Мая12. 

В письме на имя директора гимназии ректор университета писал, что Василий 

Николаевич Кораблев «оставлен при С.-Петербургском университете по кафе-

дре славянской филологии с 6 сентября 1897 г. по 6 сентября 1899 г. без сти-

пендии. Ему разрешено уехать за границу на два года за свой счет с ученою це-

лью с 1 апреля 1898 г.»13. Во время двухлетней командировки Кораблев изучал 

8  ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 29886. Л. 24.

9  Там же. Л. 56.

10  Там же. Л. 63.

11  ЦГИА СПб. Ф. 53. Оп. 1. Д. 4084.

12  ЦГИА СПб. Ф. 144. Оп. 2. Д. 47. Л. 13.

13  Там же. Л. 15.

Мурат Валиев



85

сравнительное языкознание в университетах Гейдельберга, Лейпцига и Берли-

на, посетил Софию, Белград, Прагу и Вену. Позднее, при первой возможности, 

Василий Николаевич пополнял свои знания в поездках за границу в летнее ка-

никулярное время. В формулярном списке зафиксированы выезды за пределы 

России в 1900, 1902, 1903, 1905, 1907 годах14.

После окончания университета у Василия Николаевича наконец появи-

лась возможность оказать помощь родителям и сестрам. Молодой педагог 

взял на себя дополнительную нагрузку – с октября 1897 по совместительству 

преподавал русский язык в частной женской гимназии Э.П. Шаффе, с сентя-

бря 1899 – тот же предмет в Елизаветинском институте. С 1 февраля 1899 Ко-

раблев был назначен преподавателем русского языка и словесности во 2-ю  

Санкт-Петербургскую гимназию, однако уже 8 июня 1899 по его просьбе был 

возвращен в гимназию Карла Мая.

Молодой педагог пользовался заслуженным уважением учителей и учени-

ков школы К. Мая. Доверяло ему и руководство учебного округа: в июне 1906, 

после ухода В.А. Кракау15, В.Н. Кораблев исполнял должность директора шко-

лы. Несколько неожиданным выглядит недолгое совмещение им в 1903–1907 

педагогической деятельности со службой на посту столоначальника Главного 

управления почт и телеграфов16. Скорее всего, это снова было связано с поис-

ками дополнительных источников дохода. 1 мая 1907 В.Н. Кораблев, согласно 

прошению, был уволен с должности столоначальника.

В 1909 Василий Николаевич по совместительству преподавал в Констан-

тиновском артиллерийском училище. В ноябре 1911 был избран преподава-

телем Практической восточной академии Императорского общества востокове-

дения по кафедре новейшей истории Ближнего Востока, читал лекции вплоть 

до закрытия Академии в 1920, в 1913–1918 преподавал русский язык в Жен-

ском педагогическом институте.

8 мая 1914 Кораблев был уволен от службы в гимназии К. Мая «по болез-

ни» согласно прошению17. Во врачебном заключении было написано: «...жалу-

ется на головные боли ночами… страдает резко выраженной неврастенией, та-

кое его состояние вынуждает его избегать умственных занятий»18.

Василий Николаевич всегда с большим теплом относился к школе Карла 

Мая. Одно из сочинений, опубликованное в 1906, он посвятил «своим чутким 

и отзывчивым ученикам по школе К. Мая»19.

14  ЦГИА СПб. Ф. 53. Оп. 1. Д. 4084.

15  Кракау Василий Александрович (1857–1936) – педагог, действительный статский советник, вы- Кракау Василий Александрович (1857–1936) – педагог, действительный статский советник, вы-
пускник гимназии К. Мая (1876), директор гимназии К. Мая с 1890.

16  ЦГИА СПб. Ф. 144. Оп. 2. Д. 47.

17  Там же. Л. 109.

18  Там же. Л. 120–128.

19  Кораблев В.Н. Литературные заметки. – СПб.: Тип. В.Д. Смирнова, 1908.
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Немного восстановив свое здоровье, в октябре 1914 педагог вернул-

ся к своей профессии и поступил штатным преподавателем в Петроградский 

историко-филологический институт (ПИФИ)20, сотрудничество с которым на-

чалось еще в сентябре 1913 года.

До 1917 В.Н. Кораблев успешно продвигался по служебной лестнице: кол-

лежский асессор (1899), надворный советник (1903), коллежский советник 

(1907), статский советник (1911), действительный статский советник (январь 

1917)21.

3 ноября 1915 преподаватель ПИФИ статский советник Кораблев был на-

значен окружным инспектором Петроградского учебного округа, а с 1 января 

1916 – секретарем Попечительского совета учебного округа22. �аслуги Василия 

Николаевича были отмечены следующими наградами: сербский орден Св. Сав-

вы 4-й ст. (пожалован королем Сербским 21.06.1904); орден Св. Станислава 

3-й ст. (17.01.1905); орден Св. Анны 3-й ст. (01.01.1910); орден Св. Стани- 

слава 2-й ст. (01.01.1913); знак Черногорского Красного Креста за заслуги, 

оказанные Обществу Черногорского Красного Креста (пожалован королевой 

Черногории Миленой 15.07.1914); орден Св. Владимира 4-й ст. (01.01.1915); 

медаль в память 300-летия царствования Дома Романовых (21.02.1913)23.

 Успешно развивалась научная и писательская карьера филолога. В июне 

1902 В.Н. Кораблев был утвержден редактором научно-популярного журна-

ла «Известия С.-Петербургского Славянского благотворительного общества», 

с 1906 состоял помощником главного редактора «Правительственного вестни-

ка». С 1909 по 1910 редактировал издававшийся Славянским обществом еже-

месячный научно-популярный журнал по славяноведению «Славянские изве-

стия», а с конца 1912 – еженедельную газету с таким же названием. Печатал 

свои статьи и заметки в «Известиях Отделения русского языка и словесности 

Императорской АН», в «Византийском временнике», в «Летописи Сербской ма-

тицы», в «Литературном вестнике», в «Славянских известиях», в «Revue Slave», в 

«Revue сontemporaine», в приложении к «Византийскому временнику»24.

Перечень литературных и научных работ Василия Николаевича Корабле-

ва уже к 1911 году содержал 198 наименований25. (Ниже прилагается спи-

сок лишь малой части из них.) В 1914 он опубликовал первую в России хре-

стоматию по сербской и хорватской литературе. Именно Василий Николаевич  

20  Императорский Санкт-Петербургский историко-филологический институт – высшее учебное заведе- Императорский Санкт-Петербургский историко-филологический институт – высшее учебное заведе-
ние, готовившее преподавателей русского языка, классических языков, истории и географии для гим-
назий и реальных училищ.

21  ЦГИА СПб. Ф. 53. Оп. 1. Д. 4084.

22  ЦГИА СПб. Ф. 139. Оп. 1. Д. 16278.

23  Там же.

24  Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. – Т. 3. – М., 1994. – С. 64–65.

25  ЦГИА СПб. Ф. 53. Оп. 1. Д. 4084. Л. 3–11.
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впервые познакомил российских читателей с образцами творчества сербского 

писателя Бранислава Нушича26.

После трагических событий октября 1917 года В.Н. Кораблев остался в 

России. В 1921 он был избран профессором Петроградского университета, в 

1920–1930-е преподавал в Институте народного хозяйства им. Ф. Энгельса27. 

В 1928 Кораблев председательствовал в Ленинградском областном бюро сек-

ции научных работников, в 1931–1934 служил ученым секретарем Института 

славяноведения АН СССР в Ленинграде.

3 января 1934 профессор Кораблев был арестован по так называемому 

«делу славистов»28. Вместе с ним по этому делу проходил и бывший ученик 

гимназии К. Мая востоковед Р.Р. Фасмер29.

Осужденные по этому делу были обвинены в принадлежности к «Россий-

ской национальной партии». В общей сложности в Ленинграде было арестова-

но 37 человек, среди которых были не только филологи, но и этнографы, искус-

ствоведы, химики и геологи. Роль В.Н. Кораблева в «деле славистов» до сих пор 

является предметом спорных оценок. До революции Василий Николаевич при-

держивался правых взглядов, но в советское время его считали «советски на-

строенным человеком». Кораблев активно сотрудничал со следствием, давал 

обширные показания, «уличал» на очных ставках лиц, проходивших с ним по 

одному делу, выдумывал подробности деятельности несуществующей «органи-

зации». Его помощь широко использовалась для давления на подследственных. 

Можно только догадываться о том, что побудило Василия Николаевича к этому: 

жесткие методы допросов, страх за своих близких или парадоксальное жела-

ние довести дело до абсурда.

К концу марта 1934 следствие было закончено. 2 апреля 1934 Особым 

совещанием при коллегии ОГПУ были вынесены постановления по ленин-

градской части «дела славистов». В обвинительном заключении было зафик-

сировано существование «разветвленной контрреволюционной национал-

фашистской организации» «Российская национальная партия», ставившей сво-

ей целью свержение советской власти и установление в стране фашистской дик-

татуры. Руководителями этой организации «назначили» директора ленинград-

ского Института славяноведения академика Н.С. Державина (1877–1953);  

бывшего председателя Центральной Рады на Украине академика М.С. Гру-

шевского (1866–1934); бывшего члена ЦК кадетской партии, академика  

26  В переводах В.Н. Кораблева вышли его «Сербские рассказы» (СПб., 1903) и «Хаджи Лойя. Отрывок 
из трагедии сербского народа» (СПб., 1912).

27  Справочник студента-практиканта / Ред. В.Н. Кораблев. – Л., 1926. – (Ленингр. ин-т нар. хоз. им. 
Фр. Энгельса.)

28  УФСБ РФ по СПб и Ленинградской обл. Д. №П-30695. См. также: Ашнин Ф.Д., Алпатов Б.М. Дело 
славистов. С. 41, 42, 45, 86, 138, 205, 206, 230, 240, 243.

29  См.: Валиев М.Т. Макс и Рихард Фасмеры – время и судьбы // Немцы в Санкт-Петербурге (XVIII–
XX вв.): Биографический аспект. – Вып. 7. – СПб.: МАЭ РАН, 2013. – С. 291–303.
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В.И. Вернадского (1863–1945);  директора Химической ассоциации Академии 

наук СССР академика Н.С. Курнакова (1860–1941); вице-директора Института 

славяноведения академика В.Н. Перетца (1870–1935); члена-корреспондента 

Академии наук СССР Н.Н. Дурново (1876–1937); литературо веда, академи-

ка М.Н. Сперанского (1863–1938); профессора, лингвиста Г.А. Ильинского 

(1876–1937). �амыкает этот список «бывший активный политический деятель 

при царизме, черносотенец, один из руководителей Института славяноведения 

в Ленинграде В.Н. Кораблев»30.

Было осуждено 35 человек из 37 арестованных. Восемь из них, в том чис-

ле Кораблев и Рихард Фасмер, получили по десять лет лагерей. Наказание Ко-

раблеву (возможно, за активное сотрудничество со следствием) было замене-

но ссылкой в Казахстан. Пять участников процесса были приговорены к пяти го-

дам лагерей, девять – к трем годам лагерей, тринадцать человек получили по 

три года ссылки31.

В.Н. Кораблев был сослан в Алма-Ату. В октябре 1935 он получил разре-

шение на переезд в Уфу, но к этому времени был уже тяжело болен и умер в 

Алма-Ате 4 февраля 193632.

В 1956 В.Н. Кораблев был реабилитирован ввиду отсутствия «каких-либо 

объективных доказательств виновности лиц, привлеченных по делу»33.

Автору этой статьи удалось установить контакт с одним из авторов книги о 

«деле славистов» – членом-корреспондентом Российской академии наук Вла-

димиром Михайловичем Алпатовым, что в результате помогло дополнить ра-

боту не опубликованными ранее сведениями.

О семье Василия Николаевича Кораблева известно немного. 12 июня 1905 

он женился на девице �инаиде Матвеевне Сафоновой (12.10.1878–?), пра-

вославного вероисповедания. После заключения брака молодая семья на ко-

роткое время переехала с Васильевского острова на Пушкинскую улицу, д. 9 

(1906–1910), а затем – в престижный центральный район на Александрин-

скую площадь, д. 9, кв. 15 (1911–1934)34. (Кстати, ранее, в 1876–1900 в этом 

же доме, в квартире 6 располагалось Славянское благотворительное обще-

ство.)

30 июля 1909 в семье Кораблевых родилась единственная дочь Татьяна 

(30.07/12.08.1909 – 11.11.1985). В 1920-е Татьяна училась в ленинградском 

балетном училище. Позднее у Татьяны Васильевны в гражданском браке с Вла-

димиром Ивановичем Кулябко-Корецким (1902 – 06.11.1938), заместителем 

30  Ашнин Ф.Д., Алпатов Б.М. Дело славистов. С. 138.

31  Там же. С. 86.

32  Там же. С. 130.

33  Определение № 1179-Н-56 Военного трибунала ЛВО от 28 ноября 1956. – Архив семьи Корабле-
вых.

34  ЦГИА СПб. Ф. 144. Оп. 2. Д. 47. Л. 90–96, 118 об.
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директора Института восточной медицины, родился единственный сын Вла-

димир Владимирович Кораблев (21.09.1938–26.08.2007). В.И. Кулябко-

Корецкий был арестован по ложному обвинению в «антисоветской деятель-

ности» 7 апреля 1938 (до рождения сына) и расстрелян 6 ноября 193835. Как 

жена и дочь «врагов народа», Татьяна Васильевна не была обласкана советской 

властью и не смогла реализовать свой творческий потенциал; она работала 

простым техником на заводе. Всю блокаду Татьяна Васильевна с сыном прожи-

ла в «кораблевской» квартире на пл. Островского (бывшая Александринская).

«Филологические» гены проявились у потомков журналиста и писателя: 

его внук, Владимир Владимирович Кораблев, окончил Высшую партийную шко-

лу, стал известным журналистом, в 1970–1980 работал в Румынии заведую-

щим бюро Гостелерадио СССР, в 1995–2007 вел авторскую программу «Проф- 

союзные вести» на радио «Маяк». Правнучка филолога, Валерия Владимиров-

на Кораблева, выпускница факультета журналистики МГУ им. Ломоносова, – 

тележурналист с тридцатилетним стажем, в настоящее время работает парла-

ментским корреспондентом на федеральном телеканале.

В заключение хотелось бы выразить благодарность за ценные дополнения 

и критические замечания Людмиле Степановне Савченко (Санкт-Петербург), 

автору очерка о В.Н. Кораблеве36, и Владимиру Михайловичу Алпатову (Мо-

сква), члену-корреспонденту РАН, автору фундаментального исследования  

о «деле славистов».

Приложение

Перечень основных трудов В.Н. Кораблева, напечатанных в различных из-

даниях (под псевдонимами «Веди-Како», «К.», «Аз.», «К-в В.», «Н.Е. Матвеев», 

«Катон», «В.Н.», «В.», «В.К.», «Наблюдатель», «ВНК»)37.

«Известия Санкт-Петербургского славянского благотворительного 

общества» (с 1904 «Славянские известия»)

Веди-Како. �овут на помощь // Известия СПб славянского благотворитель-

ного общества. – 1902. – № 3. – С. 46.

Вещий Олег и Македония // Там же. – 1903. – № 8. – С. 52.

К. Рассказы И. Вазова // Славянские известия. – 1904. – № 1. – С. 105.

Веди-Како. Памяти Хомякова // Там же. – 1904. – № 7. – С. 5.

35  См. о нем: Грекова Т.И. Тибетская медицина в России. – СПб.: Атон, 1998.

36  Савченко Л.С. Из истории «Славянского дома» // Пятые открытые слушания «Института Петербур-
га»: Ежегодная конференция по проблемам петербурговедения. 10–11 января 1998. – СПб., 1998. – 
С. 71–75.

37  ЦГИА СПб. Ф. 53. Оп. 1. Д. 4084. Л. 3–11. 
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