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чатый либерализм К. и его газеты «С. — Петербургские ведомости» подвергся жестокому осмеянию Щедрина, к-рый окрестил газету «Всероссийской пенкоснимательницей». С 1877 К. был редактором «Северного вестника» до его запрещения (1878). Редактировал издание «Всеобщей истории литературы» (первые пятнадцать выпусков 1880—83). К. принадлежат в ней введение и очерк греческой литературы.

С оч. К.: Этюды В. Ф. Корша, СПБ, 1885 (с биографичесним очерком П. О. Морозова).

КОРШ, Федор Евгеньевич (1843—1915), русский филолог-классик, славист и востоковед, сын Евгения Федоровича Корша (1810—97), литератора и переводчика, члена кружка Герцена и Грановского. С 1900  — член Академии наук. К. был бессменным председателем Московской диалектологической комиссии с года ее основания (в 1901), Общества славянской культуры с года его основания (в 1903) и Славянской комиссии Московского археологического общества (с 1909), проводя в своей деятельности буржуазно-либеральные славянофильские установки (требование культурной автономии Украины). Как ученый Корш — скорее филолог, чем языковед. Ряд его трудов посвящен классической филологии, в частности античному стихосложению (магистерская диссертация «De versu saturnio», статья «Римская элегия и романтизм» с переводами из Катулла, Тибулла и Проперция и мн. др.). Особенно много занимался К. изучением славянского и русского стихосложения [статьи о происхождении десятисложного стиха юж. и зап. славян, обширное исследование, озаглавленное «Введение в науку о славянском стихосложении» (1906); работы о «Слове о полку Игореве», в к-рых он стремится выяснить вопрос о ритмическом складе этого произведения и дает его текст в ритмизованном виде, разделенным на стихи, причем сближает стихосложение «Слова» со стихом былин и украинских дум; исследование «О русском народном стихосложении»].

Что же касается его собственно лингвистических построений, то, придерживаясь в основном методов сравнительно-исторического языковедения, К. много уделяет внимания типологическому сравнению языков. Это особенно ярко выражено в*ѳго докторской диссертации «Способы относительного подчинения», где он пользуется не только греческим и латинским языками, но и санскритским, персидским, арабским, ново-греческим, славянскими, романскими, германскими, турецкими языками. По большей части названных языков у Корша имеются и специальные исследования (напр. по древне-индийскому стихосложению, по персидскому языку, особенно по персидской грамматике, наречиям персидского языка и персидскому стихосложению и др.). Большое внимание уделял К. изучению тюркских языков; работы его по этим языкам сохранили значение до наст. времени, особенно те из них, к-рые касаются вопроса заимствований славянскими языками из тюркских и классификации тюркских языков. Ряд работ написан К. по русскому языку [«Weitere Beobachtungen iiber die Aussprache des Russischen» (1878), статья «О русском правописании» (1902) и др.]. Украинскому языку и литературе посвящены статьи К.: «Де-що провийстя вкраінськоі народності» (1914), «Украинский народ и украинский язык» (1913) и ряд работ о Шевченко. Несколько работ К. посвящены изучению Пушкина: двеработы, связанные с вопросом о подлинности окончания «Русалки» Пушкина по записи Д. П. Зуева (1898—99), статья «Знал ли Пушкин по-итальянски» и «План исследования о стихосложении Пушкина и словаря пушкинских рифм» (1905). К. был председателем комиссии Академии наук по изданию сочинений Пушкина. К. дал также ряд переводов на русский язык из греческих, латинских, итальянских, польских, датских, венгерских, арабских, перси дских и др. поэтов.

Библиография трудов К. напечатана в ненрологе его, составленном акад. Шахматовым А. А. («Известия Академии наук», П., 1915, № 5).

КОРША ТЕАТР, основанный в 1882 Федором Адамовичем Коршем (1852—1924), энергичным антрепренером. Первый частновладельческий театр в Москве после отмены в 1882 закона о государственной театральной монополии в столице. В день открытия шел «Ревизор» с исключительным составом исполнителей: В. А. Андреев-Бурлак, В. П. Далматов, М. И. Писарев, П. М. Свободин, Бороздина, Ф. Ф. Козловская. В истории русской сцены К. т. сыграл большую роль как «театр актера», по к-рому строилась вся театральная жизнь провинции в 80-е, 90-е и 900-е гг. Через этот театр прошла целая плеяда блестящих актерских сил, которыми гордится русская сцена: В. Н. Давыдов, М. И. Писарев, В. П. Далматов, Н. П. Рощин-Инсаров, И. П. Киселевский, П. М. Свободин, П. Н. Орленев, Л. М. Леонидов, И. М. Москвин, А. А. Остужев, М. М. Блюменталь-Тамарина, В. Н. Попова, Н. М. Радин, М. М. Климов, Е. М. Грановская и др. Этому театру Чёхов отдал постановку своего «Иванова» и своих водевилей, Найденов  — «Дети Ванюшина». Здесь шел ряд передовых пьес европейской «мёщанской» драмы и комедии.

Художественным руководителем театра одно время был Н. Н. Синельников, известный провинциальный режиссер. Общий рост театральной культуры (с возникновением Московского Художественного театра и с усилением значения постановочно-режиссерской части) мало коснулся этого театра, не ставившего перед собой в дореволюционные годы идейных и художественных задач, преследовавшего главным образом «кассовые интересы». В 1918 театр перешел к новому владельцу. В театре шли: «Смерть Дантона» Бюхнера, пьесы А. Луначарского («Слесарь и канцлер», «Яд»), Г. Кайзера («Иудейская вода»), Газенклевера, Толлера («Эуген Несчастный»). Был привлечен ряд режиссеров (А. Санин, А. Зонов, А. Петровский, В. Сахновский) и художников (И. Рабинович, Г. Якулов, Н. Крымов). Этот последний театр частной антрепризы только в 1926 был включен в сеть гос. театров Московского совета как «Московский драматический театр быв. Корш». В театре до последнего времени оставались элементы легкой развлекательности и натурализма. Метод игры его лучших актеров оставался неуклонно реалистическим. Из спектаклей последнего периода необходимо отметить постановки классического репертуара: «Волки и овцы», «Бесприданница» Островского.

После ликвидации театра в 1932 помещение его передано Московскому Художественному академическому театру им. Горького для организации филиала.

КОРШЕЛЬТ (Korschelt), Эуген (род. 1858), биолог, работавший в области цитологии, морфологии, эмбриологии животных. Гл. обрл
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