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В 1957 г. редколлегия «Вестника древней истории» опубликовала на страни-
цах журнала приветствие известному антиковеду, доктору филологических 
наук, профессору Сергею Ивановичу Радцигу. В поздравительном адре-

се, составленном по случаю 75-летия юбиляра, отмечалось, что Сергей Ивано-
вич «одно время читал лекции по античной и западноевропейской литературе 
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Abstract. October 4, 2018 marked the 50th anniversary of the death of Sergey Ivanovich Radzig 
(1882–1968), an outstanding Russian classical philologist. The article is devoted to the 12-year 
period when the Moscow classicist worked in the Yaroslavl State University. The author pays 
attention to teaching and publishing activities of the scholar during the first years of the Soviet era.
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в Ярославском государственном университете» (ВДИ. 1957. № 4. С. 202). Попы-
таемся на основе архивных материалов из Ярославля и Москвы уточнить обсто-
ятельства и подробности научно-педагогической деятельности профессора Рад-
цига в период его пребывания в Ярославле.

В 1904 г. С. И. Радциг окончил историко-филологический факультет Москов-
ского университета. С мая 1905 г. он стал преподавать классические языки, а так-
же античную литературу на Высших женских курсах, учрежденных профессором 
В. И. Герье. В 1906 г. за чтение революционной листовки Сергей Иванович был 
арестован, и это событие создало ему репутацию неблагонадежного. В дальней-
шем он нигде не мог получить штатного места, но внештатно, начиная в 1906 г., 
преподавал греческий язык в 7-й, а с 1909 г. – латинский язык в 4-й московских 
гимназиях. Эта деятельность была прервана Первой мировой войной. Сергея 
Ивановича призвали в качестве рядового, но в действующую армию не отправи-
ли: он служил в комендантской роте Кремля1. Лишь в 1917 г. ему удалось вернуть-
ся к привычным занятиям2.

В годы Первой мировой войны в результате эвакуации вузов с западных терри-
торий началось изменение географии российского высшего образования. Появле-
ние новых вузов, факультетов, кафедр в российских регионах вызвало переезд туда 
столичных молодых ученых, надеявшихся на быстрое получение профессорских 
должностей. С началом гражданской войны перемещение научных сил из столиц 
многократно усилилось. Наиболее бурно процесс открытия новых университетов 
проходил в 1918 г., когда было создано 16 государственных университетов, в том 
числе Ярославский, преобразованный из Демидовского юридического лицея3.

С 26 ноября 1918 г. по 1 октября 1924 г. С. И. Радциг состоял профессором 
в Ярославском государственном университете. В то время конкурсного отбора 
на открывавшиеся вакансии не проводилось, преподаватели приглашались по 
рекомендации. Все вновь принимаемые работники утверждались на Совете фа-
культета. Часто они совмещали работу в Ярославле с преподаванием в москов-
ских вузах4. С 1920 г. Наркомат путей сообщения для поездок в Ярославль пре-
подавателей выделили особый вагон, отправлявшийся из Москвы два раза в не-
делю5. К сожалению, многие преподаватели, выбранные на должности, часто не 
являлись на занятия или впоследствии отказывались приступить к занятиям, что 
нарушало работу кафедр университета. Это объяснялось бытовыми трудностями 
жизни в Ярославле после военных действий июля 1918 г. и нестабильным поло-
жением самого вуза. Так, Иван Иванович Мосолов, выбранный лектором на ка-
федры истории античного мира и истории новых европейских обществ, к чтению 
курсов так и не приступил6. На втором курсе исторического отделения факультета 

1 Tarlinskaya, Akimova 2017, 329, прим. 4.
2 НИОР РГБ. Ф. 662. К. 1. Д. 2. Л. 1–2.
3 Eremeeva 2013, 88: см. Декрет СНК РСФСР от 21 января 1921 г. «Об учреждении Госу-

дарственных Университетов в г.г. Костроме, Смоленске, Астрахани и Тамбове и о преоб-
разовании в Государственные Университеты бывших Демидовского Юридического Лицея 
в Ярославле и Педагогического Института в Самаре».

4 ГАЯО. Ф. Р-51. Оп. 1. Д. 52. Л. 38, 40, 65, 129, 178; Д. 83. Л. 70.
5 Отчет Ярославского государственного университета за 1919–20 учебный год. В сб.: 

Сборник Ярославского государственного университета. Вып. 2. Ярославль, 1923. С. 141.
6 ГАЯО. Ф. Р-51. Оп. 1. Д. 57. Л. 2, 5; Отчет Ярославского государственного универси-

тета за 1920–21 учебный год. В сб.: Сборник Ярославского государственного университета. 
Вып. 2. Ярославль, 1923. С. 162.
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общественных наук, кроме еще трех дисциплин, он должен был читать «Историю 
Греции» и вести реферативные занятия по теме «Фукидид и Геродот».

Прасковья Евгеньевна Мельгунова-Степанова, жена историка и  издателя 
С. П. Мельгунова, оставившая дневник о событиях в России 1914–1920 гг., вспо-
минала, что летом 1917 г. некоторые москвичи уезжали в Ярославскую губернию 
из-за дороговизны жизни в столице. В тоже время в городе на Волге наблюда-
лось активное противостояние большевиков и эсеров. Зимой 1918 г. в Ярослав-
ской губернии был «издан приказ не носить университетских значков, блестя-
щих пуговиц и других знаков отличия ученого звания». Летом того же года в ходе 
городских боев при подавлении мятежа серьезно пострадал центр Ярославля7. 
Среди прочих было разрушено здание Демидовского юридического лицея, так 
что университету, начавшему занятия осенью 1918 г., приходилось ютиться в не 
приспособленных для учебного процесса помещениях бывших Ионафановского 
училища, Ярославской духовной семинарии, Антиповской гимназии, испытывая 
последствия «всеобщей разрухи».

Несмотря на общую неблагоприятную обстановку в период с 1918 по 1924 г. 
в университете работали известные историки: реставратор Александр Иванович 
Анисимов, исследователь отечественного средневековья Иван Иванович Поло-
син, специалист по экономической истории России Валентин Николаевич Боч-
карев, археолог Дмитрий Николаевич Эдинг.

Сергей Иванович Радциг работал на кафедре истории античного мира факуль-
тета общественных наук, читал курсы «Энциклопедия филологических наук», 
«История античной литературы», «История Греции», вел реферативные занятия 
по «Афинской политии» Аристотеля. Профессор заведовал кабинетом класси-
ческой филологии, устраивал публичные чтения комедий Плавта («Менехмы») 
и Теренция («Братья»). В отдельные годы ему поручалась разработка курсов 
«История древнего Востока», «История греческой трагедии», «Религия и миф», 
«История древней культуры»8.

В 1924–1930 гг. Сергей Иванович читал лекции в Ярославском педагогическом 
институте. Там он вел курс западноевропейской литературы, от античности до 
XIX в. включительно9. Поскольку студенческая аудитория была слабо знакома 
с иностранными языками, Радциг дополнительно вынужден был заниматься пе-
реводами произведений писателей-романтиков XIX столетия10. В своих отчетах, 
адресованных Правлению института, ученый сетовал на краткость времени, отве-
денного под такой обширный курс; на плохую посещаемость вследствие чрезмер-
ной нагрузки студентов педагогической практикой, нередко совпадавшей с ча-
сами лекционных занятий в институте; на неравномерное распределение между 
студентами общественной работы11. Постановлением Государственного ученого 
совета от 12 июля 1926 г. С. И. Радциг был утвержден в профессорском звании12. 

7 Mel’gunova-Stepanova 2014, 76, 180, 214, 228.
8 ГАЯО. Ф. Р-51. Оп. 1. Д. 2. Л. 81, 90, 114, 137, 173, 185, 216, 218, 225, 239, 253; Д. 16.  

Л. 44; Д. 40. Л. 13, 23, 31, 45, 49; Д. 41. Л. 3, 13, 16, 32, 37, 43, 55, 58; Д. 57. Л. 74, 101; Д. 94. 
Л. 19, 20, 24, 92, 105; Д. 133. Л. 5, 18.

9 ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 5. Д. 164. Л. 4; Д. 183. Л. 8; Д. 256. Л. 4; Д. 259. Л. 2; Д. 260. Л. 7.
10 ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 5. Д. 170. Л. 31.
11 ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 5. Д. 218. Л. 48, 211, 231, 252, 253.
12 НИОР РГБ. Ф. 662. К. 1. Ед. хр. 2. Л. 2.
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В удостоверении, выданном ему канцелярией пединститута перед увольнением, 
указано, что в ЯрГУ он состоял на службе «по кафедре филологических наук», 
а в ЯПИ «по кафедре всеобщей литературы»13. Следует вспомнить, что до рево-
люции и в первые годы советской власти понятие кафедры связывалось не столь-
ко с административным подразделением, сколько с областью науки и содержани-
ем читаемых профессором предметов.

Хотелось бы обратить внимание на одну неточность, которая вкралась в ряд 
публикаций о С. И. Радциге. В автобиографии 1966 г. Сергей Иванович упомя-
нул о том, что в 1924 г. университет в Ярославле был заменен педагогическим 
институтом14. Он лишь имел в виду, что ЯрГУ прекратил свою деятельность за 
отсутствием финансирования, а ЯПИ стал единственным вузом города. ЯПИ вел 
свою историю от Ярославского учительского института, открытие которого со-
стоялось еще в 1908 г. В 1918 г. учительский институт был преобразован в педа-
гогический15. С 1922 по 1924 г. ЯПИ являлся педфаком ЯрГУ, а затем вновь был 
выделен в самостоятельный вуз16. Иными словами, ЯПИ никогда не был право-
преемником ЯрГУ17. Строго говоря, он наследовал лишь часть имущества уни-
верситета. Несмотря на это, в кратком очерке жизни С. И. Радцига, составленном 
на кафедре классической филологии МГУ, отмечено, что ЯрГУ «осенью 1924 г. 
был преобразован в Педагогический институт»18. В упомянутом уже поздрави-
тельном адресе (ВДИ. 1957. № 4. С. 202) зафиксированы предметы, читаемые 
С. И. Радцигом в ЯПИ, но указан лишь ЯрГУ. Нет ни слова о ЯПИ и в некрологе 
Сергея Ивановича19. В заметке о С. И. Радциге из «Большой советской энцикло-
педии» его аффилиация ограничена МГУ им. М. В. Ломоносова20.

В Ярославле с 1921 по 1929 г. работал также старший брат Сергея Ивановича, 
Николай Иванович Радциг. В Москве они жили по разным адресам, Сергей – на 
Остоженке (позднее – на Плющихе), Николай – на Арбате. В Ярославле Радциги 
занимали комнаты в доме № 9 на Никитской улице21. В свернувшем свою дея-
тельность ЯрГУ Николай Иванович успел побывать профессором кафедры 

13 НИОР РГБ. Ф. 662. К. 1. Ед. хр. 7. Л. 11.
14 НИОР РГБ. Ф. 662. К. 1. Ед. хр. 2. Л. 2.
15 Afanasyev, Novikov 2008, 5.
16 См. Декрет СНК РСФСР от 8 августа 1924 г. «Об изменении сети высших учебных 

заведений».
17 Voshatko, Lushnikov, Tarusina 2002, 61.
18 Radzig 1967, 4. См. также: Nakhov 1967, 107. Исай Михайлович Нахов, ученик 

С. И. Радцига, планировал опубликовать о своем учителе более пространный труд под 
названием «Филэллин из России. Проф. С. И. Радциг», однако эта идея, насколько мне 
известно, не была реализована: см. Основные труды И. М. Нахова. URL: http://www.philol.
msu.ru/~classic/persons/nahov/publications/ (дата обращения: 15.06.2017). 

19 Radzig 1969, 227.
20 Радциг, Сергей Иванович. В кн.: Большая советская энциклопедия. URL.: https://slovar.

cc/enc/bse/2034722.html (дата обращения: 15.06.2017).
21 ГАЯО. Ф. Р-51. Оп. 1. Д. 201. Л. 78. Никитская улица г. Ярославля, ныне ул. Салтыко-

ва-Щедрина, пролегает между ул. Республиканской и Полиграфической. На Республи-
канской (бывшей Духовской), в доме 122, располагался Ярославский государственный 
университет, а в доме 108 – один из корпусов ЯПИ (ГАЯО. Ф. Р-51. Оп. 1. Д. 135. Л. 31;  
Ф. Р-2257. Оп. 5. Д. 185. Л. 5).
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новейшей истории Европы и внеевропейских стран22, а с ноября 1924 г. возгла-
вил кафедру всеобщей истории ЯПИ23. Позднее он был уволен за «антимарксист-
ское чтение курса»24.

Долгое время лишь ярославские вузы оставались для С. И. Радцига постоянны-
ми местами работы. С 1920 по 1927 г. он выступал на московских Курсах живого 
слова с лекциями об античном ораторском искусстве и культуре. В 1922–1923 гг. 
читал курс античной истории в Костромском педагогическом институте25. Со-
хранились письма к С. И. Радцигу о ликвидации как Курсов живого Слова, так 
и КПИ. В них есть горькие слова сожаления о закрытии этих учебных заведе-
ний: «курсам было отказано в огосударствлении», «институт погиб сильным»26. 
В 1925–1930 гг. Сергей Иванович был внештатным сотрудником РАНИОН и при-
мерно в эти же годы членом-корреспондентом ГАХН27. На научных заседани-
ях в этих учреждениях он представил несколько докладов: «“Афинская полития” 
Аристотеля», «От аэдов к рапсодам. Очерк из истории сказа эпических песен», 
«Об основной идее “Антигоны” Софокла», «Культ слова в античном мире»28.

К началу 1920-х годов относятся две значительные публикации Радци-
га в «Сборнике Ярославского государственного университета». Первая статья 
представляет собой объемный очерк «Романтические мотивы в поэзии Эврипи-
да (Ахилл и Ифигения)»29. Он занимает более 90 страниц и позднее был исполь-
зован автором при подготовке учебника «История древнегреческой литературы» 
(М., 1940)30. Вторую статью «Что такое классическая филология?» исследовате-
ли особенно выделяют среди ранних публикаций С. И. Радцига, так как она от-
ражает его профессиональное кредо и является первым наброском позднейшей 
книги «Введение в классическую филологию» (М., 1965)31. Сохранилось письмо 
Владислава Петровича Бузескула, в котором он о первой статье отзывается как 
о чрезвычайно интересной, а за оттиск второй статьи, присланный ему в Харь-
ков, сердечно благодарит32. За 6 лет с 1918 по 1924 г. С. И. Радциг при немалой 
лекционной нагрузке и необходимости курсировать между двумя-тремя города-
ми подготовил еще и 23 статьи для «Педагогической энциклопедии»33 и 4 этюда 

22 ГАЯО. Ф. Р-51. Оп. 1. Д. 13. Л. 61; Д. 52. Л. 23.
23 ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 5. Д. 183. Л. 5, 12; Д. 218. Л. 7, 84; Д. 259. Л. 2.
24 Eremin, Novikov 2008, 144. См. также: Danilov 2017a, 29, 33. 
25 НИОР РГБ. Ф. 662. К. 21. Ед. хр. 2. Л. 1–2; ГАЯО. Ф. Р-51. Оп. 1. Д. 134. Л. 18.  

См. также: Selivanov 1995, 107–108; Smorchkov 2013, 310–313.
26  НИОР РГБ. Ф. 662. К. 22. Ед. хр. 48. Л. 1; Ед. хр. 55. Л. 1.
27  РГАЛИ. Ф. 632. Оп. 4. Ед. хр. 276, Ф. 984. Оп. 1. Ед. хр. 175; ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 5. 

Д. 218. Л. 112.
28 ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 5. Д. 170. Л. 31; Д. 260. Л. 8; Обзор деятельности Института язы-

коведения и истории литературы. 1921–1927. Ученые записки Института языка и литера-
туры (РАНИОН) II (1928). С. 195–196.

29 Radzig 1920, 171–266.
30 Radzig 1977, 277–309.
31 Radzig 1923, 10–25 (переизд.: Slavyatinskaya 2013, 405–427). О выпуске данной статьи 

как о важной вехе в творчестве ученого см. Radzig 1967, 11; Radzig 1969, 227.
32 НИОР РГБ. Ф. 662. К. 22. Ед. хр. 30. Л. 1.
33 Из них наиболее объемные: «Аристотель», «Плутарх», «Римское воспитание», «Со-

крат», «Софисты», «Цицерон», «Эллинское воспитание». Установить это издание не уда-
лось.
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о родовых отношениях в древней Аттике34, творчестве Эврипида, истории грече-
ского красноречия. Во второй половине 1920-х годов профессор продолжал раз-
рабатывать эти же темы35.

Более того, в рассматриваемый период С. И. Радциг работал и над переводами 
античных текстов. Он был одним из соредакторов III тома хрестоматии «Древний 
мир в памятниках его письменности». Первые два тома также готовились при его 
участии еще до революции36. Судя по списку научных публикаций, собственно-
ручно составленному Радцигом 26 февраля 1924 г., за время работы в ЯрГУ им 
были также подготовлены к печати переводы сочинений Антифонта (4 речи), 
Аристотеля («Государственное устройство афинян»), Демосфена (5 речей), Исо-
крата (речь об ареопаге) и Лисия (4 речи)37. В ЯПИ Сергей Иванович уделял вни-
мание стихотворным переводам из греческих лириков38.

Кроме С. И. Радцига, к антиковедческим штудиями в стенах ЯрГУ имели опо-
средованное отношение М. П. Поливанов, А. А. Рождественский, Б. В. Чредин. 
Михаил Павлович Поливанов с кафедры истории научной мысли наряду с про-
чим преподавал «историю древней философии»39. Алексей Андреевич Рожде-
ственский помимо социологических дисциплин читал «Введение в изучение наук 
о государстве и праве»40. Юрист Борис Васильевич Чредин являлся профессором 
кафедры истории права и государства, а также занимал ряд административных 
должностей41. Наконец, Н. И. Радциг краткий период преподавал «Историю Ри-
ма»42, притом что в научном плане занимался в основном западноевропейской 
историей XVI–XIX вв.

34 Словосочетание «Из истории родовых отношений в древней Аттике» было использо-
вано С. И. Радцигом несколько раз. В списке научных работ, составленном профессором 
26 февраля 1924 г., указано, что первая статья с таким названием подготовлена к печати, 
а вторая находится в стадии разработки. При этом какие-либо уточняющие подзаголов-
ки отсутствуют (ГАЯО. Ф. Р-51. Оп. 1. Д. 13. Л. 60). Попытка опубликовать одну из этих 
рукописей в III выпуске сборника ЯрГУ не увенчалась успехом (Danilov 2017b, 30–34). 
В отчете, направленном заведующему учебной частью ЯПИ 22 октября 1926 г., написано, 
что второй «этюд» готов к печати. Он уже имел развернутое название: «Социальное поло-
жение в Афинах перед реформой Солона (Критика данных 2-й главы Афинской политии 
Аристотеля)» (ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 5. Д. 97. Л. 72). В отчете от 26 октября 1928 г. снова 
появляется основной тематический заголовок без уточнений, но с добавлением объема:  
«ок. 3 листов» (ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 5. Д. 218. Л. 112). В именном списке научных работ-
ников ЯПИ за 1929–1930 учебный год рассматриваемый очерк значится среди 11 «глав-
нейших» научных трудов С. И. Радцига. Зафиксировано также, что он апробирован в виде 
двух докладов в РАНИОН (ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 5. Д. 260. Л. 8). Наконец, в «Вестнике 
древней истории» публикуется статья «Килонова смута в Афинах (эпизод из истории ро-
довых отношений в Аттике)» (Radzig 1964, 3–14).

35 ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 5. Д. 97. Л. 72; Д. 218. Л. 140.
36 Zharinov et al. 1915–1922.
37 ГАЯО. Ф. Р-51. Оп. 1. Д. 13. Л. 60.
38 ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 5. Д. 97. Л. 72.
39 ГАЯО. Ф. Р-51. Оп. 1. Д. 2. Л. 252; Д. 16. Л. 114; Polivanov 1923, 1–10..
40 ГАЯО. Ф. Р-51. Оп. 1. Д. 16. Л. 44; Д. 38. Л. 20, 24; Rozhdestvensky 1920, 35–59.
41 ГАЯО. Ф. Р-51. Оп. 1. Д. 38. Л. 20, 24; Chredin 1920, 61–87. См. также лекцию, которую 

он читал в Варшавском университете: Chredin 1916.
42 ГАЯО. Ф. Р-51. Оп. 1. Д. 91. Л. 39, 68; Д. 94. Л. 19; ср. Radzig 1903. Вместе с профес-

сором С. И. Ковалевым Николай Иванович перевел V том «Римской истории» Теодора 
Моммзена, выходившей в Москве в 1936–1948 гг.
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Сергей Иванович был не просто совместителем. Он активно участвовал в жиз-
ни ЯрГУ. В частности, С. И. Радциг числился членом Комиссии для пополнения 
факультета общественных наук. Коллектив факультета поручал ему переговоры 
с некоторыми московскими историками по поводу их приглашения на вакантные 
места отдельных университетских кафедр43. Профессор ратовал за организацию 
на факультете общественных наук популярных, общедоступных курсов и лек-
ций44. От преподавательского состава педагогического факультета он избирался 
в экзаменационные предметные комиссии45. Вел Сергей Иванович и специаль-
ные занятия с молодыми сотрудниками университета, которых готовил к пре-
подавательской деятельности в высшей школе46. Кроме того, Радцигу доверяли 
казенные средства для передачи их третьим лицам в столице47. Схожие функции 
у него были и в ЯПИ48.

За преподавание в ЯрГУ С. И. Радцигу к сентябрю 1923 г. начисляли 34.70 руб. 
в месяц49. Средняя заработная плата советских служащих в губернских городах 
в январе 1924 г. равнялась 28.36 руб.50 В зарплатной ведомости напротив фами-
лии С. И. Радцига стоит и другая сумма – 7368 руб. Это было время, когда имело 
место параллельное хождение червонцев и совзнаков. На 1 января 1923 г. черво-
нец стоил 175 рублей в совзнаках, а на 1 января 1924 г. – уже 30 тысяч51. Зарплата 
С. И. Радцига в ЯПИ к октябрю 1928 г. составляла 140 руб., а в январе 1930 г. была 
на уровне 191,66 руб.52 Профессор получал также продовольственный паек53.

К сожалению, нам неизвестны воспоминания знакомых Сергея Иванови-
ча о периоде его пребывания в Ярославле, если таковые записки вообще суще-
ствуют. Зато есть позднейшие мемуары, о событиях 1940–1950-х годов, которые 
позволяют сделать несколько замечаний о преподавательской манере С. И. Рад-
цига. Так, будущий славяновед Геннадий Васильевич Раевский (1921–1964) не 
мог определиться, кто лучше читает лекции, академик Б. Д. Греков, профессор 
В. И. Лебедев или С. И. Радциг. Впрочем, чуть ниже он пишет, что «Б. Д. Греков 
читал скучно»54. Судя по студенческому дневнику Елены Николаевны Сетницкой 
(1923–1998), в замужестве Берковской, по окончании МГУ работавшей в Библио-
теке иностранной литературы, Радциг был «необыкновенно колоритен»: 59-лет-
ний профессор показался ей древним, как библейский старец Мафусаил, «ма-
ленький старичок в синем костюме». При этом он был «влюблен в свой пред-
мет, много цитировал поэтов по-русски и по-гречески», а однажды даже пропел 
какой-то отрывок55. То, что Радциг «пел стихи», подтверждают также Соломон 

43 ГАЯО. Ф. Р-51. Оп. 1. Д. 16. Л. 32, 36; Д. 292. Л. 27.
44 ГАЯО. Ф. Р-51. Оп. 1. Д. 16. Л. 116. Позднее о С. И. Радциге будут говорить как о не-

утомимом пропагандисте и популяризаторе наследия античной культуры (Radzig 1962; 
Nakhov 1967, 108).

45 ГАЯО. Ф. Р-51. Оп. 1. Д. 133. Л. 2, 4; Д. 200. Л. 1а.
46 ГАЯО. Ф. Р-51. Оп. 1. Д. 203. Л. 84.
47 ГАЯО. Ф. Р-51. Оп. 1. Д. 322. Л. 76.
48 ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 5. Д. 183. Л. 16; Д. 218. Л. 141, 252, 274.
49 ГАЯО. Ф. Р-51. Оп. 1. Д. 201. Л. 77. К концу июня 1924 г. оклад С. И. Радцига достиг 

63 руб. (ГАЯО. Ф. Р-51. Оп. 1. Д. 249. Л. 44).
50 Golovin 2008, 179.
51 Подробнее см. Plekhanov 2008, 20–26.
52 НИОР РГБ. Ф. 662. К. 1. Ед. хр. 7. Л. 5; ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 5. Д. 230. Л. 14.
53 ГАЯО. Ф. Р-51. Оп. 1. Д. 322. Л. 183.
54 Rayevsky 2009, 33–34.
55 Setnitskaya 2009, 70.
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Константинович Апт (1921–2010), Елена Андреевна Земская (1926–2012) и Ми-
хаил Леонович Гаспаров (1935–2005), окончившие филологический факультет 
МГУ в 1947, 1949 и 1957 гг. соответственно56. Экзамены С. И. Радциг принимал 
строго, но справедливо и, как говорят, приветливо улыбался при правильных от-
ветах57. Слабое же знакомство студента с предметом иногда воспринимал болез-
ненно и мог расчувствоваться до слез58. Как талантливого преподавателя харак-
теризовал С. И. Радцига выпускник ИФЛИ германист Лев Израилевич Гинцберг 
(1916–2006)59.

Регулярные рабочие поездки в Ярославль С. И. Радциг продолжал до 16 фев-
раля 1930 г. Сергей Иванович Радциг был одним из тех немногих историков, кто 
поддерживал интерес к антиковедческим исследованиям на ярославской земле 
в тяжелые послереволюционные годы. В стенах ЯрГУ и ЯПИ он начал разраба-
тывать темы, получившие дальнейшее развитие в период его блестящей и плодо- 
творной московской деятельности.

56 Apt 2005, 259; Zemskaya 2008, 137; Tarlinskaya, Akimova 2017, 329.
57 Setnitskaya 2009, 82–83.
58 Il’ina 1983, 190–191, 195–196.
59 Gintsberg 2000, 157.
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